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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии для 10,11 классов (далее – Программа) 

разработана на основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 23» НГО. 

Программа определяет цель, задачи, место курса «Астрономия» в учебном плане,  

устанавливает требования к планируемым результатам на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, основные методические подходы к обучению, воспитанию и 

развитию у обучающихся основных компетенций. 

 

Цель и задачи изучения учебного курса «Астрономия» 

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.  

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 учебного курса «Астрономии» в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и реализуется за счет 

инвариантной части учебного плана в 10  (11) классе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса "Астрономия"  

для учащихся 10 (11) класса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, установленными ФГОС СОО, программа 

учебного курса "Астрономия" для учащихся 10 (11) класса направлена на формирование у 

выпускников средней школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе 

являются:  

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов; 



 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;  

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;  

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки.  

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД) - регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.   Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

 исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 



представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 

Коммуникативные УУД 



1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

 поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

 диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Воспитательная работа средствами учебного курса 

Направления 

воспитательной 

работы в рамках 

изучения курса 

Задачи Формы работы 

Гражданско-

патриотическое  

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможность его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 
 

Тематические и 

предметные недели, 

виртуальные экскурсии в 

музеи России – решение 

практических задач с 

культурно – историческим 

содержанием, маршрутные 

игры. 
Формировать роль 

отечественных ученых в 

становлении науки 

астрономии. 
Воспитывать уважение к 

национальной астрономической 

культуре, традициям и 

ценностям. 

Духовно-

нравственное 

Показать значение основных 

жизненных ценностей через 

призму гражданских прав и 

Проведение творческих 

выставок, 

исследовательская и 



обязанностей. проектная  деятельность. 

Формировать социально –

ценностные установки 

поведения. 

Здоровьесберегающее 

Формировать осознанное 

отношение школьников к 

своему физическому и 

психическому здоровью. 

Профилактические беседы, 

исследовательская и 

проектная  деятельность. 

Воспитывать стремление к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Экологическое 

Формировать потребность 

бережного отношения к 

природе, ресурсам, проявлять 

заботу о братьях наших 

меньших. 

Исследовательская и 

проектная  деятельность, 

предметная неделя, 

экологические акции, 

решение практико – 

ориентированных задач. 

Формировать умения и навыки 

экологического поведения. 

Способствовать пониманию 

значения экологической 

безопасности для здоровья и 

безопасности человека. 

Нравственно-

эстетическое 

Формировать культуру 

личности в единстве навыков, 

знаний, ценностных 

ориентаций. 
Коллективное творческое 

дело (КТД), выставки 

творческих работ, 

творческие конкурсы, 

решение текстовых задач, 

проектная деятельность. 

Способствовать эстетическому 

самообразованию и 

самовоспитанию, 

ориентированных на 

самосовершенствование 

личности. 

Трудовое воспитание 

Воспитывать уважение ко 

всякому труду и людям труда, 

правильный подход к выбору 

профессий, стремление 

творчески подходить к любому 

труду, добиваться наилучших 

его результатов. 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия, сюжетно – 

ролевые экономические 

игры, ярмарки, конкурсы, 

тематические беседы 

 

 

Содержание учебного курса «Астрономия» для 10 (11) класса 

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела 

заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 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 

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил.Какие звѐзды 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, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике.   

Движение Луны и затмения.  Фазы Луны и синодический месяц, условия 

наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. 

Сарос и предсказания затмений  

Время и календарь.  Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного 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. Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, 

парсек.  

Законы Кеплера. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие 

закона Всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных 

тел.  

Космические скорости. Расчѐты первой и второй космической скорости и их 

физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелѐты. Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. 

Время полѐта к планете и даты стартов.   

Луна и еѐ влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 

Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.  

Астрофизика и звездная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение  и 

источник энергии Солнца. Основные характеристики звѐзд. Белые карлики, нейтронные 

звѐзды, пульсары и чѐрные дыры. Двойные, кратные и переменные звѐзды. Новые и 

сверхновые звѐзды. Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд. 

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звѐздные 

скопления.Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

Галактики  

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик. 



Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная.Модель 

«горячей Вселенной» и реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Обнаружение планет возле 

других звѐзд. Поиски жизни и разума во Вселенной. 

 

Планируемые результаты обучения астрономии в 10 (11) классе 

1. Введение 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать: что изучает астрономия; роль наблюдений в астрономии; 

 значение астрономии; что такое Вселенная; структуру и масштабы Вселенной. 

Учащийся получит возможность: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

 

2. Астрометрия 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать смысл понятий: созвездие; основные понятия сферической и практической 

астрономии: кульминация и высота светила над горизонтом; прямое восхождение и 

склонение; сутки; отличие между новым и старым стилями; 

 называть некоторые созвездия, их конфигурацию, альфу каждого из этих созвездий; 

основные точки, линии и круги на небесной сфере: горизонт, полуденная линия, небесный 

меридиан, небесный экватор, эклиптика, зенит, полюс мира, ось мира, точки 

равноденствий и солнцестояний; теорему о высоте полюса мира над горизонтом; 

 знать определения астрономических величин: угловые размеры Луны и Солнца; даты 

равноденствий и солнцестояний; угол наклона эклиптики к экватору; соотношения между 

мерами и мерами времени для измерения углов; продолжительность года; число звѐзд, 

видимых невооружѐнным взглядом; принципы определения географической широты и 

долготы по астрономическим наблюдениям; причины и характер видимого движения 

звезд и Солнца, а также годичного движения Солнца. 

Учащийся получит возможность: 

 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. 

 

3. Небесная механика 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать смысл понятий: гелиоцентрическая система мира; геоцентрическая система 

мира; синодический период; звѐздный период; горизонтальный параллакс; угловые 

размеры светил; первая космическая скорость; вторая космическая скорость; способы 

определения размеров и массы Земли; способы определения расстояний до небесных тел и 

их масс по закону Кеплера; 

 объяснять смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Коперника, 

Кеплера, Ньютона. 

Учащийся получит возможность: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и 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; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

 

4. Строение Солнечной системы 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать и объяснять: происхождение Солнечной системы; основные 

закономерности в Солнечной системе; космогонические гипотезы; система Земля–

Луна; основные движения Земли; форма Земли; природа Луны; 

 давать общую характеристику: планет земной группы (атмосфера, поверхность); 

планет–гигантов (атмосфера, поверхность); 

 понимать смысл понятий: спутники и кольца планет-гигантов; астероиды и 

метеориты; пояс астероидов; кометы и метеоры. 

 

Учащийся получит возможность: 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 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 астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 

5. Астрофизика и звездная астрономия 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 описывать и объяснять: основные физические характеристики Солнца: масса, 

размеры, температура; схему строения Солнца и физические процессы, происходящие 

в его недрах и атмосфере; основные проявления солнечной активности, их причины, 

периодичность и влияние на Землю; 

 описывать и объяснять: основные характеристики звѐзд в сравнении с Солнцем: 

спектры, температуры, светимости; пульсирующие и взрывающиеся звезды; порядок 

расстояния до звѐзд, способы определения и размеров звѐзд; взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость» и 

«масса – светимость»; способ определения масс двойных звѐзд; основные параметры 

состояния звѐздного вещества: плотность, температура, химический состав, 

физическое состояние; важнейшие закономерности мира звѐзд; 

 знать определения астрономических величин и единиц измерения расстояний: 

годичный параллакс, светимость, абсолютная звѐздная величина; парсек, световой 

год; 

 описывать и объяснять: устройство и назначение телескопа; устройство и назначение 

рефракторов и рефлекторов. 

 

Учащийся получит возможность: 

 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. 

 

6. Млечный путь 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать смысл понятий: туманности; 

 приводить примерные значения следующих величин: расстояния между звѐздами в 

окрестности Солнца, их число в Галактике, еѐ размеры, инфракрасный телескоп; 

 описывать: основные физические параметры, химический состав и распределение 

межзвѐздного вещества в Галактике; 

 оценивать: массу и размеры чѐрной дыры по движению отдельных звѐзд. 

 

Учащийся получит возможность: 

 описывать: строение нашей Галактики – Млечный Путь, распределение в ней 

рассеянных и шаровых звѐздных скоплений, и облаков межзвѐздного газа и пыли. 

 

7. Галактики 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 описывать: основные физические параметры, химический состав и распределение 

межзвѐздного вещества в Галактике; 

 приводить примерные значения следующих величин: основные типы галактик, 

различия между ними; примерное значение и физический смысл постоянной Хаббла; 

возраст наблюдаемых небесных тел. 

 

Учащийся получит возможность: 

 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 современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

 

8. Строение и эволюция Вселенной 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 объяснять: связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; что такое фотометрический парадокс; необходимость 

общей теории относительности для построения модели Вселенной; 

 понимать смысл понятий: «горячая Вселенная»; крупномасштабная структура 

Вселенной; метагалактика; космологические модели Вселенной. 

 

Учащийся получит возможность: 

 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. 

 

9. Современные проблемы астрономии 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 описывать: наблюдения, подтвердившие теорию ускоренного 

расширения Вселенной; 

 объяснять: что исследователи понимают под тѐмной энергией; зачем в уравнение 

Эйнштейна была введена космологическая постоянная; условия возникновения планет 

около звѐзд; методы обнаружения экзопланет около других звѐзд; об эволюции  

Вселенной и жизни во Вселенной; проблемы поиска внеземных цивилизаций; формула 

Дрейка. 

 

Учащийся получит возможность: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной; 

 обосновывать свою точку зрения о возможности существования внеземных 

цивилизаций и их контактов с нами. 

 

Тематическое планирование   

Название раздела 
Количество 

часов 

Формы контроля достижения 

планируемых результатов 

Введение  1  

Астрометрия  5  

Небесная механика  3  

Строение солнечной системы 7 Контрольная работа №1 «Рубежное 

тестирование» 

Астрофизика и звездная 7  



астрономия 

Млечный путь 3  

Галактика 3  

Строение и эволюция Вселенной 2  

Современные проблемы 

астрономии 

3 Контрольная работа № 2 «Итоговое 

тестирование» 

 

 

Формы промежуточной аттестации учебного курса "Астрономия" 

для учащихся 10 (11) класса. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный 

контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце 

изучения курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 

устная проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие 

учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты 

учащихся и результаты проектной деятельности. 

1 Контрольная работа №1 «Рубежное тестирование» 

2 Контрольная работа № 2 « Итоговое тестирование» 

 

 

Учебно – методическое обеспечение изучения  учебного курса "Астрономия"  

Для реализации программы используется: 

 Учебник - В.М. Чаругин  «Астрономия 10- 11 класс», М. : Просвещение, 2018 г. 

 Тетрадь-практикум – Е.В. Кондакова «Астрономия 10-11 класс», М.: Просвещение, 

2018 г. 

 


