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Российской экономической академии). Московский институтэкономики, статистики и информатики имеет 
более 150 центров дистанционного обучения (как технологию заочного обучения) в РФи странах СНГ. 
Евразийская Ассоциация по дистанционному образованию в СНГ объединяет 11 стран (Россия, 
Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения), весьма 
заинтересованных в совместной подготовке и обмене программами и техническими достижениями в этой 
сфере.

Первые шаги в Беларуси по дистанционному обучениютоже уже сделаны. Так, технические средства и 
квалифицированные кадры для организации дистанционного обучения больших групп студенчества 
имеют ряд вузов, включая Белорусский госуниверситет. Однако мы отстаем от российских вузов, ибо в 
Беларуси пока нетспециальностей, по которым можно было бы получить высшее образование или даже 
пройти курсы переквалификации дистанционным методом. Потребности рынка не изучены, хотя 
потенциально они имеются немалые. В связи с этим имеетсмысл разработать совместные с Россией 
проекты по наиболее дефицитным в условиях рынка специальностям и обучать по ним дистанционно 
одновременно как российских, так и белорусских студентов (возможно, и с зарубежной помощью, что 
существенно облегчило бы создание технологической базы и обеспечило высокий уровень 
преподавания по новым экономическимдисциплинам). Совместные проекты позволили бы объединить 
усилия ученых по созданию лучших программ и средств коммуникации, повысить качество 
преподавания, и существенно расширить возможности выбора студентами специальностей на 
конкурентной основе.

Белгосуниверситет мог бы стать пионером в развитии дистанционного обучения, либо открыв 
самостоятельный Центр по дистанционному обучению, либо сделав дистанционное обучение частью 
спецфакультета, либо предоставив всем факультетам техническую возможность предлагать 
дистанционные курсы обучения (с помощью западных партнеров).

В будущем можно было бы предложить и Западудистанционные курсы - например, в области 
белорусской культуры и религии, истории, славянскихязыков идругих дисциплин, интересующих 
студентов западных университетов, подготовленные преподавателями вузов Беларуси. Можно будет 
создать совместные центры по дистанционному обучениюдля СНГ, которые бы обслуживали студентов 
всего региона по конкретным специальностям и объединяли преподавателей и ученых в этой области 
науки. Такие центры позволят сконцентрировать инвестиции и одновременно повысить качество 
подготовки специалистов на уровне требований XXI века.
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Концепция структуры и содержания учебников и учебных пособий по астрономии в вузах

А.П.Клищенко, В.И.Шупляк

Астрономия является, пожалуй, самой древней из естественнонаучных дисциплин. Однако в последние 
полвека её развитие было наиболее бурным, и обусловлено оно, прежде всего, научной и практической 
необходимостью. Потребности современной цивилизациизаставляютчеловека развивать 
теоретическую основу астрономическихзнаний, совершенствовать методы и средства астрономических 
наблюдений и экспериментов. Астрономия даётуникальный материал, демонстрирующий изменение 
места и роли человека в процессе освоения и познания мира, его превращение из стороннего 
беспомощного наблюдателя, привязанного к поверхности Земли, в активного исследователя многих 
астрономических и физическихявлений, происходящих во Вселенной, деятельный объектфизической 
реальности. Очевидно, что в недалёком будущем успех развития цивилизации будет зависеть от 
масштабов освоения и использования космическихобъектов и пространства, а астрономия и смежные с 
ней отрасли знаний превратятся в непосредственную производительную силу. Уже сейчас остро стоит 
вопрос о подготовке специалистов в областях, в той или иной степени связанных с астрономией. В связи 
с этим особенно актуальной на наш взгляд является задача повышения уровня астрономическихзнаний 
школьников и студентов, особенно естественнонаучных специальностей. Этому призван способствовать, 
в частности, новый образовательный стандарт по астрономии для средней школы [1], поскольку именно 
в школе закладывается интерес к определённым дисциплинам и базовый уровень для дальнейшего 
образования. В этой связи нельзя не отметить, что в настоящее время большинство выпускников школ 
имеютчрезвычайно слабые знания по астрономии. Это объясняется в первую очередь недостаточным 
вниманием в школах к данной дисциплине и отсутствием учителей -  специалистов в этой области. В то 
же время усиления астрономического образования требуют и некоторые аспекты социальной жизни 
общества. В последнее десятилетие значительно возросло количество и степень воздействия на умы 
людей различных астрологических, оккультных и других подобных организаций, спекулирующих на 
астрономических понятиях и закономерностях. Многие люди, не знакомые даже отдалённо с
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астрономией, просто путают её с астрологией. В то же время, очевидно, что нет двух более различных 
предметов. Таким образом, развития астрономического образования требуют как научно
производственные, так и социальные аспекты развития современного общества. Важность «всеобщей 
астрономической грамотности» подтверждает и тот факт, что астрономия является, пожалуй, 
единственной естественнонаучной дисциплиной, где до сих пор важную роль играют любительские 
исследования.

Как заметил известный популяризатор астрономии П. Мур [2], «астрономия является одновременно 
самой лёгкой и наиболее сложной из всех наук». С одной стороны, астрономические закономерности 
могут быть представлены с помощью чрезвычайно сложных формул и вычислений, понятных только 
специалистам, а с другой стороны, то же самое можно изложить, не отклоняясь от истины, на 
поверхностном уровне, описательно, что, в общем-то, и нужно большинствулюдей, чтобы создать 
правильное представление о мире и удовлетворить естественное любопытство. Примером того, как 
можно говорить просто и понятно о сложном предмете, и является книга П. Мура [2].

Хотя астрономия занимает важное место в системе наук, она изучается далеко не на всех естественных 
факультетах в вузах, не говоря уже о факультетах гуманитарного профиля. А ведь предметная область 
астрономии охватывает наиболее общие закономерности природы. Курс астрономии базируется в 
первую очередь на общих и специальных курсах, изучающих вопросы физики, математики, географии, 
химии и других, носит обобщающий характер и объединяет в логически стройную систему 
астрономическиезнания, полученные при изучении общих базовыхкурсов. Преподавание астрономии 
неотделимо отзадачи формирования устудентов современного целостного научно обоснованного 
мировоззрения, понимания роли и места Человека во Вселенной. В то же время сложившаяся практика 
преподавания астрономии в вузахдалеко не всегда удовлетворяет современным запросам общества. 
Новая программа курса, в случае её принятия и реализации, может существенно скорректировать 
сложившуюся практику в лучшую сторону. По сравнению с предыдущими программами её содержание 
переработано с учётом последних научных и техническихдостижений наблюдательной астрономии, 
космонавтики и средств коммуникаций. Однако для успешной реализации данной программы 
необходимо издание целого ряда учебников, учебных пособий, задачников, методических материалов и 
т.д., недостаток которых ощущается всё острее.

Авторы данной статьи уже на протяжении ряда лет имеют опыт преподавания общего курса астрономии 
на двухестественныхфакультетах Белгосуниверситета: физическом и географическом. При этом 
данный курс, естественно, не охватываетвесь комплекс вопросов астрономии как науки. Это связано, во- 
первых, с особенностями специальностей на данных факультетах и, во-вторых, с ограниченностью 
количества часов курса. Ввиду настоятельной необходимости совершенствования и развития 
астрономического знания нам представляется необходимым увеличить количество часов, отпускаемых 
на изучение общего курса астрономии. Опытчтения этого курса на указанных факультетах показывает, 
что изложение этой дисциплины или некоторых курсов, в той или иной степени связанных с астрономией, 
необходимо и на других факультетах естественнонаучного профиля БГУ и других вузов.

Основным учебником по астрономии была и остаётся книга П. И. Бакулина и др. [3], переизданная в 
последний раз в 1983 годуещё для вузов бывшего СССР. В целом данный учебникимеетдостаточно 
высокий научно-методический уровень, однако вследствие изменений, произошедших за последние 20 
лет в астрономии, материал учебника требует существенной корректировки и дополнения. Также 
отметим, что учебник был издан сравнительно небольшим тиражом, и количество доступных для 
студентов книг, естественно, уменьшается с каждым годом, уже сейчас приводя к их дефициту. Это же 
можно сказать и о других учебниках и учебных пособиях (например, [4, 5]), последние из которых 
переиздавались в середине 80-х годов. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в Республике Беларусь 
вообще не издавалосьсобственныхучебников по астрономиидля вузов, и почти не выходили научные и 
научно-популярные издания по астрономическим знаниям.

В новом учебнике по общей астрономии, написание и издание которого давно уже назрело, необходимо 
отразить по возможности все современные факты, гипотезы и теории, являющиеся общепризнанными в 
современной астрономии и астрофизике. Например, следовало бы, по сравнению с [3], существенно 
расширить главы, посвящённые физике больших и малых планет Солнечной системы, включив сюда 
результаты их последних космических исследований и данные космонавтики. Включить в учебник 
необходимо также результаты последних исследований звёзд, Галактики, звездоподобных объектов и 
Вселенной в целом. Больше внимания следуетуделить происхождению и эволюции космических 
объектов и Вселенной. При этом, конечно, по возможности нужно избегать частностей и излишней 
перегруженности учебника цифрами, чем «грешит» [3]. А вот разделы, описывающие вопросы 
сферической астрономии и небесной механики, наоборот, следовало бы, на наш взгляд, немного 
сократить, т.к., во-первых, важность наземных наблюдений с появлением космических станций и 
обсерваторий несколько снизилась и, во-вторых, движениютел поддействием сил гравитации много 
внимания уделяется в общем курсе физики. Крометого, подачу материала в учебнике, очевидно, нужно 
дифференцировать, давая основную его массу без серьёзных математических выкладок на 
описательном уровне, чтобы учебник можно было использовать не только на физическом факультете, и 
в то же время в учебник следовало бы включить отдельные параграфы, доступные только для студентов, 
специализирующихся в области физики и астрофизики, знакомых с соответствующим математическим 
аппаратом и некоторыми физическими теориями. Учебник, конечно, должен быть снабжён современным



аппаратом и некоторыми физическими теориями. Учебник, конечно, должен быть снабжён современным 
иллюстративным материалом.

Кроме того, при изложении курса астрономии преподавателю необходимо использовать современные 
компьютерные средства [6]: сеть Internet, где можно найти самые последние факты из области 
астрономии, демонстрационно-обучающие программы, фильмы, энциклопедии (например, RED SHIFT-
3), которые сейчас существуют в избытке. Без этого современный курс астрономии будет 
неполноценным. Этот аспект должен быть отражён и в учебнике. Правда, для использования 
компьютерныхтехнологий в учебном процессе необходима соответствующая современная 
материальная база. В БГУ, например, нет класса с оборудованием, которое позволяло бы одновременно 
демонстрировать компьютерную программудля одного или двух потоков (более 100 студентов).

Для практическихупражнений по астрономии основным учебным пособием является книга Б. А. 
Воронцова-Вельяминова [7], которая вследствие малого тиража и давности издания в настоящее время 
стала практически недоступной. Тоже касается идругих подобных книг (например, [8— 10]). Все они 
издавались в основном в 70-х годах и не учитывают, естественно, ни современных данных в астрономии, 
ни современныхтенденций в методике преподавания курса и уровня сложности задач и упражнений, 
который, кстати говоря, постоянно возрастает. Крометого, в этих книгах при указании географических 
данных используются старые названия стран и городов, которые для многих студентов уже непонятны. 
Следовательно сейчас остро стоит вопрос об издании нового сборника задач и упражнений по 
астрономии, который, конечно, может не содержать такого большого количества примеров, как [7], но 
должен охватывать все разделы астрономии и астрофизики, отражать все современныетенденции в 
астрономических исследованиях и в методике практических занятий. В программу практических занятий, 
в частности, необходимо было бы включитьсамостоятельные наблюдения студентами космических 
объектов и явлений. При этом, конечно, должна быть развита соответствующая материальная база 
вузов. К разряду практических занятий можно было бы отнести самостоятельное изучение студентами 
информации, предоставляемой компьютерными программами и некоторыми сайтами сети Internet. 
Соответствующие упражнения можно ввести и в обсуждаемый новый сборникзадач.

Для успешного преподавания курса астрономии, кроме новых учебника и сборника задач, компьютерных 
программ, необходим ещё целый ряд учебных и методических пособий: сборников карт, схем, рисунков 
(например, [11 ]), астрономических календарей ит.п., недостаток которых всё острее ощущается при 
изложении курса. Необходимо издание и соответствующих научно-популярных книг. При этом тираж 
издаваемой литературы должен быть не менее 5-10 тыс. экземпляров, чтобы покрыть возрастающие 
потребности учебного процесса.

Таким образом, чрезвычайно актуальной, на наш взгляд, представляется задача разработки концепции 
построения будущего учебника по астрономии, учебных и учебно-методических пособий, методики 
изложения материала в них, затем написания и, наконец, издания этих книг. Без этого высшая школа не 
сможет подготовить полноценных специалистов в естественнонаучных областях, обладающих всей 
совокупностью современных знаний, в том числе и учителей, призванных обеспечить базовую подготовку 
учащихся в средней школе, что, конечно, скажется на уровне развития всего общества в целом.
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