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I. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Астрономия» составлена для 
обучающихся 10-11 классов МОУ «Лицей прикладных наук» в соответствии с 
требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 де-
кабря 2010 года № 1897 (в редакции от 31 декабря 2015 года); 

Примерной основной образовательной программы основного общего об-
разования, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15 (в ре-
дакции от 28 октября 2015 года); 

Основной образовательной программы МОУ «Лицей прикладных наук»; 
Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей про-

граммы по учебному предмету МОУ «Лицей прикладных наук»; 
Положения о видах аттестации и  выставлении оценок в лицее МОУ «Ли-

цей прикладных наук»; 
Положения о порядке проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года МОУ «Лицей 
прикладных наук». 

Настоящая рабочая программа по предмету «Астрономия» составлена на 
основе программы основного общего образования «Астрономия. 11 класс» (ра-
бочая программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с.) и с учетом 
методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федера-
ции (письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 № 03-255 «О введении феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования» и 
письмо от 7 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении методических реко-
мендаций по вопросам введения федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования»). 
 

Общая характеристика учебного предмета «Астрономия» 

 

Астрономия рассматривается как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с со-
временными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способству-
ет формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 
научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселен- 

ной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 
человечеством окружающей природы и своего места в ней. 
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Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование 
знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам,   в 
первую очередь по физике. 

Астрофизическая направленность всех тем курса соответствует совре-
менному положению в науке. Главной задачей курса становится систематиза-
ция обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих 
закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселен-
ной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным 
благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований 
излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электро-
магнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 
Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и 
полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лаборатори-
ях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции не-
органической природы как главном достижении современной астрономии. 

Материал, изучаемый в теме «Основы практической астрономии», необ-
ходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических 
явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения 
для отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентировать-
ся среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по 
наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, 
звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Изучение предмета «Астрономия» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-
рение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения на-
учных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предмета-
ми: «Физика», «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «Геогра-
фия», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Литература» и др. 

Изучение предметной области «Естественные науки» в целом должно 
обеспечивать: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естествен-

ных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окру-
жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к само-
развитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на дос-
товерность и обобщать научную информацию; 
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сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании ла-
бораторного оборудования. 

 

Целями изучения астрономии на этапе среднего общего образования яв-
ляются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-
тальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 
картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших раз-
витие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение не-
бесных тел принципами определения местоположения и времени по астроно-
мическим объектам, навыками практического использования компьютерных 
приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для за-
данного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использо-
ванием различных источников информации и современных информационных 
технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения прак-
тических задач повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 
— формирование навыков использования естественнонаучных и осо-

бенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства ок-
ружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астроно-
мии и космонавтики. 

В содержании рабочей программы по астрономии предполагается  реали-
зовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обу-
чения: 

приобретение знаний и умений для использования в практической дея-
тельности и повседневной жизни; 

овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной 
и рефлексивной  деятельностей; 

освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлек-
сивной компетенций. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню под-
готовки выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической 
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концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных ре-
зультатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках от-
дельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. 
Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, ко-
торые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего обра-
зования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные 
умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает по-
вышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса астрономии и 
других естественно-научных дисциплин. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства должны от-
ражать модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на дости-
жение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков 
учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание следует уде-
лять познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоя-
тельной учебной работе. 

На ступени среднего (полного) общего образования задачи учебных заня-
тий определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 
выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частя-
ми целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 
по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципи-
альное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 
доказательства, гипотезы, аксиомы. 

 Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных 
способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов 
усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы 
курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе 
методики исследовательских проектов.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является 
ее направленность на развитие личности, и на получение объективно нового 
исследовательского результата.  

Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися 
познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладе-
нии универсальными способами освоения действительности, в развитии спо-
собности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции 
учащегося в образовательном процессе. 

Акцентированное внимание на продуктивных формах учебной деятель-
ности предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 
формирование простейших навыков работы с  источниками, (картографически-
ми и хронологическими) материалами. В требованиях к выпускникам старшей 
школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и ана-
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лизу информации, представленной в разных знаковых системах (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки 
при поиске и систематизации информации.  

Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном 
уровне существенно повышает требования к рефлексивной деятельности уча-
щихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других лю-
дей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 
образования как средства развития культуры личности. 

 

 

Место учебного предмета «Астрономия» в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «Лицей прикладных наук» на 
изучение астрономии в 10 классе отводится 1 час в неделю. Выбор варианта 
изучения астрономии в 10 классах был сделан в соответствии с общей специа-
лизацией основной образовательной программы МОУ «Лицей прикладных на-
ук» и логикой обучения в профильных 10 и 11 классах по физико-

математическому профилю.  
Учебно-тематическое и календарно-тематическое планирование в соот-

ветствии с указанными объемами часов должны быть рассчитаны на 34 часа (34 
учебных недели). 

Значение предмета «Астрономия» как составной части учебного плана 
ступени основного общего образовании состоит в том, что он вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире. 

Знание астрофизических законов необходимо для изучения физики, хи-
мии, биологии, географии, технологии, ОБЖ. 
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II. Содержание программы 

 

 

I. Солнечная система (8 ч) 
 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 
цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономиче-
ских методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их 
работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 
информации о небесных телах. Практическое применение астрономических ис-
следований. История развития отечественной космонавтики. Первый  искусст-
венный  спутник  Земли,  полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной кос-
монавтики. 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигура-
ции планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Разви-
тие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентри-
ческие системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцен-
трического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел 
(три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (за-
кон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в 
формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и 
размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, радио-
локационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

 
II. Астрометрия (4 ч)  
 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 
звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная 
система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации све-
тил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система 
координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и 
вид звездного неба). Способы определения географической широты (высота 
Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение 
звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 
географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с гео-
графической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

 

III. Природа тел Солнечной системы (4 ч) 
 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спут-
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ник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия 
на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая 
характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характери-
стика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (за-
кономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение ас-
тероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и ме-
теоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и боли-
ды, метеорные потоки). Астероидная опасность. 

 
VI. Солнце и звезды (9 ч) 
 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 
светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический со-
став). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, 
солнечная активность). Методы астрономических исследований; спектральный 
анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана-

Больцмана. Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - про-
тонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и 
жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое 
излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - 

Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллак-
сам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости 
звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Допле-
ра и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, 
температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, сред-
ние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма 
"спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различ-
ных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двой-
ные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые 
спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеи-
ды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

 
V. Строение и эволюция Вселенной (9 ч)  
 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, меж-
звездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, враще-
ние Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (от-
крытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; 
многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). 
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 
расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 
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модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и 
звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Зем-
ли 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). 
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III. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

 

В рамках изучения предмета «Астрономия» на ступени основного общего 
образования осуществляется формирование следующих личностных образова-
тельных результатов. 

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; 

- 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; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 
как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, 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, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
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члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- 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. 

 

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; 

- 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: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
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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 экологонаправленной деятельности. 
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 
сфере социально-экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

- 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. 

 

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 

 

В рамках изучения предмета «Астрономия» на ступени основного общего 
образования осуществляется формирование следующих метапредметных обра-
зовательных результатов.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

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

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-
ности 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 за-
дач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-
жения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-
вые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-
ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представ-
ления 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. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
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взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-
зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-
пающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использовани-
ем 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 

 

В результате изучения предмета «Астрономия» на базовом уровне выпу-
скник научится: 

понимать смысл и пользоваться основными астрофизическими термина-
ми: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-
теорит, 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;  

пользоваться физическими величинами: парсек, световой год, астрономи-
ческая единица, звездная величина; 

передавать смысл физического закона Хаббла, законов Кеплера, закона 
Стефана-Больцмана; 

понимать: гипотезы происхождения Солнечной системы; основные ха-
рактеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; основные этапы ос-
воения космического пространства; размеры Галактики, положение и период 
обращения Солнца относительно центра Галактики; 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, исполь-
зования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электро-
магнитных излучений для получения ин- формации об объектах Вселенной, по-
лучения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-
нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при- чины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 
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взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диа-
граммы «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 расстоя-
ний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд раз-
личной 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, Си-
риус, 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 деятельно-
сти и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 
науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лже-
наук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
уверенному пользованию астрономической терминологией и символикой; 
пониманию сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
современным представлениям о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
современным представлениям о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии и роли оте-
чественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области. 
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IV. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Используемая в настоящей рабочей программе система оценки основана 
на требованиях к оценке предметных, метапредметных и личностных образова-
тельных результатов обучающихся, установленных примерной основной обра-
зовательной программой основного общего образования, основной образова-
тельной программой МОУ «Лицей прикладных наук», положением о видах ат-
тестации и  выставлении оценок в лицее МОУ «Лицей прикладных наук» и по-
ложением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся и 
переводе их в следующий класс по итогам учебного года МОУ «Лицей при-
кладных наук». 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 
конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 
изучения по результатам проверки (проверок). 

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 
Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному пред-

мету (дисциплине) по завершении уровня основного общего образования для 
определения соответствия их знаний государственным образовательным стан-
дартам государственной аттестационной службой, независимой от органов 
управления образованием по результатам проверки (проверок). Проводится на 
основании соответствующих государственных нормативных документов. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) учебной дисциплины, пред-
мета по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полуго-
дия, года) по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 
данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в случае введения пере-
водных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине). 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, 
устные экзамены и контрольные работы, которые проводятся по итогам учеб-
ного года. В 10-11 классах промежуточная годовая аттестация проводится по 
астрономии по четвертям. 

Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 
содержания какой-либо части (темы) учебной дисциплины, по окончанию их 
изучения по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 
данной учебной дисциплины, предмета. 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компо-
нентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в 
процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Про-
водится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. Текущая атте-
стация учащихся и включает в себя поурочное, почетвертное (полугодовое) 
оценивание результатов их учебы. 
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Возможные методы проведения аттестации: проверка педагогом или 
группой педагогов (комиссией) качества усвоения программного материала 
обучающимися. 

Системы оценок при аттестации: 
пятибалльная отметка; 
рейтинговая - для текущей аттестации, с переводом в пятибалльную от-

метку по другим видам аттестации. 
Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 
установление фактического уровня теоретических знаний по предметам, 

включенных в учебный план их практических умений и навыков; 
соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта во всех классах; 
контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика планирования по предмету. 
 

Формы оценки достижения планируемых результатов 

 

Возможные формы проведения проверки качества усвоения обучающи-
мися программного материала: 

итоговой аттестации – экзамен; 
промежуточной – экзамен; 
тематической – зачёт (может быть автоматический на основании текущей 

аттестации), микроэкзамен; 
текущей - поурочная оценочная деятельность результатов различных ви-

дов деятельности учащихся. 
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образова-
тельных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учите-
лем администрации лицея. 

Возможные виды проведения проверок: письменная, устная, комбиниро-
ванная. 

Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, про-
верочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; фи-
зические диктанты, рефераты. 

Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного ви-
дов. 

 



МОУ «Лицей прикладных наук» Страница 19 

 

 

 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 

В основу критериев отметочной системы учебной деятельности учащихся 
положены объективность и единый подход. При 5 – балльной отметочной сис-
теме для всех установлены общедидактические критерии. 

 

Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпред-
метные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного ма-
териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-
предметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч-
ных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-
граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культу-
ры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Отметка "1": Ставится за полное незнание изученного материала, отсут-
ствие элементарных умений и навыков. 

 

Критерии оценки устного ответа. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма про-

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма-
териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-
ченные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обос-
нованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собст-
венные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-
вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож-
дающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные зна-
ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недо-
чёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствую-
щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал из-
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лагает в определенной логической последовательности, при этом допускает од-
ну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-
стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в ос-
новном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примера-
ми; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном мате-
риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-
вать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в ви-
доизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медлен-
но). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в ус-

воении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда по-
следовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминоло-
гии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из на-
блюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре-
шения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или вос-
производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает не-
полно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. не делает выводов и обобщений. 
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программно-

го материала в пределах поставленных вопросов; 
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4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет при-
менять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 
1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привле-
чение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Критерии оценки самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но до-

пустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее полови-

ны работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недоче-

та; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Отметка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 
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Критерии оценки выполнения практических (лабораторных) работ, опы-
тов. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необ-

ходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечи-
вающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выво-
ды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все за-
писи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материа-
лы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не ме-

нее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет по-
лучить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы; 

2. подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-
нию результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в об-
щей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычис-
лениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципи-
ального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-
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ния; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 
класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 
не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-
вильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недос-
татки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-
нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; по-

казывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нару-
шал требования безопасности труда. 

Примечание. 
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее ра-

циональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 
тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учите-
ля может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2. Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем уроке. 

 

Критерии оценки умений проводить наблюдения. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 
3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
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1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по зада-
нию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) выделил лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка "1" ставится, если ученик: 
Не владеет умением проводить наблюдение. 
Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
 

Критерии оценки тестовых письменных работ. 
 

Тестовые письменные работы оцениваются в соответствии со следующи-
ми критериями: оценка «5» - 80-100% верно выполненных заданий теста, оцен-
ка «4» - 60-79% верно выполненных заданий теста, оценка «3» - 40-59% верно 
выполненных заданий теста, оценка «2» - 20-39% верно выполненных заданий 
теста, оценка «1» - менее 19% верно выполненных заданий теста. 
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V. Учебно-тематическое планирование 

 

 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

I. Солнечная система (8 ч) 
 

Астрономия, ее связь с другими науками. 
Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Структура и масштабы Вселенной. Особен-
ности астрономических методов исследова-
ния. Наземные и космические телескопы, 
принцип их работы. Всеволновая астроно-
мия: электромагнитное излучение как источ-
ник информации о небесных телах. Практи-
ческое применение астрономических иссле-
дований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый  искусственный  
спутник  Земли,  полет Ю. А. Гагарина. Дос-
тижения современной космонавтики. 
Видимое движение планет (петлеобразное 
движение планет, конфигурации планет, си-
дерические и синодические периоды обра-
щения планет). Развитие представлений о 
Солнечной системе (астрономия в древности, 
геоцентрические системы мира, гелиоцен-
трическая система мира, становление гелио-
центрического мировоззрения). Законы Кеп-
лера - законы движения небесных тел (три 
закона Кеплера), обобщение и уточнение 
Ньютоном законов Кеплера (закон всемирно-
го тяготения, возмущения, открытие Непту-
на, законы Кеплера в формулировке Ньюто-
на). Определение расстояний до тел Солнеч-
ной системы и размеров небесных тел (опре-
деление расстояний по параллаксам светил, 
радиолокационный метод, определение раз-
меров тел Солнечной системы). 

— пользоваться физическими величина-
ми: парсек, световой год, астрономическая 
единица; 
— применять законы Кеплера и закон 
всемирного тяготения; 
— осознавать и развивать определенные 
личностные качества и способности с целью 
будущего профессионального самоопределе-

ния (например, при изучении, исследовании 
профессий людей, работающих в Центре 
управления полетами (ЦУП)); 
— систематизировать информацию в 
предметном и межпредметном контекстах 
(например, при подготовке тематических 
презентаций); 
— моделировать (например, при выясне-

нии условий применения закона всемирного 
тяготения для описания взаимодействия ме-
жду людьми); 
— формулировать задачи и средства их 
решения; 
— выстраивать письменную коммуника-

цию; 
— применять знания к решению астро-

физических задач (вычислительных, каче-

ственных, графических) на уровне опериро-

вания следующими интеллектуальными опе-

рациями: понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка, обобщение, систематизация; 
— анализировать роль астрономии в раз-
витии цивилизации, использовании методов 
исследований в астрономии, различных диа-
пазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселен-
ной, получения астрономической информа-
ции с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа 

II. Астрометрия (4 ч)  
 

Звездное небо (что такое созвездие, основные 
созвездия). Изменение вида звездного неба в 
течение суток (небесная сфера и ее враще-
ние, горизонтальная система координат, из-

— пользоваться физическими величина-

ми: парсек, световой год, астрономическая 
единица, видимая и абсолютная звездная ве-
личина; 
—  находить на небе основные созвездия 
Северного полушария, в том числе: Большая 
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менение горизонтальных координат, кульми-
нации светил). Изменение вида звездного не-
ба в течение года (экваториальная система 
координат, видимое годичное движение 
Солнца, годичное движение Солнца и вид 
звездного неба). Способы определения гео-
графической широты (высота Полюса мира и 
географическая широта места наблюдения, 
суточное движение звезд на разных широтах, 
связь между склонением, зенитным расстоя-
нием и географической широтой). Основы 
измерения времени (связь времени с геогра-
фической долготой, системы счета времени, 
понятие о летосчислении). 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Ле-
бедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 
в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 
Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для понимания взаимосвязи 
астрономии с другими науками, в основе ко-
торых лежат знания по астрономии; отделе-
ния ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интерне-
те, научно-популярных статьях; 
— осознавать и развивать определенные 
личностные качества и способности с целью 
будущего профессионального самоопределе-

ния; 
— формулировать задачи и средства их 
решения; 
— выстраивать письменную коммуника-

цию; 
— применять знания к решению астро-

физических задач (вычислительных, каче-

ственных, графических) на уровне опериро-

вания следующими интеллектуальными опе-

рациями: понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка, обобщение, систематизация; 

III. Природа тел Солнечной системы (4 ч) 
 

Солнечная система как комплекс тел, имею-
щих общее происхождение. Система "Земля - 
Луна" (основные движения Земли, форма 
Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и 
лунные затмения). Природа Луны (физиче-
ские условия на Луне, поверхность Луны, 
лунные породы). Планеты земной группы 
(общая характеристика атмосферы, поверх-
ности). Планеты-гиганты (общая характери-
стика, особенности строения, спутники, 
кольца). Астероиды и метеориты (законо-
мерность в расстояниях планет от Солнца и 
пояс астероидов, движение астероидов, фи-
зические характеристики астероидов, метео-
риты). Кометы и метеоры (открытие комет, 
вид, строение, орбиты, природа комет, ме-
теоры и болиды, метеорные потоки). Астеро-
идная опасность. 

— пользоваться физическими величина-

ми: парсек, световой год, астрономическая 
единица, видимая и абсолютная звездная ве-

личина; 
— описывать и объяснять: различия ка-
лендарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные 
движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия опти-
ческого телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использо-
ванием диаграммы «цвет — светимость», фи-
зические причины, определяющие равнове-
сие звезд, источник энергии звезд и проис-
хождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 
использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для понимания взаимосвязи 
астрономии с другими науками, в основе ко-
торых лежат знания по астрономии; отделе-
ния ее от лженаук; оценивания информации, 
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содержащейся в сообщениях СМИ, Интерне-
те, научно-популярных статьях; 
— осознавать и развивать определенные 
личностные качества и способности с целью 
будущего профессионального самоопределе-

ния; 
— формулировать задачи и средства их 
решения; 
— применять знания к решению астро-

физических задач (вычислительных, каче-

ственных, графических) на уровне опериро-

вания следующими интеллектуальными опе-

рациями: понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка, обобщение, систематизация; 

VI. Солнце и звезды (9 ч) 
 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, 
вращение, размеры, масса, светимость, тем-
пература Солнца и состояние вещества на 
нем, химический состав). Строение атмосфе-
ры Солнца (фотосфера, хромосфера, солнеч-
ная корона, солнечная активность). Методы 
астрономических исследований; спектраль-
ный анализ. Физические методы теоретиче-
ского исследования. Закон Стефана-

Больцмана. Источники энергии и внутреннее 
строение Солнца (протон - протонный цикл, 
понятие о моделях внутреннего строения 
Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспекти-
вы использования солнечной энергии, корот-
коволновое излучение, радиоизлучение, кор-
пускулярное излучение, проблема "Солнце - 

Земля"). Расстояние до звезд (определение 
расстояний по годичным параллаксам, види-
мые и абсолютные звездные величины). Про-
странственные скорости звезд (собственные 
движения и тангенциальные скорости звезд, 
эффект Доплера и определение лучевых ско-
ростей звезд). Физическая природа звезд 
(цвет, температура, спектры и химический 
состав, светимости, радиусы, массы, средние 
плотности). Связь между физическими ха-
рактеристиками звезд (диаграмма "спектр-

светимость", соотношение "масса-

светимость", вращение звезд различных 
спектральных классов). Двойные звезды (оп-
тические и физические двойные звезды, оп-
ределение масс звезд из наблюдений двой-

— пользоваться физическими величина-

ми: парсек, световой год, астрономическая 
единица, видимая и абсолютная звездная ве-

личина; 
— характеризовать особенности методов 
познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы 
определения расстояний и линейных разме-
ров небесных тел, возможные пути эволюции 
звезд различной массы 

— осознавать и развивать определенные 
личностные качества и способности с целью 
будущего профессионального самоопределе-

ния; 
— применять знания к решению астро-

физических задач (вычислительных, каче-

ственных, графических) на уровне опериро-

вания следующими интеллектуальными опе-

рациями: понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка, обобщение, систематизация; 
— анализировать роль астрономии в раз-

витии цивилизации, использовании методов 
исследований в астрономии, различных диа-

пазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселен-

ной, получения астрономической информа-

ции с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа 
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ных звезд, невидимые спутники звезд). Фи-
зические переменные, новые и сверхновые 
звезды (цефеиды, другие физические пере-
менные звезды, новые и сверхновые). 
V. Строение и эволюция Вселенной (9 ч)  
 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные 
скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля; строе-
ние Галактики, вращение Галактики и дви-
жение звезд в ней; радиоизлучение). Другие 
галактики (открытие других галактик, опре-
деление размеров, расстояний и масс галак-
тик; многообразие галактик, радиогалактики 
и активность ядер галактик, квазары). Мета-
галактика (системы галактик и крупномас-
штабная структура Вселенной, расширение 
Метагалактики, гипотеза "горячей Вселен-
ной", космологические модели Вселенной). 
Происхождение и эволюция звезд (возраст 
галактик и звезд, происхождение и эволюция 
звезд). Происхождение планет (возраст Зем-
ли и других тел Солнечной системы, основ-
ные закономерности в Солнечной системе, 
первые космогонические гипотезы, совре-
менные представления о происхождении 
планет). Жизнь и разум во Вселенной (эво-
люция Вселенной и жизнь, проблема внезем-
ных цивилизаций). 

— характеризовать особенности методов 
познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы 
определения расстояний и линейных разме-
ров небесных тел, возможные пути эволюции 
звезд различной массы 

— осознавать и развивать определенные 
личностные качества и способности с целью 
будущего профессионального самоопределе-
ния; 
— формулировать задачи и средства их 
решения; 
— выстраивать письменную коммуника-
цию; 
— применять знания к решению астро-
физических задач (вычислительных, качест-
венных, графических) на уровне оперирова-
ния следующими интеллектуальными опера-
циями: понимание, применение, анализ, син-
тез, оценка, обобщение, систематизация; 
— анализировать роль астрономии в раз-

витии цивилизации, использовании методов 
исследований в астрономии, различных диа-
пазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселен-

ной, получения астрономической информа-
ции с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа 
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VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образо-
вательного процесса  

 

Рабочая программа по астрономии ориентирована на использование 
учебника «Астрономия 11 класс», Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут или 
учебника «Астрономия 11 класс», Е.П. Левитан. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса пред-
полагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 
помощью компьютера. В частности виртуальный планетарий «Stellarium». 
Stellarium – свободный виртуальный планетарий, с открытым исходным кодом, 
доступный в соответствии с GNU General Public License для платформ Linux, 
Mac OS X, Microsoft Windows, Symbian, Android и iOS. 

Учебно-методические материалы: 
Безуглова Г.С. Физика. ЕГЭ-2018. Раздел «элементы астрофизики»: учеб-

ное пособие / Под. Ред. Л.М. Монастырского. – Ростов-на-Дону: Легион, 2017; 
Безуглова Г.С. Физика. ЕГЭ-2019. Раздел «элементы астрофизики»: учеб-

ное пособие / Под. Ред. Л.М. Монастырского. – Ростов-на-Дону: Легион, 2018; 
Орлов И.О., Орлова Н.Б. Астрономические задачи в ЕГЭ по физике. Ме-

тодическое пособие. – Новосибирск: ИД «Вояж», 2018; 
Татарников А.М. Астрономия. Сборник задач и упражнений. 10-11 клас-

сы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвеще-
ние, 2018; 

Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10-11 классы: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Выполнение предусмотренных программой практических работ и демон-
страция моделей требует наличия в кабинете астрономии (физики) стандартно-
го школьного физического оборудования, перечень которого определен прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об ут-
верждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализа-
ции образовательных программ начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реа-
лизации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Феде-
рации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-
нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 
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