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1 Пояснительная записка 

1.1 Курсовой проект – специальная форма самостоятельной 

работы студентов, выполняемой в соответствии с рабочим 

учебным планом в рамках основной образовательной программы 

по специальности. Он направлен на решение прикладных задач, 

тщательное и подробное описание процесса создания и разработки 

объекта исследования, включая полное теоретическое обоснование 

процесса. 

 1.2 Цели выполнения курсового проекта: 

- закрепление, углубление и расширение компетенций по 

профессиональному модулю; 

- формирование и развитие компетенций, установленных 

федеральным образовательным стандартом по специальности; 

- овладение навыками самостоятельной работы; 

- выработка умения формулировать суждения и выводы, логически 

последовательно и доказательно их излагать; 

- приобретение навыков публичной защиты и ведения дискуссии; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 1.3 Курсовой проект выполняется  под руководством 

руководителя (преподавателя), ведущего подготовку студентов по 

профессиональному модулю проекта. 

 Руководство курсовым проектом начинается с выдачи 

задания на его выполнение и продолжается в форме консультаций 

по выбранной теме. При выдачи задания уточняется круг 

вопросов, подлежащих изучению, план проекта, сроки выполнения 

курсового проекта и его этапов, определяется список необходимых 

источников информации и других материалов. Во время 

консультаций проводится обсуждение полученных результатов, 

корректировка планов проекта и решаемых задач. 

 Студенты заочной  формы обучения могут выполнять 

курсовой проект по месту работы (в организации). 
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 1.4 Выполненные курсовые  проекты в установленный срок 

сдаются студентами руководителю для проверки их соответствия 

заданию, качества оформления  и написания отзыва (рецензии). 

После проверки курсовой проект возвращается студенту для 

выполнения замечаний руководителя и подготовки к защите. 

 1.5 Курсовой проект допускается к защите руководителем 

при условии выполнения плана проекта и соблюдения требований 

к оформлению, содержащихся в настоящих методических 

указаниях. 

 1.6 Защита курсовых проектов осуществляется не позднее 

начала промежуточной аттестации. 

 На защите студент должен кратко изложить актуальность 

проекта, основные результаты и выводы, дать исчерпывающие 

ответы на вопросы. 

 1.7 Оценки по курсовым проектам выставляются по итогам 

их защиты студентами. 

 В случае, если курсовой проект студента не допускается к 

защите, руководитель проекта проставляет данному студенту в 

экзаменационной (зачетной) ведомости по  междисциплинарному 

курсу, по которому выполнялся курсовой проект, 

неудовлетворительную оценку и он не допускается к сдаче 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 1.8 Студенты – геодезисты выполняют курсовой проект на 

тему «Геодезическое обеспечение проектирования строительства и 

эксплуатации промышленного комплекса» согласно 

индивидуального задания, которое выдается руководителем на 

специальном бланке (раздел 6 (Приложение А)), а индивидуальные 

исходные данные – на топографической карте масштаба 1:10000 – 

1:25000. 
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2 Требования к структуре и содержанию курсового проекта 

 2.1 Структурными элементами курсового проекта являются: 

- титульный лист; 

- задание на курсовой проект; 

- содержание; 

- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников информации; 

- приложения. 

 Структурные элементы «Определения» и «Обозначения и 

сокращения» не являются обязательными, их включают в работу 

по усмотрению исполнителя. 

 Допускается определения, обозначения и сокращения 

приводить в одном элементе «Определения, обозначения и 

сокращения». 

 2.2 Титульный лист является первым листом проекта и 

оформляется для курсового проекта по форме приведенной в 

разделе 6 (Приложение Б). 

 2.3 Задание на курсовой проект является вторым листом 

проекта. 

 2.4 Содержание включает перечень структурных элементов 

проекта с указанием наименований всех разделов, подразделов, 

пунктов, подпунктов, основной части и номеров листов, с которых 

начинаются эти элементы. 

 2.5 Структурный элемент «Определения» содержит 

определения, необходимые для уточнения или установления 

терминов, используемых в проекте. 

 2.6 Структурный элемент «Обозначения  и сокращения» 

содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в 

проекте. 
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 Запись обозначений и сокращений приводится в порядке их 

появления в тексте проекта с необходимой расшифровкой и 

пояснениями. 

 2.7 Введение должно включать: 

- обоснование актуальности и новизны темы, связь работ проекта с 

другими работами; 

- цель проекта и решаемые задачи. 

 Введение начинается с нового листа. 

 2.8 В основной части приводят данные , отражающие 

сущность, методику и результаты выполненных работ проекта. 

 Основная часть должна содержать обоснование 

направления работ, методы и технологии их выполнения, допуски 

и контроль, сравнительную оценку работ, описание выбранной 

методики проведения работ, применяемые приборы и 

инструменты. 

 Основная часть обычно состоит из разделов. В конце 

каждого раздела рекомендуется делать выводы, которые должны 

быть краткими и содержать конкретную информацию о 

полученных результатах. Основную часть начинают с нового 

листа после изложения введения.  

 2.9 Заключение, как правило, должно содержать: 

- основные результаты работы и краткие выводы по ним; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- рекомендации по использованию результатов работ проекта; 

- результаты оценки эффективности предложенных решений. 

 Заключение начинают с нового листа после изложения 

основной части проекта. 

 2.10 Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных в проекте, которых 

должно быть не менее 10. 

 2.11 В приложения рекомендуется включать материалы, 

связанные с выполненным проектом, которые по каким – либо 

причинам не могут быть включены в основную часть. 



-8- 

Приложениями могут быть: 

- промежуточные формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- описание приборов и инструментов, применяемых при 

проведении измерений; 

- результаты графических работ; 

- чертежи и схемы; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- другие материалы. 

3 Правила оформления курсового проекта 

3.1 Общие положения 

 3.1.1 Курсовой проект должен быть выполнен с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 шрифтом New Roman через полтора 

интервала. 

 Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков – размером 14 пт (кеглей). 

 Текст проекта следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: левой – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 

20мм. 

 Объем курсового проекта, как правило, составляет 20-30 

страниц. 

 Количество страниц, отводимых на каждый раздел проекта, 

определяется студентом по согласованию с руководителем. 

 Допускается использовать компьютерные возможности для 

акцентирования  внимания на определениях, терминах, формулах 

и других важных особенностях путем применения различных 

начертаний шрифта (курсив, полужирный, полужирный курсив, 

разрядка и др.). 

 3.1.2 Опечатки, описки и графические неточности, 

орфографические, синтаксические и речевые ошибки, 

обнаруженные в процессе выполнения проекта допускается  
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исправлять закрашиванием корректором и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графики).  

 Повреждение листов, помарки, следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики), орфографические, 

синтаксические и речевые ошибки не допускаются. 

 3.1.3 Проект должен быть подписан исполнителем. Подпись 

и дата ставятся исполнителем после списка использованных 

источников. 

3.2 Изложение текста 

 3.2.1 Текст проекта должен быть кратким, четким, 

логически последовательным и не допускать двусмысленных 

толкований. 

 3.2.2 В проекте должны применяться научные и научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные 

соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 

общепринятые в научной и научно-технической литературе. 

 Если в проекте принята специфическая терминология, то 

перечень терминов  с соответствующими разъяснениями должен 

быть приведен в структурном элементе «Определения». При этом 

перед началом перечня указывают: «В проекте принята следующая 

специфическая терминология:» 

 В тексте проекта не допускается применять: 

- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- для одного и того же понятия различные научные и научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), если 

синонимические обозначения не являются общепринятыми; 

- произвольные словообразования; 

- сокращения слов, кроме тех, которые установлены правилами 

русской орфографии, стандартами, а так же в данной работе. 

 3.2.3 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в 

ГОСТ 2.316. Единая система конструкторской документации. 

Правила написания технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие положения. 
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 Если в проекте принята система сокращения слов или 

наименований, то их перечень приводят в структурном элементе 

«Обозначения и сокращения». При этом перед началом перечня 

указывают: «В проекте принята следующая особая система 

сокращений и наименований» 

 3.2.4 Используемые в проекте условные буквенные 

обозначения, изображения или знаки  должны соответствовать 

принятым в действующих стандартах. 

 При необходимости применения условных обозначений, 

изображений или знаков, не установленных действующими 

стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне 

обозначений с указанием: «В проекте приняты следующие 

условные обозначения, изображения или знаки». 

 3.2.5 В проекте следует применять стандартизированные 

единицы физических величин, их наименования и обозначения в 

соответствии с ГОСТ 8.417. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Единицы величин. 

3.3  Построение основной части 

 3.3.1 Основную часть проекта следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. 

 Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. 

При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию. 

 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

основной части проекта, после номера раздела точка не ставится. 

 Пример – 1,2,3 и т.д. 

 Каждый раздел основной части проекта рекомендуется 

начинать с нового листа. 

 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и  
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подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. 

 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов. 

 Если основная часть проекта не имеет подразделов, то 

нумерация пунктов в   нем  должна быть в пределах каждого 

раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и 

пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

 Пример – 1.1,1.2,1.3 и т.д.; 2.1,2.2,2.3 и т.д. 

 Если проект имеет подразделы, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен 

состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками. В конце номера пункта точка не ставится.  

 Примет – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и т.д. 

 Если проект имеет подразделы и пункты, то нумерация 

подпунктов в нем должна быть в пределах пункта и номер 

подпункта должен состоять из номеров раздела, подраздела, 

пункта и подпункта, разделенных точками. В конце номера 

подпункта точка не ставится. 

 Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.; 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 

и т.д. 

3.4 Заголовки 

 3.4.1 Наименования  структурных элементов 

«Содержание», «Определение», «Обозначения и сокращения», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников», «Приложение» служат заголовками структурных 

элементов проекта, которые следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печать прописными буквами 

полужирным шрифтом без подчеркивания. 
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 3.4.2 Разделы, подразделы, пункты или подпункты должны 

иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. 

 Недопустимы формулировки заголовков разделов, 

подразделов, пунктов или подпунктов идентичные  друг другу и 

названию проекта в целом. 

 3.4.3 Заголовки разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов следует печатать  с абзацного отступа, с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, без точки  в конце и 

подчеркивания. 

 Ели заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

3.5  Нумерация страниц 

 3.5.1 Страницы проекта следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту проекта. 

Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки. 

 Титульный лист и лист задания включают в общую 

нумерацию страниц проекта, но номера на них не проставляют. 

 3.5.2 Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

проекта. 

 3.6. Примечание 

 3.6.1 Примечания приводят в проекте, если необходимы 

пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц 

или графического материала. 

 Примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым 

относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. 

 Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют 

по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают 

в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 
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 Примеры 

 Примечание - _______________________________________ 

______________________________________________________ 

 Примечания 

 1__________________________ 

2__________________________ 

3.7. Ссылки и сноски 

3.7.1 Ссылки могут относиться к использованным 

источникам или элементам проекта. 

Ссылки на использованные источники следует указывать 

порядковым номером библиографического описания источника в 

списке использованных источников. Порядковый номер ссылки 

заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется 

арабскими цифрами в порядке их приведения в тексте независимо 

от деления на разделы. Ссылаться следует на источник в целом 

или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, 

таблицы и иллюстрации источника не допускаются. 

При ссылке на элементы проекта (разделы, подразделы, 

пункты, подпункты) указываются их номера, например, «в 

соответствии с разделом 3 настоящего проекта» или «в 

соответствии с  4.2.2, перечисление б)». 

При ссылках на стандарты и технические условия 

указывают только их обозначение, при этом допускается не 

указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта и технических условий в списке использованных 

источников. 

3.7.2 Если необходимо пояснить  отдельные данные, 

приведенные в тексте, то эти данные следует обозначать 

надстрочными знаками сноски (подстрочная библиографическая 

ссылка – ГОСТ Р 7.0.5). 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце 

страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста  
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короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Сноски 

к данным, представленным в таблице, располагают в конце 

таблицы под линией, обозначающей окончание таблицы. 

 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, 

числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и 

перед текстом пояснения. Знак сноски выполняют арабскими 

цифрами  и помещают на уровне верхнего обреза шрифта. 

 Пример – «…печатающее устройство2…» 

 Нумерация сносок может вестись отдельно для каждой 

страницы или быть сплошной внутри раздела (главы). 

 3.8 Иллюстрации 

 3.8.1 К иллюстрациям относят чертежи, графики, схемы, 

компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки. Их следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. 

 Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в 

том числе и цветные. 

 На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

 3.8.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в 

проекте должны соответствовать требованиям стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

 3.8.3 Иллюстрации за исключением иллюстраций 

приложений следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

 Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слов 

«рисунок» и его наименование располагают посередине строки: 

Рисунок 1 – Детали прибора. 

 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Например, Рисунок 1.1. 
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 Иллюстрации при необходимости могут иметь 

наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных. 

 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

 3.8.4 При ссылках на иллюстрации следует писать «… в 

соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в 

соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

  3.9 Таблицы 

 3.9.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. 

 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде 

таблиц. 

 3.9.2 Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. 

 Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать 

ее содержание, быть точным, кратким. 

 Наименование таблицы следует помещать над таблицей 

слева, в одну строку с ее номером через тире. 

 3.9.3 На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

 3.9.4 Таблицу с большим числом строк допускается 

переносить на другой лист. При переносе части таблицы на другой 

лист слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один 

раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями так 

же слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер 

таблицы. 

 3.9.5 Если повторяющийся в разных строках графы таблицы 

текст состоит из одного слова, то его после первого написания 

допускается заменить кавычками; если из двух и более слов, то  
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при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. 

 Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

 3.9.6 Таблицы (за исключением таблиц приложений) 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

 Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 

 Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении 

В. 

 3.9.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. 

 В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. 

 3.9.8 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, 

ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в 

таблице меньший, чем в тексте. 

 Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. 

 Заголовки граф, как правило, записывают параллельно  

строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 
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 Головка таблицы должна быть отделена линией от 

остальной части таблицы. 

 3.10 Формулы и уравнения 

 3.10.1 В формулах в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими стандартами. 

 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих 

в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого 

символа следует давать с новой строки в той последовательности, 

в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него. 

 Пример – Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют 

по формуле 

ρ= m 

    V 

где m –масса образца, кг; 

V – объем образца, м3. 

 10.2 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные 

текстом, разделяют запятой. 

 Переносить формулы на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют «х». 

 3.10.3 Формулы за исключением формул, помещаемых в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией 

арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы 

справа в круглых скобках. 

 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках, например, … в формуле (1). 

 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 
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 3.10.4 Порядок изложения в проекте математических 

уравнений так же, как и формул. 

 3.11 Список использованных источников 

 3.11.1 Примеры библиографического описания в списке 

использованных источников приведены в разделе 5. 

 Слова и словосочетания, приводимые в библиографическом 

описании, сокращают (за исключением основного заглавия 

произведения) в соответствии с требования ГОСТ 7.11 и ГОСТ 

7.12. 

3.11.2 В состав библиографического описания 

использованного источника входят следующие обязательные 

области: 

- заголовка, содержащего имя лица – автора (Фамилия, инициалы); 

- заглавия и сведений об ответственности; 

- издания; 

- выходных данных; 

- физической характеристики; 

- серии. 

 3.11.3 В заголовке, содержащем имя лица, приводят имя 

одного автора. При наличии двух и трех авторов, указывают имя 

первого. Если авторов четыре и более, то заголовок, содержащий 

имя лица, не применяют. Фамилия автора приводится в начале 

заголовка и отделяется от имени и отчества (инициалов) запятой. 

 3.11.4 Область заглавия и сведений об ответственности  

содержит основное заглавие объекта описания, общее обозначение 

материала, сведения  относящиеся к заглавию, и сведения о лицах 

и (или) организациях, ответственных за создание документа, 

являющегося объектом описания. 

 Фамилия инициалы от одного до трех авторов книг, 

учебных пособий, статей указывают в области ответственности: 

- инициалы и фамилия авторов, когда их количество не более трех; 

- инициалы и фамилии составителей, редакторов, переводчиков и 

др.; 
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- наименование учреждений (организаций). 

 В области ответственности  могут быть приведены сведения 

обо всех лицах и (или) организациях, указанных в источнике 

информации. При необходимости сократить их количество 

ограничиваются указанием первого из каждой группы с 

добавлением в квадратных скобках сокращения «и др.» или его 

эквивалента на латинском языке «et al». 

 3.11.5 Область издания включает информацию об 

изменениях и особенностях данного издания по отношению к 

предыдущему изданию того же произведения. 

 3.11.6 Область выходных данных содержит сведения о 

месте и времени публикации, распространении и изготовлении 

объекта описания, а так же сведения о его издателе, 

распространителе, изготовителе. 

 3.11.7 Область физической характеристики содержит 

обозначение физической формы, в которой представлен объект 

описания, в сочетании с указанием объема и при необходимости 

размера документа, его иллюстраций и сопроводительного 

материала, являющегося частью объекта описания. 

 3.11.8 Область серии включает сведения о многочастном 

документе, отдельным выпуском которого является объект 

описания. Например, часть, том, выпуск, номер и др. 

 3.11.9 Нумерация в списке использованных источников 

ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте 

без точки. 

 3.12 Приложения 

 3.12.1 Приложения оформляются как продолжение проекта 

на последующих его листах  с расположением в порядке 

появления ссылок в тексте. 

 Приложения должны иметь общую с остальной частью 

проекта сквозную нумерацию листов. 
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3.12.2 Каждое приложение следует начинать с нового листа 

с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и 

его обозначения. 

 Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита за исключением букв Е,З,Й,О,Ч,Ь,Ъ,Ы. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

 Если в работе одно приложение , оно обозначается 

«Приложение А». 

 3.12.3 Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

 3.12.4 Приложения, как правило, выполняют на листах 

формата А4. 

 Допускается оформлять приложения на листах формата А3, 

А4х3, А4х4, А2 и А1. 

 3.12.5 Все приложения должны быть перечислены в 

содержании работы с указанием их обозначений и заголовков. 

 4 Методические указания по выполнению задания 

курсового проекта 

 4.1 Структура курсового проекта 

4.1.1 Введение 

4.1.2 Физико – географическая характеристика района работ 

4.1.2.1  Административно-территориальное расположение  района 

работ 

4.1.2.2 Дорожная сеть 

4.1.2.3 Климат 

4.1.2.4 Рельеф 

4.1.2.5 Растительность и почвы 

4.1.2.6 Гидрография 

 4.1.3 Топографо-геодезическая изученность района работ 

4.1.4 Геодезическая часть 
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4.1.4.1 Проектирование плановых сетей сгущения методом 

триангуляции 2 разряда 

4.1.4.2 Проектирование плановых сетей сгущения методом 

полигонометрии 2 разряда 

4.1.4.3 Проектирование высотных сетей сгущения. 

4.1.4.4 Камеральные работы 

 4.1.5 Специальная часть 

 4.1.6 Перечень необходимого количества геодезических 

приборов 

 4.1.7 Сводка запроектированных работ 

 4.1.8 Техника безопасности при производстве 

геодезических работ 

 4.1.9 Список использованных источников 

 4.1.10 Приложения 

 4.2 Методические указания по выполнению основной 

части 

(Пояснительная записка) 

 4.2.1 Введение. 

Необходимо указать назначение выполняемых работ, согласно 

задания курсового проекта. 

 4.2.2Физико-географическая характеристика района работ 

Данный раздел выполняется по выданной топографической карте. 

4.2.2.1 Административно – территориальная заселенность 

района работ. 

Необходимо указать местоположение промышленного комплекса 

в районе работ, виды расположенных на топографической карте 

населенных пунктов, их расположение, количество населения и 

основные виды производственной деятельности на территории 

района работ. С учетом дорожной сети района необходимо сделать 

вывод  о расположении базы полевой партии и о возможности 

обеспечения работников партии необходимыми бытовыми 

условиями и медицинским обслуживанием. 
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 4.2.2.2 Дорожная сеть 

Дается количество и характеристика дорог на территории района 

работ, на основании которых дается рекомендация об обеспечении 

полевой  партии необходимым автотранспортом для выезда на 

полевые работы. 

 4.2.2.3 Климат 

Необходимо указать среднюю температуру в разные сезоны года, 

время схода и появления снежного покрова, среднестатистические 

данные по количеству ясных и дождливых дней в районе полевых 

работ. Все эти данные берутся из справочной литературы. На 

основании этих  данных необходимо сделать выводы о сроках и 

продолжительности полевого сезона в районе работ. 

 4.2.2.4 Рельеф 

Дается характеристика рельефа района работ, указывается 

максимальная и минимальная высоты и их местоположение. С 

учетом рельефа даются рекомендации по выбору вида 

геодезических работ. 

 4.2.2.5 Растительность и почвы 

Необходимо дать описание растительности и почвы района работ с 

указанием их местоположения и характеристики, определить 

степень залесенности. Сделать вывод о возможности 

использования древесины для строительства сигналов и пирамид, 

а так же для других строительных нужд на базе партии. Указать 

так же какие виды полевых геодезических работ не целесообразно 

выполнять на территории района работ из-за ее залесенности. 

 4.2.2.6 Гидрография 

Дается описание гидрографии (количество и характеристика 

водотоков и водоемов, их расположение, протяженность, ширина, 

переправы и мосты, судоходность, направление и скорость 

течения и т.п.),  указать расположение и проходимость болот. На 

основании этих данных сделать вывод о трудоемкости проведения 

полевых  геодезических работ и о необходимости  обеспечении 

полевой бригады плавательными средствами (катера, лодки). 
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 4.2.3 Топографо-геодезическая изученность района работ 

В данном разделе необходимо перечислить расположенные на 

территории района работ пункты триангуляции, полигонометрии и 

точки с известными высотами (репера и марки), а так же 

имеющийся  картографический материал (топографические карты 

и планы, фотосхемы, фотопланы). 

 4.2.4 Геодезическая часть 

Геодезическая часть курсового проекта состоит из проектирования 

на выданной топографической карте в заданном районе работ с 

учетом заданных исходных 2-х пунктов триангуляции 1 разряда 

триангуляции 2 разряда в виде центральной системы или 

геодезического четырехугольника, или цепочки треугольников, а 

так же проектируют полигонометрический ход 2 разряда и 

нивелирный ход IV класса. 

 Проектирование планово-высотной сети следует вести на 

основании инструкций по триангуляции, полигонометрии, 

нивелированию  и топографической съемке в крупных масштабах 

(смотри список использованных источников). 

 4.2.4.1 Проектирование плановых сетей сгущения методом 

триангуляции 2 разряда. 

При проектировании триангуляции 2 разряда местоположение 

пунктов следует выбирать с учетом наличия видимости между 

пунктами, желательно на возвышенных местах  и длина стороны 

между ними не должна превышать допустимой длины (3 км) в 

масштабе рабочей топографической карты. 

 Оформляется запроектированная сеть триангуляции на 

рабочей карте следующим образом: 

а) Исходные геодезические пункты – треугольником красного 

цвета со стороной 5-10 мм. 

б) Базисная сторона между исходными геодезическими пунктами – 

двойной линией красного цвета. 

в) Сторона запроектированной сети – линией синего (фиолетового) 

цвета. 
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г) Запроектированные пункты триангуляции 2 разряда – 

треугольником синего (фиолетового) цвета со стороной 5-10мм. 

д) Все пункты триангуляции номеруются  римскими цифрами (I, 

II, III….) черного цвета. Необходимо привести технические 

требования к выполнению триангуляции 2 разряда, 

последовательность и технология выполнения работ, допуски и 

контроль, применяемые геодезические приборы и их техническая 

характеристика. 

 После проектирования сети триангуляции 2 разряда 

необходимо дать оценку точности слабой стороны триангуляции, 

которая находится в середине сети триангуляции. 

а) Оценка точности слабой стороны триангуляции. 

Для оценки точности слабой стороны триангуляции 2 разряда 

геодезическим транспортиром измеряют связующие углы 

триангуляции (центральной системы, геодезического 

четырехугольника, цепочки треугольников) вычисляют оценку 

точности по формуле 

mlg  an= ±  m, lg  an* m,, lg  an ,  (1) 

               √ m,2 lg  an+ m,,2 lg  an 

где mlg  an- ошибка исходной стороны, которую принимают равной 

нулю, т.к. она ничтожна мала по сравнению с ошибкой 

геометрической связи треугольника и с ошибкой измерения углов; 

m, lg  an – ошибка слабой стороны, вычисленная по ходу часовой 

стрелки от исходной стороны; 

m,, lg  an- ошибка слабой стороны, вычисленная против хода часовой 

стрелки от исходной стороны. 

Эти ошибки вычисляются по формулам: 

m, lg  an =±√m2 lg  b+ 2/3m2
β∑R (2) 

m,, lg  an =±√m2 lg  b+ 2/3m2
β∑R (3) 

где m lg  b =0 средняя квадратическая ошибка измерения базиса 

(исходной стороны); 

mβ=±10// - средняя квадратическая ошибка измерения угла в 

триангуляции 2 разряда; 
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R – величина изменения логарифма угла, выраженная в единицах 

шестого знака логарифма (раздел 6 Приложение В). 

 Относительная ошибка слабой стороны триангуляции не 

должна превышать величины: 

mlg  an ≤     1   

                                             М     10000 

где М=434294 – коэффициент (модуль). 

Примеры: 

а) В центральной системе триангуляции в результате измерений 

получены следующие значения связующих углов (Рис.1). 

                                                                                                                                                                                            

     IV 

                                                А2  А3 

 

 III          В2                             2          В/
3     3     

  А1    В3  А/
3 V 

                              1                                        А/
2 

                        В1                      I               2 

                               В/
1              1                    А/

3 

  II                                        А/
1 

       VI 

Рис.1. 

А1=330,5  В1=440,0  А/
1=400,0 В/

1=630,0 

А2=690,5  В2=320,0  А/
2=700,5 В/

2=670,0 

А3=340,5  В3=570,0  А/
3=920,0 В/

3=570,0 

Слабой стороной центральной системы будет наиболее удаленная 

сторона (по цепи треугольников) от исходной (базисной) стороны. 

На рис.1 исходной (базисной) стороной центральной системы 

является сторона I-II, следовательно слабой стороной (по цепи 

треугольников) является сторона IV-V. 

 Оценка точности слабой стороны центральной системы 

вычисляется по ходу и против хода часовой стрелки относительно  
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исходной стороны. По ходу часовой стрелки (рис.1) это стороны: 

I-II (исходная), I-III и I-IV; против хода стороны: I-II (исходная),  

I-IV и I-V. Исходные данные для вычисления оценки точности 

слабой стороны центральной системы необходимо выполнить  в 

таблице: 

№ 

треугол-

ка 

Углы 

А 

Углы 

В 

R Углы  

А/ 

Углы 

В/ 

R 

1 330,5 440,0 22 400,0 630,0 10 

2 690,5 320,0 15 700,5 670,0 2 

3 340,5 570,0 16 920,0 570,0 2 

 53  14 

В соответствующие колонки  и столбцы таблицы выписывают 

измеренные углы и находят по каждому треугольнику по таблице 

значение величины R, выраженной в единицах шестого знака 

логарифма (раздел 6, приложение В). Табличное значение 

величины R по каждому треугольнику  определяется на 

пересечении значений углов А (А/) по каждому треугольнику  в 

вертикальном столбце и значений углов В (В/) так же по каждому 

треугольнику в горизонтальной строке. Если по результатам 

значений углов А (А/) и В (В/) нельзя определить величину R, то 

значение угла А (А/) откладывают по горизонтальной строке, а 

значение угла В (В/) по вертикальной колонке. 

 Пример: В треугольнике 1 угол А=330,5 и угол В=440,0. В 

таблице значений R (раздел 6, приложение В) в вертикальном 

столбце откладываем значение угла А, в горизонтальной строке  

значение угла В, но определить R невозможно из-за отсутствия 

значения величины. Тогда в вертикальном столбце откладываем 

значение В=440,0 (ближайшее табличное значение 450), а в 

горизонтальной строке – значение угла А=330,5 (ближайшее 

табличное значение 350) и на пересечении данных значений 

методом интерполирования находим значение R=22. Аналогично 

определяются табличные величины R  при других значениях углов 

А (А/) и В (В/). 
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Вычисляем ошибку слабой стороны центральной системы по ходу 

часовой стрелки от исходной стороны по формуле: 

m, lg  an =±√m2 lg  b+ 2/3m2
β∑R 

m, lg  an =±√2/3*102*53=±√3533=±59,442≈±59 

Вычисляем ошибку слабой стороны против хода часовой стрелки 

от исходной стороны по формуле: 

m,, lg  an =±√m2 lg  b+ 2/3m2
β∑R 

m,, lg  an =±√2/3*102*14=±√933=±30,550≈±30 

Вычисляем оценку точности слабой стороны центральной системы 

по формуле: 

mlg  an= ±  m, lg  an* m,, lg  an ,   

               √ m,2 lg  an+ m,,2 lg  an 

mlg  an= ±  59*30 =± 1770 = ±1770 =±26,81=±27   

          √ 592+302      √4381     66 

Вычисляем относительную ошибку слабой стороны центральной 

системы по формуле: 

mlg  an =     27 = 1    <       1      

                                   М    434294  16085  10000 

Вывод: относительная ошибка слабой стороны центральной 

системы не превышает допуска. 

 б) В геодезическом четырехугольнике в результате 

измерений получены следующие значения связующих углов 

(Рис.2). 

                 III       II 

                      А1     В2 

    А/
2               В

/
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                                       1                         2 

 

                                    2    1 

                          В/
2         А/ 

                      В1       А2 

                 I           IV 

Рис.2 
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А1=1240,0  В1=360,0  А/
1=1080,5 В/

1=440,0 

А2=750,  В2=640,0  А/
2=830,0 В/

2=640,5 

Слабой стороной геодезического четырехугольника будет другая 

сторона в середине четырехугольника, относительно исходной 

(базисной) стороны I-II, т.е. сторона III-IV. 

 Оценка точности слабой стороны геодезического 

четырехугольника, так же как и центральной  системы, 

вычисляется по ходу и против хода часовой стрелки относительно 

исходной стороны. Исходные данные для вычисления оценки 

точности слабой стороны геодезического четырехугольника  

необходимо выполнить в таблице: 

таблице: 

№ 

треугол-

ка 

Углы 

А 

Углы 

В 

R Углы  

А/ 

Углы 

В/ 

R 

1 1240,0 360,0 7 1080,5 440,0 3 

2 750,0 640,0 2 830,0 640,5 1 

 9  4 

Значение величины R определяется по таблице (раздел 6, 

приложение В) аналогично обработке центральной системы. 

 Вычисляем ошибку слабой стороны геодезического 

четырехугольника по ходу часовой стрелки от исходной стороны 

по формуле аналогичной формуле центральной системы, т.е. 

m, lg  an =±√m2 lg  b+ 2/3m2
β∑R 

m, lg  an =±√2/3*102*9=±√600=±24,495≈±24 

Вычисляем ошибку  слабой стороны геодезического 

четырехугольника против хода часовой стрелки: 

m,, lg  an =±√m2 lg  b+ 2/3m2
β∑R 

m,, lg  an =±√2/3*102*4=±√267=±16,330≈±16 
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Вычисляем оценку точности слабой стороны геодезического 

четырехугольника  по формуле аналогичной формуле центральной 

системы: 

mlg  an= ±  m, lg  an* m,, lg  an ,   

               √ m,2 lg  an+ m,,2 lg  an 

mlg  an= ±  24*16 =± 384 = ±384=±13,241=±13   

          √ 242+162      √832     29 

Вычисляем относительную ошибку слабой стороны центральной 

системы по формуле: 

mlg  an =     13 = 1    <       1      

                                    М    434294  33407  10000 

Вывод: относительная ошибка слабой стороны геодезического 

четырехугольника  не превышает допуск. 

 4.2.4.1.1 Расчет высоты геодезических знаков. 

Проектировщик обязан сделать расчет высот знаков на 

запроектированных пунктах триангуляции по рельефу, 

изображенному на рабочей топографической карте. Кроме этого 

необходимо учитывать высоту препятствия (леса, зданий, 

промышленных объектов и т.д.). 

 Расчет высот знаков удобно вести по формулам 

В.Н.Шишкина: 

L1 = h1+a+υ1 

L2 = h2+a+υ2   (4) 

где L1 и L2 – высоты первого и второго знаков; 

h – превышение вершины препятствия над основаниями первого и 

второго знаков; 

а- установленная для данного класса триангуляции высота 

визирного луча над препятствием; 

υ – поправка за кривизну Земли и рефракцию. 

 Превышения определяют по профилям видимости или 

вычисляют по формулам: 

h1 = Hc-H1 

 h2 = Hc-H2  (5) 
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где Нс-отметка препятствия; 

Н1 и Н2 – отметки пунктов 1 и 2. 

Высоты Н определяются по рабочей топографической карте. 

Профиля видимости строят на миллиметровой бумаге по 

всем сторонам сети триангуляции в горизонтальном масштабе 

равном масштабу рабочей топокарты, а вертикальный масштаб 

выбирается крупней, так чтобы чертеж получился нагляднее. 

 Высоты визирного луча над препятствием  а для сети 

триангуляции 2-го разряда принимается равной 2 метра. 

 Поправку за кривизну Земли и рефракцию вычисляют по 

формуле: 

υ = 1 – k *S2  (6) 

2R 

где S –  расстояние между пунктами в километрах; 

R =6371 км – радиус Земли; 

k =0,14 – коэффициент земного преломления. 

 По формуле (4) вычисляют высоты обоих геодезических 

знаков на концах исходной (базисной) линии, а затем определяют 

наивыгоднейшие высоты знаков незначительно изменяя их 

высоты, учитывая, что всегда целесообразно увеличить высоту 

ближайшего к препятствию знака за счет уменьшения высоты 

знака, более удаленного от препятствия (Рис.3). 
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Рис.3. 
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Измененную высоту 2-го знака вычисляют по формуле: 

L/
2=L2+(L1-L

/
1)*S2/S1 

L2 и L1 – вычисленные высоты знаков; 

S1 – расстояние от 1-го знака до препятствия; 

S2 – расстояние от 2-го знака до препятствия; 

L/
1- измененная высота 1-го знака, значение которого берется 

произвольно. 

 Пример: 

Определить наивыгоднейшие высоты пары геодезических знаков, 

если их отметки и отметка препятствия соответственно равны: 

Н1=208м,  Н2=196 м, Нс=200м. 

Высота леса на точке С=15м. Расстояние  S1=2,5км,  S2=0,5км. 

Вычисления выполняются в таблице: 

Пункты Расстояние, 

км 

Отметки 

пунктов, 

м 

Превышение 

h м 

а 

м 

υ 

м 

L1,2 

м 

L1,2 

м 

1 

 

С 

 

2 

 

2,5 

 

0,5 

208 

 

200+15 

 

196 

 

+7 

 

+19 

 

2,00 

 

2,00 

 

0,42 

 

0,02 

9,42 

 

 

 

21,02 

3,00 

 

 

 

22,30 

Высоты знаков L1 и L2 вычисляют по формуле (4), измененную 

высоту знака №1 берем самостоятельно (L/
1=3,00м), а измененную 

высоту знака №2 вычисляют по формуле (7). 

L1=7м+2,00м+0,42=9,42м 

L2= 19м+2,00м+0,02м=21,02м 

L/
2=21,02м+ 

+ (9,42м-3,00м)*0,5/2,5=21,02м+6,42м*0,2=21,02м+1,28м=22,30м. 

В данном пункте раздела необходимо дать описание 

закладываемых в запроектированных на местности пунктах 

триангуляции пунктов знаков, наружных знаков и в приложении 

представить их чертежи. 
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4.1.4.2 Проектирование плановых сетей сгущения методом 

полигонометрии 2 разряда 

 Пункты полигонометрии 2 разряда определяются 

относительно пунктов полигонометрии или триангуляции высших 

классов проложением одиночных ходов  или систем ходов, 

образующих узловые пункты. 

 По форме полигонометрические ходы должны быть по 

возможности вытянутыми, не иметь крутых изломов. Пункты 

полигонометрии 2 разряда, прокладываемой по территории 

городов, поселков, промышленных площадок и сельских 

населенных пунктов, рекомендуется закреплять стенными 

знаками. Знаки закладывают в стены, цоколи, фундаменты 

кирпичных или бетонных зданий (сооружений) на высоте 0,5-1,0м 

от поверхности земли. Закладывают стенные знаки с таким 

расчетом, чтобы от них удобно было вести угловые и линейные 

измерения. 

 Полигонометрические хода проектируют на рабочей карте в 

открытой и ровной местности. Длина хода на рабочей карте не 

должна превышать предельной длины хода, выраженной в 

масштабе данной карты. 

 На рабочей топографической карте полигонометрические 

хода оформляют сплошной линией зеленого цвета с указанием 

местоположения точек хода. 

 После составления проекта полигонометрической сети 

вычисляют ожидаемую точность слабой стороны. 

 При измерении линий полигонометрического хода мерной 

лентой вычисление  ожидаемой точности выполняют по 

формулам: 

 для изогнутого хода: 

М2= μ2[S]+λ2L2+(m2
β/ρ

//2)*[Д2
цт]  (8) 

для вытянутого хода: 

М2= μ2[S]+λ2L2+(m2
β/ρ

//2)*[S]2(n+3)/12  (9) 
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где μ – коэффициент случайного влияния при измерении линий, 

который выбирается из таблицы; 

λ=μ/40- коэффициент систематического влияния при измерении 

линий; 

[S]- длина полигонометрического хода; 

mβ=±10// - средняя квадратическая ошибка измерений угла; 

ρ//=206268 – значение радиона, выраженное в секундах; 

L – длина замыкающей хода; 

Дцт- длина диагонали, соединяющей точку хода с центром тяжести 

хода; 

n – число сторон хода. 

 Относительная ошибка опредления координат точек 

полигонометрической сети в наиболее слабых местах не должна 

превышать величины: 

2М/[S] ≤1/10000 

 Полигонометрический ход считается вытянутым, если 

дирекционные углы сторон хода отклоняются от дирекционного 

угла линии, соединяющей концы хода, не более чем на 200, а точки 

хода отклоняются в ту или иную сторону от замыкающей не более 

чем на 1/10 длины замыкающей. 

 Для получения значения величины [Д2
цт] необходимо иметь 

координаты центра тяжести хода, которые можно определить 

аналитически или графически. Аналитически координаты центра 

тяжести определяют как среднее арифметическое их координат 

всех точек поворота данного полигонометрического хода. При 

вычислении ожидаемой точности определения координат 

полигонометрической сети достаточно координаты точек и центра 

тяжести определить графически. Для этого на рабочей 

топографической карте района работ составляют чертеж 

полигонометрического хода. 

 Затем соединяют начальную и конечную точки хода прямой 

линией. Эта линия принимается за ось абсцисс Х. За начало  
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координат точек хода принимают первую точку хода. Ось ординат 

У будет линия, перпендикулярная оси Х. Точки хода, 

расположенные выше оси Х имеют координаты со знаком (-), а 

ниже оси Х – со знаком (+). Затем  с максимально возможной 

точностью, графически определяют координаты Х и У, каждой 

точки полигонометрического хода. По полученным координатам 

определяют координаты центра тяжести хода как среднее 

арифметическое из координат всех точек данного хода: 

Хц.т=[xn]/n Уц.т=[уn]/n 

где n – число точек полигонометрического хода. 

По полученным координатам на чертеж наносят центр 

тяжести, от которого графически определяют величину Дтц для 

каждой точки хода. 

 При  проектировании светодальномерной полигонометрии 

ожидаемую точность слабой стороны  полигонометрической сети 

вычисляют по формулам: 

 для изогнутого хода: 

М2= m2
t+m2

β/ρ
//2*[Д2

цт]  (10) 

 для вытянутого хода: 

М2= m2
t+ m2

β/ρ
//2*[S]2(n+3)/12  (11) 

где mt- средняя квадратическая ошибка измерения длин сторон 

полигонометрического хода светодальномером, которая 

вычисляется по формуле mt=(10+5*10-6Дмм). 

 Для светодальномера СТ-5 «Блеск» она равна mt=±35мм, а 

для светодальномера 2СТ-10 «Блеск-2» -±20мм. 

 При проектировании  плановых сетей сгущения методом 

полигонометрии 2 разряда в проекте необходимо изложить 

технические требования к полигонометрии  2 разряда, 

последовательность и технологию выполнения работ, допуски и 

контроль работ, применяемые геодезические приборы и их 

техническая характеристика, а так же дать описание 

закладываемых стенных знаков и в приложении представить их 

чертежи. 
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 4.1.4.3 Проектирование высотных сетей сгущения 

 В зависимости от рельефа местности района работ отметки 

точек планово-высотного сгущения для геодезического 

обеспечения проектирования строительства и эксплуатации 

промышленного комплекса определяют тригонометрическим или 

геометрическим нивелированием. 

 На рабочей топокарте нивелирные хода между точками 

запроектированной планово-высотной сети оформляются 

пунктирной линией зеленого цвета. 

 В проекте необходимо обосновать выбранный метод 

нивелирования, описать последовательность и технологию работ, 

допуски и контроль работ, дать техническую характеристику 

применяемым приборам и оборудованию. 

 4.1.4.4 Камеральные работы 

 В данном разделе необходимо дать описание технологии 

камеральной обработки результатов полевых геодезических работ 

по вычислению координат и отметок запроектированных пунктов 

планово-высотной сети, методы уравнивания центральной 

системы, геодезического четырехугольника и нивелирования, 

допуски и контроль. 

 4.1.5 Специальная часть 

 В специальной части проекта дается описание инженерно-

геодезических работ по переносу в натуру строительных объектов 

с использованием строительной сетки. Необходимо изложить 

способы и контроль ее построения, а так же использование при 

выполнении работ. 

 Строительная сетка должна быть показана на рабочей 

топокарте района работ сплошными линиями черного цвета. 

 4.1.6 Перечень необходимого количества геодезических 

приборов 

 Указать необходимое количество  геодезических приборов 

и инструментов для выполнения полевых работ по созданию 

запроектированных планово-высотных сетей сгущения для  
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строительства и эксплуатации промышленного комплекса, их 

наименование, модель, технические характеристики и точность. 

 4.1.7 Сводка запроектированных работ 

 Привести перечень полевых топографо-геодезических и 

инженерно-геодезических работ по созданию планово-высотных 

сетей сгущения и переносу промышленного комплекса в натуру 

(на местность) согласно последовательности их выполнения и с 

указанием объема работ. 

 4.1.8 Техника безопасности при производстве 

геодезических работ 

 В данном разделе проекта необходимо изложить нормы 

охраны труда и техники безопасности при: 

а) передвижении на транспорте; 

б) закладке центров геодезических знаков и реперов; 

в) постройке геодезических знаков; 

г) производстве полевых геодезических работ в триангуляции, 

полигонометрии и нивелировании. 

 4.1.9 Список использованных источников 

 Приводятся сведения об с ипользованных источниках 

информации при написании курсового проекта в соответствии с 

требованиями данных методических указаний (раздел 3, подраздел 

3.11, пункты 3.11.1-3.11.9) согласно рекомендуемых источников 

информации (раздел 5). 

 4.1.10 Приложения 

 В приложении курсового проекта должен находится 

следующий графический материал, оформленный и подписанный 

согласно данных методических указаний: 

- Приложение А. Проект планово-высотного обоснования. 

- Приложение Б. Чертеж центров и наружных знаков. 

- Приложение В. Профиль видимости между знаками. 

- Приложение Г. Профиль видимости между знаками. 

 Возможно нахождение в приложении и других 

дополнительных материалов проекта. 
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 Каждый лист приложения подписывается, обозначается и 

нумеруется сквозной нумерацией листов проекта. 

 5 Рекомендуемые источники информации 

1. Поклад Г.Г. Практикум по геодезии.- М.: Академический 

проект, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:www.geobook.ru 

2. http:www.netkniga.ru 
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 6 Приложения 

Приложение А 

Форма задания на курсовой проект 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

Геологический колледж СГУ 

 

Цикловая комиссия____________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

по специальности____________________________________________________ 
код и наименование специальност 

 

студента (ки)_____________курса                            ______________группы 

Геологического колледжа СГУ 

_____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Тема проекта:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________  ____________   __________________ 

  должность  подпись, дата        инициалы, фамилия 

 

Председатель цикловой комиссии 

________________ _________________  __________________ 
должность   подпись, дата   инициалы, фамилия 

 

 

Саратов 20____ 
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Оборотная сторона 

Содержание проекта 

 
указать структурные элементы и разделы основной части проекта 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Срок представления проекта: _________________________ 

          число, месяц, год 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой 

комиссии___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
наименование комиссии 

Протокол №______от__________________ 
                                                        число, месяц, год 

 

Председатель ____________________   ___________________________________ 

                               подпись, дата     инициалы, фамилия 

 

 

Дата выдачи задания ___________________________ 
                                                               число, месяц, год 

 

Задание получил___________   _________________________________________ 

                                     подпись, дата   инициалы, фамилия 
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Приложение Б 

Форма титульного листа курсового проекта 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Геологический колледж СГУ 

 

 

Цикловая комиссия______________________________________ 

 

Тема проекта:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

студента (ки)_____________курс         ____________________группы 

 

по специальности_____________________________________________________ 
код и наименование специальности 

____________________________________________________________________ 

Геологического колледжа СГУ 

 

____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель ___________ _________________  _________________ 

  должность  подпись, дата                              инициалы, фамилия 

 

 

Председатель цикловой комиссии 

________________ _________________  __________________ 

 должность   подпись, дата   инициалы, фамилия 

 

 

Саратов 20____ 
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Приложение В 

Таблица значений  R= δА2+ δВ2+ δАδВ (в единицах шестого знака логарифма) 
 180 200 220 240 260 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

200 113 100 91               

220 103 91 81 74              

240 95  74 67 61             

260 89 77 68 61 56 51            

280 83 72 63 57 51 47 43           

300 79 68 59 53 48 43 40 33          

350 71 60 52 46 41 37 33 27 23         

400 65 54 47 41 36 32 29 23 19 16        

450 60 50 43 37 32 28 25 20 16 12 11       

500 57 47 39 34 29 26 23 18 14 11 9 8      

550 54 44 37 32 27 24 21 16 12 10 8 7 5     

600 51 42 35 30 25 22 19 14 11 9 7 5 4 4    

650 49 40 33 28 24 21 18 13 10 7 6 5 4 3 2   

700 48 38 32 27 23 19 17 12 9 7 5 4 3 2 2 1  

750 47 37 30 25 21 18 18 11 8 6 4 3 2 2 1 1 1 

800 45 36 29 24 20 17 15 10 7 5 4 3 2 1 1 1 0 

850 43 34 28 23 19 16 14 10 7 5 3 2 2 1 1 0 0 

900 42 33 27 22 19 16 13 9 6 4 3 2 1 1 1 0 0 

950 41 32 26 22 18 15 13 9 8 4 3 2 1 1 0 0 0 

1000 40 31 25 21 17 14 12 8 6 4 3 2 1 1 0 0 0 

1050 39 30 25 20 17 14 12 8 5 4 2 2 1 1 0 0  

1100 30 30 24 19 16 13 11 7 5 3 2 2 1 1 1   

1150 37 29 23 19 15 13 11 7 5 3 2 2 1 1    

1200 36 28 22 18 15 12 10 7 5 3 2 2 1     

1250 35 27 22 18 14 12 10 7 5 4 3 2      

1300 34 26 21 17 14 12 10 7 5 4 3       

1350 33 26 21 17 14 12 10 7 5 4        

1400 32 25 20 17 14 12 10 8 6         

1450 32 25 21 17 15 13 11           

1500 32 26 21 18 16 15 13           

1520 32 26 22 19 17 16            

1540 33 27 23 21 19             

1560 34 28 25 22              

1580 35 30 27               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


