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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(далее - ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413; 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576, № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт» в части 

требований к рабочим программам учебных предметов. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 « Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (с 

изменениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями). 

7. Устав МБОУ «СОШ № 3»» 

8. Образовательная программа МБОУ «СОШ № 3»» 

9. Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ № 3» 

10. Учебный план МБОУ «СОШ № 3» 

11. Программа курса «Астрономия»  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут  для общеобразовательных учреждений. 

Данная рабочая программа - составляющая часть образовательной 

программы ОУ, которая призвана осуществлять поставленные ею цели и 

задачи.   

Стратегическая цель образовательной программы школы -  развитие 

личностных способностей ребенка, становление его  полноценной, социально 

активной, конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых 

компетенций, общеучебных универсальных умений и действий через 

содержание образования. 

Основные задачи:  

обеспечение качественных образовательных услуг; 

создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального 

развития учащихся; 



подготовить выпускника к непрерывному продолжению образования и труду 

в рыночных условиях; 

подготовить выпускника к жизни в семье и обществе в новых 

социокультурных условиях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Курс астрономии XI класса не только завершает физико-математическое 

образование, но и несет в себе определенный общенаучный и культурный 

потенциал. Астрономия является завершающей философской и 

мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для 

качественного полного естественнонаучного образования. Без специального 

формирования астрономических знаний не может сформироваться 

естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. 

Астрономия может показать единство законов природы, применимость 

законов физик о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

  Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

 развитию познавательной мотивации; 

 становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

 развитию способности к самообучению и самопознанию;           

 созданию ситуации успеха, радости от познания. 

  При обучении астрономии важное место отводится реализации 

межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются 

основой для определения географических координат, обеспечивают связь 

курса астрономии с курсом физической географии. На уроках астрономии 

учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики понятиями, 

явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает 

учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в 

космических масштабах. Успехи в изучении химического состава тел 

Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, 

позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и астрономии. 

 Главная задача  курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую  

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

  Целью реализации основной образовательной программы по астрономии 

являются:  

формирование и развитие у обучающихся астрономических  знаний и умений 

для понимания явлений и  процессов, происходящих в космосе, 

формирование единой картины мира. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 



—      понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

—      познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

—      получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

—      осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

—      ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

—      выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Задачи курса:  

 — Приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 — Овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной  деятельностей; 

 — Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

  Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области 

естественных наук и на его изучение в 11  классе отводится 33 часа (33 

учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения — базовый. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 

Учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут)  для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по 

астрономии для 11 класса, рекомендован Министерством образования 

Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 

1067  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.        

Для изучения астрономии выбран учебник Воронцов-Вельяминов Б. А., 

Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным 

приложением.   



Личностными результатами освоения астрономии являются: 

1.Умение управлять своей познавательной деятельностью; 

2.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; 

3.Умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего 

возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4.Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

5.Чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

6.Положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

7.Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование. 

 

Метапредметные результаты обучения по астрономии на старшей ступени 

образования включают межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. На старшей ступени 

школьного образования продолжается работа по формирование и 

развитие основ читательской компетенции. Овладение выпускниками основ 

читательской компетенции необходимо для осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 



При изучении астрономии обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами астрономического содержания, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Универсальные учебные действия (УДД) 

Регулятивные УУД 
1.Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

2.Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

3.Споставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

4.Определять несколько путей достижения поставленной цели; 

5.Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

6.Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

7.Осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД 

1.Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

2.Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3.Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

4.Осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

5.Искать и находить обобщённые способы решения задач; 

6.Приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

7.Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

8.Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

9.Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



10.Занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные УУД 
1.Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

2.При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

3.Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

4.Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

5.Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом (решением); 

6.Представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

7.Подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

8.Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

9.Точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения астрономии в средней школе 

1.Получить представление о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть 

небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов. 

2.Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических наблюдений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

3.Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

4.На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представление о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 



траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как 

проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля-Луна, и 

эволюцию этой системы в будущем. 

5.Узнать о современном представлении в строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астеройдов, 

комет, метеоройдов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

6.Получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для изучения физических свойств 

небесных тел. 

7.Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет 

на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии. 

8.Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и об источниках их 

энергии; о необычности свойств белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных 

дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

9.Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы. 

10.Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, 

как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

11.Узнать, как устроена наша Галактика – Млечный путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и 

пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось 

проникнуть сквозь толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

12.Получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазарах, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения. 

13.Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

14.Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности и расширении Вселенной, и, 

что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

15.Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и её связь с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 



16.Узнать об открытии экзопланет – планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними. 

17.Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца, солнечную активность и её 

зависимость от времени. 

Содержание тем учебного курса 

Курс астрономии 33 ч (по 1 ч в неделю). 

Содержание программы Количество часов 

Глава 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

Глава 2. Практические основы астрономии. 5 

Глава 3. Строение Солнечной системы. 7 

Глава 4. Природа тел солнечной системы. 8 

Глава 5. Солнце и звёзды. 6 

Глава 6. Строение и эволюция Вселенной. 5 

Глава7. Жизнь и разум во Вселенной 1 

   

 1.Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Демонстрации. 

1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Предметные результаты : 

— научатся называть причины возникновения астрономии;  

— получат возможность научиться приводить примеры роли астрономии в 

развитии цивилизации. 

 Метапредметные: 

— познавательные – формулировать понятие « предмет астрономии»; 

-регулятивные – осознавать различия между мифологическими 

представлениями и научным знанием; 

-коммуникативные – доказывать самостоятельность и значимость 

астрономии как науки. 

Личностные: 



— создать условия для обсуждения значимости потребности человека в 

познании, осознания различий между научным и мифологическим 

мышлением. 

2.Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

-воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

-объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

-объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

-применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

Метапредметные: 

— познавательные — интегрировать информацию о положении небесного 

объекта, представленного на карте звездного мира; 

-регулятивные – соотносить наблюдаемые небесные объекты и их 

графическое представление с помощью карты звездного неба; выполнять 

самостоятельную работу, используя инструкцию; пользоваться инструкцией 

к применению карты звездного неба; 

-коммуникативные- выражать логически верные обоснованные 

высказывания в письменной и устной форме. 

Личностные: 

— организовывать целенаправленную познавательную деятельность в ходе 

самостоятельной работы. 

Демонстрации. 

географический глобус Земли;  

глобус звездного неба; 

звездные карты; 

электронные ресурсы; 

карта часовых поясов; 

модель небесной сферы; 

разные виды часов (их изображения); 

теллурий 

3.Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 



условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении развитии 

гелиоцентрической         системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); — 

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Метапредметные: 

— познавательные – интерпретировать информацию о системах мира, о 

расположении плане в различных видах; 

-регулятивные – устанавливать взаимосвязи в процессе смены представлений 

об астрономической картине мира ; делать выводы об условиях 

наблюдаемости планеты в зависимости от расположения Земли и Солнца; 

— коммуникативные- выражать логически верные обоснованные 

высказывания относительно характеристик различных систем мира 

использовать справочную информацию для определения характера 

видимости планет; взаимодействовать в группе сверстников, представлять 

результаты работы группы. 

 Личностные:  

-убеждать в возможности познания мира; организовывать познавательную 

деятельность в ходе самостоятельной работы. 

Демонстрации. 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3.портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;  

4.схема Солнечной системы 

5.фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.   

 

 



4.Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астеройдно —  кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения; 

Метапредметные: 

-познавательные- сравнивать положения различных теорий происхождения 

Солнечной системы; доказывать научную обоснованность современной 

теории происхождения Солнечной системы; приводить доказательства того, 

что Земля и Луна – двойная планета; работать с текстом научного 

содержания; 

— регулятивные- соотносить характеристики небесных тел Солнечной 

системы и положения теории о ее происхождении; составлять план действий; 

выполнять самостоятельную работу, используя инструкцию; выдвигать 

гипотезы; планировать познавательную деятельность. 



— коммуникативные – выражать логически верные обоснованные 

высказывания; работать в группах ; представлять результаты работы группы. 

Личностные: 

организовывать целенаправленную познавательную деятельность в ходе 

самостоятельной работы, отстаивать свою собственную точку зрения; 

высказывать мнение о возможности создания теории происхождения тел 

Солнечной системы; выступать с презентацией результатов работы группы, 

принимать участие в обсуждении результатов работы группы; проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонентов. 

Демонстрации 

глобус Луны; 

динамическая модель Солнечной системы; 

изображения межпланетных космических аппаратов; 

изображения объектов Солнечной системы; 

космические снимки малых тел Солнечной системы; 

космические снимки планет Солнечной системы; 

таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной 

системы; 

фотография поверхности Луны. 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 



  — характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

Метапредметные: 

-познавательные – интерпретировать аналитически полученные 

закономерности для характеристик Солнца; использовать знание физических 

законов и закономерностей, характеризующих состояние плазмы для 

описания образования пятен; обоснованно доказывать многообразие мира 

звезд; делать выводы; работать с текстом научного содержания; 

регулятивные- соотносить физические законы и закономерности для 

объяснения явлений и процессов, наблюдаемых на Солнце; характеризовать 

границы применимости астрономических методов; 

— коммуникативные- выражать логически верные обоснованные 

высказывания, участвовать в групповой работе;  

Личностные:  

-организовывать познавательную деятельность в ходе самостоятельной 

работы; высказывать убежденность в возможности понимания эволюции 

звезд. 

Демонстрации. 

диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

схема внутреннего строения звезд; 

схема внутреннего строения Солнца; 

фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

фотоизображения Солнца и известных звезд. 

6.Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и анти- тяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

 — распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 



— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

-интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения  —  Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия анти- тяготения «темной энергии» — 

вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Метапредметные: 

— познавательные- выдвигать и сравнивать гипотезы относительно природы 

скрытой массы; представлять информацию о структуре Галактики в 

различных  формах; классифицировать объекты межзвездной среды; 

извлекать информацию из различных источников; 

регулятивные- соотносить законы, полученные в физике для объяснения 

механизмов излучения; 

-коммуникативные- выражать логически верные обоснованные 

высказывания; представлять результаты самостоятельной работы; 

Личностные:   

-проявлять навыки самообразования, информационной культуры, включая 

самостоятельную работу с книгой, высказывать убежденность в возможности 

познания законов природы и их использование на благо развития 

человеческой цивилизации. 

Демонстрации. 

изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для 

поиска жизни во Вселенной; 

схема строения Галактики; 

схемы моделей Вселенной; 

таблица — схема основных этапов развития Вселенной; 

фотографии звездных скоплений и туманностей; 

фотографии Млечного Пути; 

фотографии разных типов галактик. 

7.Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Предметные результаты позволяют: 



систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Метапредметные: 

— познавательные – характеризовать средства современной науки в целом и 

ее различных областей; 

— регулятивные – сопоставлять особенности методов поиска жизни из 

различных областей науки; 

— коммуникативные- участвовать в дискуссии. 

Личностные:  

-доказывать собственную точку зрения; высказывать идеи о ценности живого 

на Земле; уважать мнение оппонентов. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Тема Количество 

часов 

 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Что изучает астрономия. 

Наблюдения — основа 

астрономии. 

2  

 2 Практические основы 

астрономии 

10 1 

3 Строение Солнечной системы  2  

4 Природа тел Солнечной системы 3  

5 Солнце и звезды 9 1 

6 Строение и эволюция Вселенной 2  

7 Жизнь и разум во Вселенной 2  

8 Повторение 3 1 

 Всего часов 33 3 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования. 

Должны знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимоеи 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 



планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин:  астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический 

состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,             

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана,     Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 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  

 естественно научного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыло поисковой, и 

профессионально- ориентированный. 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся 

множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны 

рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций.  

На повышение эффективности усвоения курса астрономии направлено 

использование принципа генерализации учебного материала —  такого его 

отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание 

уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.  

  

Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы) 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2017. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова,   Е. К. Страута.М.: Дрофа, 2017. 


		2023-09-26T18:40:11+0300
	Забродняя Людмила Ивановна




