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Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по астрономии для 11 класса разработана в соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утверждѐн приказом МОиН РФ №413 от 17 мая 2012 г.) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября 2020 г., 11 

декабря 2020 г.  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з).  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача. Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". (Зарегистрирован 24.03.2022 № 67884). Дата 

опубликования: 25.03.2022; 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования;   

 Концепция преподавания учебного предмета «астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы.   

 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ  СШШ 

№4; 

 Уставом МБОУ  СШ №4; 

 Основной образовательной программой СОО МБОУ СШ №4; 

 −Положением о системе оценки результатов обучения и развития обучающихся  5-11 

классов по ФГОС ООО и ФГОС СОО.; 

 −Положением о внутренней оценке качества образования в МБОУ СШ №4. 

 Характеристика учебно-методического комплекса  

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса к учебнику: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 5-е 

изд. – М.: Дрофа, 2018. – 238.  

Цели изучения предмета  

Изучение астрономии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

1) осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

2) приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 3) овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени;  



4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

6) формирование научного мировоззрения; 

 7) формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Методологической основой реализации ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает:  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет астрономия является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 

предметной области естественных наук.  

Программа определяет содержание материала по учебному предмету астрономия, его 

форму и объем, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают 

возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения.  

Практическая значимость школьного курса приобретение знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, овладение умениями объяснять 

видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим 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. 

Описание места предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования изучается в 11 

классе. Общее количество времени на один год обучения составляет 34 часа. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Учебный предмет «Астрономия» изучается на 

базовом уровне в объѐме 34 часа в год (1 час в неделю), практическая работа с планом Солнечной 

системы.  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  предмета 

«Астрономия» в 10 -11 классе с учетом  программы воспитания  

Изучение астрономии  на  уровне среднего общего образования способствует 

формированию  у  учащихся  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  

обучения,  соответствующих  требованиям  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  среднего  общего  образования.  

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 



позитивных жизненных перспектив, инициативность,  креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению,  способность ставить цели и строить жизненные планы; 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной  деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений,  ценностносмысловых  установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру;  

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;  

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной,  творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек:  курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,  государству и к 

гражданскому  обществу:  гражданственность,  гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  гуманистические  и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  



соответствии  с  общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии;  коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

 сформированность  мировоззрения, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

прав и свобод  других  лиц,  готовность отстаивать  собственные  права и свободы человека и 

гражданина  согласно общепризнанным  принципам и нормам международного права и в 

соответствии с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая и политическая грамотность;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

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 

сотрудничать для их достижения;  

навыки сотрудничества со сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности  

к сознательному выбору добра,  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих  ценностей и нравственных чувств (чести,  долга,  справедливости,  милосердия 

и  дружелюбия);  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками,  детьми  младшего 

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

проектной  и  других  видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;  



приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития  науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной  науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  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;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии;  

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

эстетическое  отношения к миру,  включая эстетику быта,  научного и технического 

творчества,  спорта,  общественных отношений, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи,  родительства  (отцовства и материнства),  интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения  обучающихся к труду,  в сфере социально-

экономических отношений:  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

 отношение к профессиональной  деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных,  общественных,  государственных, общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия  обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные  универсальные  учебные действия  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 познавательной рефлексии как осознанию совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения;  

умению ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; определять назначение и функции различных социальных институтов;  

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, навыкам получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умению ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкам 

разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  



продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, 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, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты: 

 На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО предметные 

результаты зависят от уровня освоения учебного предмета (базовый или углубленный). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» на базовом  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность  представлений  о значении  астрономии  в практической 

деятельности  человека  и  дальнейшем  научно-техническом  развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании  космического 

пространства и развитии международного  сотрудничества  в этой  области. 

 Содержание курса «Астрономия» в 11 классе  

Введение  

Астрономия, ее связь с другими науками.  Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной.  Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах.  Практическое 

применение астрономических исследований.  

История развития отечественной космонавтики.  

Первый искусственный  спутник  Земли,  полет  Ю. А.  Гагарина.  Достижения  современной 

космонавтики.  

История развития астрономии  

Астрономия  Аристотеля  как   «наиболее  физическая из математических  наук».  

Космология  Аристотеля.  Гиппарх  Никейский:  первые математические  теории  видимого 

движения  Солнца и Луны и теории  затмений.  Птолемей (астрономия как «математическое 

изучение неба»). Создание первой универсальной математической  модели  мира на  основе 

принципа геоцентризма.  Звездное небо (изменение  видов звездного неба в течение суток,  

года).  Летоисчисление и  его  точность (солнечный и лунный,  юлианский и григорианский 

календари, проекты новых  календарей).  Оптическая  астрономия  (цивилизационный  запрос, 

телескопы:  виды,  характеристики,  назначение).  Изучение  околоземного  пространства (история 



советской космонавтики, современные методы изучения ближнего космоса).  Астрономия 

дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современные 

методы изучения дальнего космоса).   

Демонстрация 

  Карта звездного неба.  

Практическое занятие.  С  помощью  картографического  сервиса  (GoogleMaps и др.) 

посетить  раздел  «Космос»  и  описать новые  достижения  в этой  области.  https://hi-

news.ru/tag/kosmos  

Устройство Солнечной системы 

 Система  «Земля—Луна»  (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 

лунные породы).  Планеты  земной  группы (Меркурий,  Венера,  Земля,  Марс;  общая 

характеристика  атмосферы,  поверхности).  Планеты-гиганты  (Юпитер,  Сатурн,  Уран,  Нептун;   

общая  характеристика,  особенности  строения,  спутники,  кольца).  Астероиды и метеориты. 

Закономерность   в расстояниях  планет  от  Солнца.  Орбиты  астероидов.  Два пояса астероидов: 

Главный  пояс  (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс  Койпера  (за пределами  орбиты 

Нептуна;  Плутон — один из крупнейших  астероидов  этого  пояса).  Физические  характеристики 

астероидов.  Метеориты.  Кометы  и  метеоры  (открытие  комет,  вид, с троение,  орбиты,  

природа  комет,  метеоры и болиды,  метеорные  потоки).  Понятие об астероидно-кометной 

опасности.  Исследования  Солнечной  системы.  Межпланетные  космические  аппараты, 

используемые  для  исследования  планет. Новые  научные  исследования  Солнечной  системы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 8 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 

определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Открытие 

экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые 

звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). Наша Галактика 

(состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-

всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей 

Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 

Метагалактики). Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение 

планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении 

планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций).  

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через:   



установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,  

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;   

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации (например, применение кодекса взаимодействия); 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;   

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников,  групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми(применение 

ПМО);  дискуссий,  которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

применение на уроках Гугл-формы ;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками,  дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи (применение шефства на начальном, среднем уровне обучения); 

  инициирование и поддержка исследовательской  деятельности  школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие учащихся в школьной 

НПК,  в дне проектов,  предметных неделях)  

Виды контроля и оценочной деятельности  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

на базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.   

Предметные  результаты  освоения основной образовательной программы на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию,  развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий,  присущих данному учебному предмету.  

Результаты освоения учебного предмета  астрономия  ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся  путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной  программы обеспечивают 

возможность  дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, в том числе 

— метапредметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Оценка 

предметных результатов ведется в ходе процедур текущего, тематического контроля, 

промежуточной,  государственной итоговой аттестации, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного  мониторинга  достижения  предметных  результатов.  

Виды и формы текущего и промежуточного контроля представлены в таблице:  

 

№ п/п Тема Контрольные работы Практические работы 

1 Астрономия, ее значение и связь с 
другими науками 

  

2 Практические основы астрономии 1  

3 Строение Солнечной системы  
(7 часов) 

1 1 

4 Природа тел Солнечной системы 
 (8 часов) 

1  

5 Солнце и звезды (6 часов) 1  

6 Строение и эволюция Вселенной  
(6 часов) 

  

Итого  4 1 

 

 

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме тестирования. 

 

 

Содержание программы (34 часа)  

Введение в астрономию (1 ч)  

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. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и 

нейтринные телескопы 

 Практическая работа № 1 «Оценивание расстояний и размеров объектов во Вселенной»  

Астрометрия (5ч)  

Звёздное небо и видимое движение небесных светил Какие звёзды входят в созвездия 

Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение 

планет. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных 

координат 

 Практическая работа № 2 «Построение графических моделей небесной сферы»  

Видимое движение планет и Солнца  

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

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике 

 Практическая работа № 3 «Исследование суточного видимого движения Солнца»  

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

солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари  

Небесная механика (3 ч)  

Гелиоцентрическая система мира 

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

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца.  Параллакс 

звёзд и определение расстояния до них, парсек Законы Кеплера Открытие И. Кеплером законов 

движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел Космические скорости .  

К.Э. Циолковский - основоположник космонавтики.  Расчёты первой и второй космической 

скорости и их физический смысл.  Полёт  Ю.А.  Гагарина вокруг Земли по круговой орбите  

Практическая работа № 4 «Исследование движения искусственных спутников Земли»  

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 предварение равноденствий Строение солнечной системы (5 ч)  

Современные представления о Солнечной системе Состав Солнечной системы.  Планеты 

земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия.  Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера.  Размеры тел солнечной системы Планета Земля Форма и размеры  Земли.  Внутреннее 

строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании Как парниковый эффект греет 

поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры климата Земли Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй.. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса Планеты-гиганты Физические свойства 

Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. 

Природа колец вокруг планет-гигантов 

 Практическая работа № 5 «Изучение вулканической активности на спутнике Юпитера ИО»  

Планеты-карлики и их свойства Малые тела Солнечной системы  

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. 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 

Астрофизика и звездная астрономия (5 ч)  

Методы астрофизических исследований.  Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, 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 наружу, 

конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца Звёзды 

Основные характеристики звёзд и их определение Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов 

 Практическая работа № 6 «Построение диаграммы Герцшпрунга – Рессела и её анализ»  



Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры и их параметры Строение 

звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара.  

 Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры Двойные, кратные и 

переменные звёзды Наблюдение двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска 

цефеид.  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 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Взрыв массивной 

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

сверхновых звёзд Эволюция звёзд Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на 

главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с 

образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 

звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.  

Млечный Путь (3 ч)  

 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 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

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

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

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 

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

сверхновых звёзд  

Практическая работа№ 7 «Оценивание формы Галактики методом «Звёздных черпаков»»  

Галактики (3 ч)  

Классификация галактик  

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, 

эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная материя в них Практическая 

работа№ 8 «Определение скорости удаления галактик по их спектрам» Активные галактики и 

квазары Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные 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 (2 ч)  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии 

 Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной.  



Связь между геометрическими свойствами пространства  Вселенной с распределением и 

движением материи в ней Расширяющаяся Вселенная Связь средней плотности материи с 

законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» 

и реликтовое излучение. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 

Вселенной и необходимость образования 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 состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые 

свойства реликтового излучения. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной  

Современные проблемы астрономии (3 ч)  

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Природа силы Всемирного 

отталкивания Обнаружение планет возле других звёзд Наблюдения за движением звёзд и 

определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. 

Методы обнаружения  экзопланет.  Оценка условий на поверхностях экзопланет.  Поиск  

экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. Поиск жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 

оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 

сигналов внеземным цивилизациям  

Практическая работа № 9 «Оценивание возможности наличия жизни на экзопланетах»  

Наблюдения 

 Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время  собственные 

наблюдения обучающихся. 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. Наблюдения невооруженным глазом:  

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени  

2. Движение Луны и смена ее фаз  

3 Наблюдения в телескоп: (при отсутствии телескопа обучающимся предлагается посетить 

Планетарий для соответствующих наблюдений)  1. Рельеф Луны  2. Фазы Венеры  3. Марс  4. 

Юпитер и его спутники  5. Сатурн, его кольца и спутники  6. Солнечные пятна (на экране)  7. 

Двойные звезды  8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады)  9. Большая туманность Ориона  10. 

Туманность Андромеды  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

 - смысл понятий:  геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид,  планета,  спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс,  реликтовое излучение,  Большой Взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин:  парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства; 



 - гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 - основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь: 

 - приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь  физико-  химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 - находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:  Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;  самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 - оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.".   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Познавательная деятельность:  

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 - овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

- приобретение опыта  выдвижения  гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез Информационно-коммуникативная 

деятельность:  

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации 

 Рефлексивная деятельность: 

 - владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 



 - организация учебной деятельности:  постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

Перечень  примерных  тем  индивидуального проекта  для выбора обучающимися:  

 

1.  Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа.  

2 Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп.  

3 Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга  пожароопасности  лесных 

массивов. 

 4 Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста  урбаносистем  с 

помощью методов дистанционного зондирования.  

5 Проектирование био-трансформационных  модулей для замкнутых систем  (утилизация 

отходов, получение энергии, генерация  кислорода).  

 

Список контрольно-измерительных материалов 

 В качестве контрольно – измерительных  материалов  используются  пособия:  

 1.Астрономия. 10-11-е классы.  Сборник проверочных и контрольных работ.  Тренировочная 

тетрадь/ О.В. Котова, Е.Ю. Романенко. 

 

Литература для учителя 

 1. Учебник:  Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ В.М. Чаругин. – М.:Просвещение, 2018 г.- 144 с.:-ил.- (Сферы 1-11). 

 2. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. —32 с. — (Сферы 1-11), под 

ред. В.М.Чаругина.  

3.Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018.- 32 с.: ил. 

– (Сферы 1-11).  

4. Астрономия. Задачник. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / О.С. Угольников. – М.: Просвещение, 2018.- 79 с.: ил. – (Сферы 1-11).  

5. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс». М.:Дрофа, 2017г. 6. Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 класс/ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. М.: Дрофа, 2012. -334с. (Астрономия. 11 

класс.  Авторы программы Е.К. Страут).  

Литература для обучающихся 

 1. Учебник: Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ В.М. Чаругин. – М.:Просвещение, 2018 г.- 144 с.:-ил.- (Сферы 1-11).  

2. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018.- 32 с.: ил. 

– (Сферы 1-11).  

Электронные ресурсы 

 1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro  

2. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

 3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru  

4. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru 

 5. Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com  

6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 



 7. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty  

8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф  

9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru 25  

10. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru  

11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-

года.рф/планеты%20и%20звезды.  

12. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru  

13. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 

 14. Электронная форма учебника 


		2023-10-12T16:38:12+0300
	Мимангалиева Галина Ивановна




