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Рис. 2 . Блок-схема программн для определения областей воз- 
можньїх положений центра сечения.
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖ ДУ КООРДИНАТАМИ 
ТОЧЕК СНИМКА И КОРРЕКТУРНЬІМИ УГЛАМИ,  

ИЗМЕРЕННЬІМИ С КОНЦОВ БАЗИСА

Основной задачей наземной стереофотограмметрической сьем- 
ки является получение геодезических координат точек местности 
по фототеодолитньїм снимкам с известньїми злементами внутрен- 
него и внешнего ориентирования или (для условньїх сетей) 
взаимного ориентирования. В  некоторьіх случаях возникает необ- 
ходимость решать обратную задачу, т. е. определять по извест- 
ньім координатам точек местности и злементам внутреннего и 
внешнего (взаимного) ориентирования координати точек снимка.

Такая задача возникает при уравнивании с использованием 
координат корректурньїх точек, злементов внешнего (взаимного) 
и внутреннего ориентирования, когда известни приближенньїе зна
чення злементов внешнего (взаимного) ориентирования.

Часто развитие опорной сети для определения координат кор
ректурньїх точек незкономично или затруднительно, например, при 
сьемке отвєсньіх стен большой протяженности. В  таких случаях 
целесообразно вместо координат точек измерять корректурние 
угльї на легко опознаваемьіе по снимкам точки, которьіе и будут 
служить корректурньїми при уравнивании.

Условимся називать угол, лежащий между проекцией на гори

зонтальную плоскость вектора SM, соединяющего переднюю уз- 
ловую и корректурную точки, и фотограмметрической осью Y как 
коррєктурньїй угол 'К. Направление положительного угла К совпа- 
дает с направлением положительного угла внешнего ориентиро
вания снимка а. Угол, лежащий в вертикальной плоскости между

вектором SM  и его проекцией на горизонтальную плоскость, 
как коррєктурньїй угол р. Направление положительного угла (і 
совпадает с направлением положительного угла внешнего ориен
тирования снимка о . Коррєктурньїй угол, лежащий в плоскости 
XZ и соответствующий углу внешнего ориентирования снимка х, 
примем равньїм нулю, так  как при углових измерениях теодолш
горизонтируется достаточно строго.

Учитьівая то, что измерять корректурние угльї из передиих 
узлових точек затруднительно, измеряют угльї %' И Р' из цептрои 
вращения инструментов. Следовательно, возникает необходимосп.
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формулам ( 1) .  З ти фопмупкг ПУ\ У можно определить по 
нон и той Же точки из центров врашени 3 сравнения засечек од- 

, РЄДНИХ УЗЛОВЬІХ точек Взаимнпр п инструментов и из пе
ляется Функдией линейного злементяП0^ ЖЄНИЄ Т0ЧЄК С и 5  яв- 
узловои точки /о и угловмми Л  ента внецентренности, передней 
ориентирования снимков а, со Злементами внешнего (взаимного)

t g  -  у )  c o s 0 » ^

/0c o s ( X ^ ~  а^) cos ш~ 

tg  А рн  = ___________ ^ . V  *g $N — l o s in  <ож,

+  (S's tg &  -  • ( I >

w  sL=B___ — SA*  ~
sin (l'L — X^) для левого снимка;

S  D C0S K=  В  -------------_±_______ 9
n ' л' ч —  для правого снимка;s i n ( X 1 _ X s ) 

b S N = S N (  1 -

s ln  ’

7. базис Ф°тографирования;
ЛГ Рлг -  корректурньїе угль, для левого (N=L\ „ „

ния ф о ^ ^ Г о д Г тВа ИЗМЄРЄНННЄ И3 ™ ™  ЦенГр аПвР; Г е °

„Я для

ИсправивДизмеренниеЬ углнДНЄЙ узловоіі точки- 
г :  точки, окончательно

Я . = Г + Д Я , ;  ( 3 = р ' + д р

к а  и к ° Р Р Є к т уДр“ “ “  ™ ЧЄК с н и м ‘
и восп°льзуемся формулами Г2 1 -

■* -  *« =  /  +  Є, (Z -  г л
а 2 ( *  -  Х 0) +  Ь, ( У  _  у о)

*  -  *„ =  /  +  -  z„)

гД е: f  х 0 х  “  Х ‘ ) - г Ь - Л У - У „ )  > с , ( * - ^ ) ’ ( 3 )

- і .  J - г ’г 1 700;zz\̂ zi т ентирования
2 .  -  координати нередней У з л о в о й ^ о ч ^ Т ^ р Г м ^ и ^ к о й
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скстеме, у которой ось X совпадает с вектором, срединиюїдим по 
педние узловьіе точки; X, Y, Z — координати корректуриьіх точок 
в той ж е системе; dit b it с{ —  направляющие косинуси, ішчис 
ленньїе по угловьім злементам внешнего (взаимного) ориентиро 
вания.

Перейдем от пространственньїх координат корректурньїх точек
к полярньїм координатам [ 1] :

( X — Х 0) = d  c o s  a x;

( Z - Z о) :

где d  —  длина вектора 5М  
(см. рисунок); ctx = Z - M S M x ; 
a v = Z M S M y\ a  z= Z M S M z.

Из рисунка видно, что уг
льї ах, а у, а 2 связаньї с кор- 
ректурньїми углами \ = M ySM' 
и p =  AfSM' следующими зави- 
симостями:

Зависимость между пространственньї- 
ми и полярними координатами точек.

( У — У0.) — d  c o s  a„ ;  

d  c o s a z, ( 4 )

cos a x = sin X, cos p ; cos a y= c o s  X cos p; c o s a z= s i n p .  (5 )

Учитьівая равенства (3 ) ,  (4 ) ,  (5 ) , после несложньїх преобра
зований получим:

. а х s in  X - f  b , c o s X  +  c ,  t g £
*о  = /

a 2 s in  X +  b2 c o s  X - f  c2 tgP

_  f  a * s in  X +  b * C0S X +  с з P ( 6 )
Z° a 2 s i n  X - { - & 2 c o s X  + c 2 t g P

Равенства (6 ) действительньї для общего случая сьемки при 
любьіх значеннях угловьіх величин а, со, х. При малих значеннях 
угловьіх злементов внешнего (взаимного) ориентирования фор 
мульї примут вид:

(7)

Для нормального случая сьемки, когда а = с о = х = 0 ,  формули 
можно записать следующим образом:

x—x 0= f t g l ;  
z — z0= f  tg  Р sec І .  (м)

І4Я
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