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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Изучение астрономии в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные планируемые результаты 

1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской астрономической 

науки;  

2. Духовно-нравственное воспитание на основе российских ценностей: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических про-

блем, связанных с практическим применением достижений физики; —осознание важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способностей 

к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными  возможностями здоровья и инвалидам 

3. Гражданское воспитание: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и  общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждо-

му от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и  в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных-астрономов. 

4. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

5. Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепло-

вым оборудованием в домашних условиях;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека. 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью 
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6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

положительное отношение к труду, целеустремлённость 

7. Экологическое воспитание: 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и ра-

зумное природопользование 

8. Эстетическое воспитание: 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1.  освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жиз-

ни и жизни окружающих людей; 

2.  освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-

ных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоя-

тельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться); 
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3.  освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проект-ной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом (ре-

шением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личност-

ных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развития международного сотрудничества в этой области. 

Обучающий научится: 

 понимать смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила,  вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космоло-

гия, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, ли-

нии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеор-

ное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое 

и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сия-

ние, протуберанец, скопление, созвездия ( и их классификация), солнечная корона, солнцесто-

яние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосфер-

ные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 знать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звез-

ды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космиче-

ские расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический пе-
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риод, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной систе-

мы; 

 знать и объяснять смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Гали-

лея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбар-цумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Обучающий получит возможность научиться: 

 вести наблюдения 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса. 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния меж-

ду ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 

работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный 

экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как 

строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зо-

диакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.  

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затме-

ний. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и сол-

нечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения  Земли вокруг Солнца. Парал-

лакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготе-

ния и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа.  Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предваре-

ние равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципи-

альные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 
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Форма и размеры  Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эф-

фект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть  ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятель-

ность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров 

и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство ра-

диотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца нару-

жу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных  характеристик звёзд:  массы, светимости, температуры и хими-

ческого состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма 

«спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры  

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу —  предел Чандрасекара. Пульса-

ры и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 
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Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными систе-

мами, содержащими  звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на по-

верхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в 

конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволю-

ция мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 

звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и от-

дельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.  

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности.  Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаро-

вых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Рас-

пределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галак-

тики и обнаружение в центре Галактики  сверхмассивной черной дыры. Расчёт  параметров 

сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галак-

тик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Не-

обычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной  —  парадоксы классической космологии. 
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Закон  всемирного  тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселен-

ной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими  представлениями  о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относи-

тельности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических  свойств про-

странства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности  материи с законом расширения и геометрическими свой-

ствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование хи-

мических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образова-

ния его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состо-

яния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излу-

чения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения мо-

дели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличи-

вает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, воз-

мущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий 

на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Со-

временные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнару-

жения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

2.1. Направление проектной деятельности учащихся. 

11 класс 

1. Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии. 

2. Связь астрономии и химии (физики, биологии). 

3. Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге. 

4. Устройство, принцип действия и применение теодолитов. 

5. Угломерные инструменты древних вавилонян — секстанты и октанты. 

6. Современные космические обсерватории. 

7. Современные наземные обсерватории. 

8. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

9. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

10. Понятие «сумерки» в астрономии. 

11. Четыре «пояса» света и тьмы на Земле. 

12. Астрономические и календарные времена года. 

13. «Белые ночи» — астрономическая эстетика в литературе. 

14. Рефракция света в земной атмосфере. 

15. Современные методы геодезических измерений. 

16. Изучение формы Земли. 

17. Динамика космического полета. 
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18. Проекты будущих межпланетных перелетов. 

19. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

20. Сравнительная характеристика рельефа планет земной группы. 

21. Научные поиски органической жизни на Марсе. 

22. Органическая жизнь на планетах земной группы в произведениях писателей-фантастов. 

23. Загадка Тунгусского метеорита. 

24. Падение Челябинского метеорита. 

25. Особенности образования метеоритных кратеров. 

26. Следы метеоритной бомбардировки на поверхностях планет и их спутников в Солнеч-

ной системе. 

27. Методы обнаружения экзопланет. 

28. Характеристика обнаруженных экзопланет. 

29. Изучение затменно-переменных звезд. 

30. История открытия и изучения цефеид. 

31. Механизм вспышки новой звезды. 

32. Механизм взрыва сверхновой. 

33. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

34. История открытия и изучения черных дыр. 

35.Исследования квазаров. 

36. Исследование радиогалактик. 

37. Открытие сейфертовских галактик. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы 

 

Класс 11 

Раздел 

Коли

личе-

че-

ство 

ча-

сов 

Те-

мы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Основные виды деятельно-

сти обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Введе-

ние в 

астро-

номию 

1   

самостоятельно определять 

цели, ставить и формулиро-

вать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

осуществлять деловую ком-

муникацию как со сверстни-

ками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной орга-

низации, так и за её предела-

ми); 

1,2,3,5,7 

Астро-

метрия 
5 

 

 

оценивать ресурсы, в том чис-

ле время и другие нематери-

альные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной 

ранее цели;  

сопоставлять имеющиеся воз-

можности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

определять несколько путей 

достижения поставленной це-

ли;  

задавать параметры и крите-

рии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью; 

осознавать последствия до-

стижения поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей; 

понимать смысл понятий: ак-

тивность, астероид, астроно-

мия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмуще-

ния, восход светила,  враще-

ние небесных тел, 
 

1,2,3,4,8 
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Небес-

ная ме-

ханика 

4 

 

 

при осуществлении групповой 

работы быть как руководите-

лем, так и членом проект-ной 

команды в разных ролях (гене-

ратором идей, критиком, ис-

полнителем, презентующим и 

т. д.); 

развёрнуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языко-

вых средств;  

знать определения физических 

величин: астрономическая 

единица, афелий, блеск звез-

ды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, пе-

ригелий,  

понимать смысл понятий: зо-

диак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, 

космос, эклиптика, линии и 

плоскости небесной сферы,  

1,2,3,5,6,7 

Строе-

ние 

Солнеч-

ной си-

стемы 

5 

 

 

знать определения физических 

величин: сжатие планет, сино-

дический и сидерический пе-

риод; 

понимать смысл понятий: ак-

тивность, астероид, атмосфе-

ра, болид, возмущения, восход 

светила,  вращение небесных 

тел, кольца планет, кометы, 

кратер, кульминация, основ-

ные точки, магнитная буря, 

метеор, метеорит, метеорное 

тело, дождь, поток, моря и ма-

терики на Луне, орбита, пла-

нета, полярное сияние, фазы 

Луны, ядро 

распознавать конфликтоген-

ные ситуации и предотвра-

щать конфликты до их ак-

тивной фазы;  

согласовывать позиции чле-

нов команды в процессе ра-

боты над общим продуктом 

(решением); 

1,2,3,6,8 

Практи-

ческая 

астрофи-

зика и 

физика 

3 

 

 

знать определения физических 

величин: солнечная актив-

ность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Сол-

нечной системы; 

1,2,4,6,7 
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Солнца понимать смысл понятий сол-

нечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, 

фотосферные факелы, хромо-

сфера,  
 

Звёзды 6 

 

 

знать определения физиче-

ских величин: физические 

характеристики планет и 

звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические 

расстояния, светимость, све-

товой год,  

1,2,3,5,6,8 

Млеч-

ный 

Путь 

5 

 

 

понимать смысл понятий: га-

лактика, виды звезд, Млечный 

Путь, скопление, созвездия ( и 

их классификация),  

1,2,4,5,7 

Строе-

ние и 

эволю-

ция Все-

ленной 

2 

 

 

понимать смысл понятий: 

Вселенная, черная дыра, эво-

люция 

представлять публично ре-

зультаты индивидуальной и 

групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 

подбирать партнёров для де-

ловой коммуникации, исходя 

из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

1,2,3,4,6 

Совре-

менные 

пробле-

мы аст-

рономии 

3 

 

 

воспринимать критические 

замечания как ресурс соб-

ственного развития; 

точно и ёмко формулировать 

как критические, так и одоб-

рительные замечания в адрес 

других людей в рамках дело-

вой и образовательной ком-

муникации, избегая при этом 

личностных оценочных суж-

дений. 
 

1,2,4,5,8 

итого 34     
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                                       Л.Д. Шахбабян 
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Приложение 1. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на основе сле-

дующих нормативных и методических документов: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 - примерной программы В. М. Чаругина (Астрономия. Методическое пособие 10–11 

классы. Базовый уровень : учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

— М.: Просвещение, 2017. —32 с.). 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт, утверждён-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"; 

-  письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 

"Об организации изучения учебного предмета "Астрономия";  

Изучение астрономии в 11 классе на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: -— осознание принципиальной 

роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира; — приобретение знаний о физической приро-

де небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и времен-

ных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; — овладение умениями объяснять видимое положение и дви-

жение небесных тел принципами определения местоположения и времени по астрономи-

ческим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; —

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; — использование приобретен-

ных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; —

 формирование научного мировоззрения; — формирование навыков использования есте-

ственнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астро-

номии и космонавтики. формирование и развитие у обучающихся астрономических зна-

ний и умений для понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, формирова-

ние единой картины мира. Задача астрономии заключается в формировании у обучаю-

щихся естественнонаучной грамотности как способности человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и приме-

нением их достижений, а также в его готовности интересоваться естественнонаучными 

идеями. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). Важную роль в освоении 

курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. 

Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-

первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 
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В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса  Правительством  

РФ дней отдыха, введения карантина (приказ на основании распорядительного акта 

учреждения) прохождение программы обеспечивается  за счёт уплотнения программ-

ного материала. 



Приложение 2. 

Критерии и нормы оценок по предмету «Астрономия» 

Нормы оценок за лабораторную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений; 

  самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опы-

ты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет по-

лучить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить пра-

вильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не-

верно. 

 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и ма-

териалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка    «3»    ставится, 

 если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвое-

нию программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с 

ся  при  решении  задач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, 

 если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы. 

 

Оценка письменных контрольных работ 
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Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько суще-

ственных ошибок. 

 Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за   четверть, полугодие. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка "4": 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача ре-

шена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существен-

ная ошибка в математических расчётах. 

Оценка "2": 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 


