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Повышение профессиональных требований к будущему инженеру-

геодезисту в условиях современного рынка труда привело к поиску новых 

подходов к подготовке специалистов. Анализ ФГОС ВО «Прикладная гео-

дезия» показал, что будущий инженер-геодезист должен владеть не только 

методами исследования и эксплуатации астрономических приборов, но и 

уметь применять знания, полученные в курсе астрономии для разработки 

методики решения различного уровня сложности инженерно-геодези-

ческих задач и владением методами астрономических наблюдений при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и инженерных со-

оружений [1]. Астрометрические данные составляют основу всех практи-

ческих задач астрономии к инженерной геодезии, космическим исследова-

ниям, к решению вопросов, связанных с измерением времени и изучением 

вращения Земли [2]. Поэтому будущие инженеры-геодезисты должны 

уметь не только применять полученные знания по астрономии при изуче-

нии других дисциплин, но и при решении профессионально-направленных 

задач.  

В настоящее время при изучении астрономии все больше использу-

ются информационные технологии, что, несомненно, приводит к повыше-

нию качества усвоения учебного материала и развитию познавательной ак-

тивности студентов. Дидактические средства, разработанные на основе со-

временных информационных технологий, позволяют моделировать и ими-

тировать различные процессы и явления. Компьютерная визуализация 

учебного материала повышает степень наглядности различных астрономи-

ческих явлений, позволяет лучше освоить учебный материал, способствует 

его научному пониманию.  

При использовании информационных технологий в процессе обуче-

ния астрономии необходимо учитывать несколько основных факторов: 
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1. Систематичность (применение информационных технологий  

должно носить непрерывный характер).  

2. Сочетание традиционных и инновационных методов обучения 

астрономии с использованием информационных технологий.  

3. Технологичность (учет индивидуальных особенностей усвоения 

заданного материала каждым студентов и обеспечение своевременной об-

ратной связи с преподавателем).  

4. Визуализация [2]. 

Сочетание традиционных подходов и новых технологий обучения с 

использованием информационных технологий позволяет расширить мето-

ды преподавания астрономии в высшей школе. 

Изучение небесных тел в современном городе невозможно выпол-

нить с использованием телескопа, ввиду его освещенности и прочими не-

удобствами. И тогда на помощь приходят дистанционно управляемые те-

лескопы больших размеров и находящихся в местах с хорошим астрокли-

матом. Сайт iTelescope.net – пример сервиса, позволяющего получить до-

ступ к телескопам. Он имеет доступ к 19 телескопам, расположенных на 

территориях Австралии, Испании и США. Они находятся в удалении от 

городов, в горах. Однако есть проблема в его использовании, он англо-

язычный, потому есть необходимость в его переводе. Безусловно, исполь-

зуя этот сайт, у студентов появляется возможность расширить свои знания 

английского языка [2]. 

Рассмотрим некоторые системы для вычисления астрономических 

величин. 

В настоящее время широкое применение находят приложения для 

ОС Android «Теодолит Дроид» и Planet Droid, которые могут быть исполь-

зованы для определения: 

1) горизонтальных координат (азимут А, высота h) светила; 

2)  экваториальных координат (часовой угол t, прямое восхождение 

α и склонение δ) светила; 

3) эклиптических координат светила; 

4) расстояний и размеров геометрическим способом; 

5) времени и азимута восхода и захода светил;  

6) уравнение времени, часовой угол и звездное время; 

7) наблюдения смещения точек восхода и захода к северу (югу) 

приложение [3].  

На основании полученных значений можно составить отчет, сопро-

вождаемый фотографиями с выведенными полученными значениями (рис. 1). 

С помощью Planet Droid можно определить, например, такие пара-

метры, как видимый диаметр Солнца, видимую звездную величину и мно-

гое другое.  Вычислить долготы меридиана и определить радиус Земли 

возможно, используя любой GPS-навигатор.  

Программа Sun Surveyor позволит рассчитать азимут и высоту над 

горизонтом Луны и Солнца, времени и точек их восходов и заходов, лун-
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ных фаз, времени наступления и окончания сумерек, астрономического 

полудня. 
 

 
 

Рис. 1. Определение географических координат заданного объекта 

 

Общеизвестно, что моделирование – это та часть информационных 

технологий, темп развития которых немного опережает темп создания ме-

тодических рекомендаций по их применению в образовательном процессе. 

Интерактивные модели в трехмерной графике демонстрируют наибольшие 

возможности, позволяющие более наглядно раскрыть сущность астроно-

мических явлений, добиться наибольшего эффекта в понимании сложных 

вопросов для восприятия, сделать виртуальные эксперименты, что рождает 

интерес у студентов и содействует более детальному пониманию изучае-

мого материала. 

При изучении законов движения планет под действием гравитацион-

ных сил на плоскости и в трехмерном пространстве возможно и целесооб-

разно использовать математический пакет Mathcad. Законы Кеплера доста-

точно точно объяснили видимую неравномерность движений планет. Мо-

дель Кеплера включает только одну кривую - эллипс. Второй закон уста-

новил, как меняется скорость планеты при удалении или приближении к 

Солнцу, а третий позволяет рассчитать эту скорость и период обращения 

вокруг Солнца [4]. Результаты математического моделирования движения 

планет в программе Mathcad представлены на рис. 2. 

Таким образом, использование информационных технологий при 

обучении астрономии позволяет сделать процесс обучения астрономии ин-

дивидуальным и дифференциальным; повысить мотивацию и интерес сту-

дентов к изучаемой дисциплине; развить пространственное представление 

и наглядно образное мышление. 
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Рис. 2. Движение небесных тел по траектории «эллипс» и «восьмерка» 
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Как внешняя форма оценки учебной успешности обучающегося, пя-

тибалльная отметка может быть лишь одной из многочисленных состав-

ляющих в общей системе оценки его деятельности. Расчет успеваемости, 

качества знаний и уровня обученности при оценке результатов изучения 

курса представляются неприемлемыми. 

При оценке учебных достижений основной упор должен быть сделан 

на качество подготовленных ими итоговых материалов по результатам 

проведенной самостоятельной практической работы. Оценка усвоения 

обучающимися изучаемого курса должна быть многоаспектной, прово-


