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Рабочая программа разработана на основе рабочей программы Е. К. Страута «Астро-

номия Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вель-

яминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие — М.: Дрофа, 2017» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО и Примерной основной образовательной програм-

мой. Учебник данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень 

и обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образова-

ния. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завер-

шая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их 

с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной 

из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружа-

ющей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, по-

лученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь 

по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических 

явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для 

отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди 

мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее зна-

чимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, со-

звездиях, познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует со-

временному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация 

обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономер-

ностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широ-

кому использованию физических теорий, а также исследований излучения небесных 

тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с 

поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возмож-

ность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока 

недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать 

представление об эволюции неорганической природы как главном достижении совре-

менной астрономии. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных за-

конов 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, наибо-

лее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определе-

ния вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни; 
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— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

МЕСТО КУРСА ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 часа в неделю начина-

ется изучение курса во втором полугодии в 10 классе и заканчивается в первом полу-

годии в 11 классе.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собствен-

ные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) 

должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа ко-

торых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы при изуче-

нии курса астрономии на старшей ступени средней школы отражают прежде всего 

основные направления воспитательной деятельности: 

 1.Патриотическое воспитание:  

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской астроно-

мической науки;  

—ценностное отношение к достижениям российской космонавтики.  

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 —готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений астрономии; 

 —осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

3.Эстетическое воспитание: 

 —восприятие эстетических качеств астрономии: её гармоничного построения, стро-

гости, точности, лаконичности.  

4.Ценности научного познания:  

—осознание ценности астрономии как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 —развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

5.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электри-

ческим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

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

же права у другого человека.  

6.Трудовое воспитание:  

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе астро-

номических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с астрономией.  

7.Экологическое воспитание:  
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—ориентация на применение астрономических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физиче-

ской направленности, открытость опыту и знаниям других;  

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; —по-

требность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях;  

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 —стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики, в том числе с использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных гло-

бальных последствий. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представ-

лены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходо-

вания ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 
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• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть уче-

ником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консульта-

тивные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом про-

ектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презен-

тующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физи-

кой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульми-

нация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
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— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентри-

ческой системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, сино-

дический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, уг-

ловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

— по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движе-

нии тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, пла-

неты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, пла-

неты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

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

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

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

ности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 

планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения. 
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Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, све-

товой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра 

к поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последова-

тельностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

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

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

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

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

ленной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

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

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 
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— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обу-

чающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

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

ющихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

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

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их личност-

ными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различ-

ного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктив-

ной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах дея-

тельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, ре-

ализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник по-

лучит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в резуль-

татах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и ре-

ализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые струк-

туры и т. п.). 

Выпускник сможет: 
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• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпред-

метные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-позна-

вательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различ-

ных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особен-

ности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Все-

волновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
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Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движе-

ние Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимо-

сти. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонталь-

ный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических ап-

паратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Пла-

неты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

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

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и тем-

пература различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и раз-

меры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

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

ная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразова-

ния. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические со-

единения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человече-

ство заявляет о своем существовании. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

базовый уровень — 1 ч в неделю (34 ч за 2 года) 
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Тематическое 

планирование 

Содержание по те-

мам 
Основные виды учебной деятельности 

Основные 

направле-

ния воспи-

татель-

ной дея-

тельно-

сти 

10 класс (17 ч)  

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч)  

Астрономия, ее 

значение и связь 

с другими 

науками (1 ч) 

1. Предмет астроно-

мии. Наблюдения – 

основа астрономии 

Поиск примеров, подтверждающих практиче-

скую направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе фи-

зики, для описания устройства телескопа. Ха-

рактеристика преимуществ наблюдений, прово-

димых из космоса 

1,6 

Практические 

основы астроно-

мии (5 ч) 

2. Звёзды и созвез-

дия. Небесные коор-

динаты и звёздные 

карты 

3. Видимое движение 

звёзд на различных 

географических ши-

ротах 

4. Годичное движе-

ние Солнца по небу. 

Эклиптика 

5. Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

6. Время и календарь 

Применение знаний, полученных в курсе геогра-

фии, о составлении карт в различных проекциях. 

Работа со звездной картой при организации и 

проведении наблюдений. Характеристика отли-

чительных особенностей суточного движения 

звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли, особенностей суточного движения 

Солнца на полюсах, экваторе и в средних широ-

тах Земли. Изучение основных фаз Луны. Опи-

сание порядка смены фаз Луны, взаимного рас-

положения Земли, Луны и Солнца в моменты за-

тмений. Анализ причин, по которым Луна все-

гда обращена к Земле одной стороной, необхо-

димости введения часовых поясов, високосных 

лет и нового 

календарного стиля. Объяснение причин, по ко-

торым затмения Солнца и Луны не происходят 

каждый месяц. Подготовка и выступление с пре-

зентациями и сообщениями 

1,3,5,6 

Строение Сол-

нечной системы 

(7 ч) 

7. Развитие представ-

лений о строении 

мира 

8. Конфигурация 

планет. Синодиче-

ский период 

9. Законы Кеплера 

10. Определение 

расстояний и разме-

ров тел в Солнечной 

системе 

11. Закон всемир-

ного тяготения. Воз-

мущения в движении 

тел Солнечной си-

стемы 

12. Масса и плот-

ность Земли. Опреде-

ление массы небес-

ных тел. Приливы. 

Объяснение петлеобразного движения планет с 

использованием эпициклов и дифферентов. 

Описание условий видимости планет, находя-

щихся в различных конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения для разви-

тия физики и астрономии. 

Объяснение механизма возникновения возму-

щений и приливов. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступ-

ление с ними. 

Решение задач 

2, 4,5,7 
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13. Движение ис-

кусственных спутни-

ков Земли и космиче-

ских аппаратов к пла-

нетам 

Природа тел 

Солнечной си-

стемы (4 ч) 

14. Общие характе-

ристики планет 

15. Солнечная си-

стема как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение 

16. Земля 

17. Луна 

Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел Солнечной 

системы, табличных данных, признаков сход-

ства и различий изучаемых объектов, классифи-

кация объектов, определения понятия «пла-

нета». 

Сравнение природы Земли с природой Луны на 

основе знаний из курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны атмо-

сферы. 

Описание основных форм лунной поверхности и 

их происхождения. 

Описание и сравнение природы планет земной 

группы. Участие в дискуссии.  

Подготовка презентаций и сообщений и выступ-

ление с ними 

1,2,4,6,7 

 

11 класс (17 ч) 

Тематическое 

планирование 

Содержание по 

темам 
Основные виды деятельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

Природа тел 

Солнечной си-

стемы (продол-

жение) (4 ч) 

1 Планеты зем-

ной группы 

2 Планеты-ги-

ганты 

3 Спутники пла-

нет 

4 Малые тела 

Солнечной си-

стемы 

Объяснение причин существующих различий, 

процессов, происходящих в комете при измене-

нии ее расстояния от Солнца. 

Описание внешнего вида астероидов и комет. 

На основе знаний законов физики объяснение 

явлений и процессов, происходящих в атмо-

сферах планет, описание природы планет-ги-

гантов, описание и объяснение явлений ме-

теора и болида. 

Описание и сравнение природы планет земной 

группы. Участие в дискуссии.  

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними 

1,2,4,6,7 

Солнце и 

звезды (6 ч) 

5 Состав и строе-

ние Солнца 

6 Атмосфера 

Солнца и солнеч-

ная активность 

7 Определение 

расстояний до 

звёзд. Видимая и 

абсолютная звезд-

ные величины 

8 Спектры, цвет 

и температура 

звёзд. Диаграмма 

На основе знаний законов физики описание и 

объяснение явлений и процессов, наблюдае-

мых на Солнце. 

Описание: процессов, происходящих при тер-

моядерных реакциях протон-протонного 

цикла; образования пятен, протуберанцев и 

других проявлений солнечной активности на 

основе знаний о плазме, полученных в курсе 

физики. 

Характеристика процессов солнечной активно-

сти и механизма их влияния на Землю. 

Определение понятия «звезда». 

1,3,4,5,6 
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«спектр — свети-

мость» 

9 Определение 

массы звёзд. 

Двойные звёзды 

10  Переменные и 

нестационарные 

звёзды 

Указание положения звезд на диаграмме 

«спектр — светимость» согласно их характери-

стикам. 

Анализ основных групп диаграммы «спектр — 

светимость». 

На основе знаний по физике: описание пульса-

ции цефеид как автоколебательного процесса; 

оценка времени свечения звезды по известной 

массе запасов водорода; описание природы 

объектов на конечной стадии эволюции звезд. 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними. 

Решение задач 

Строение и эво-

люция Вселен-

ной (5 ч) 

11  Галактика 

Млечный Путь.  

12  Движение 

звёзд в Галактике 

13  Межзвёздная 

среда газ и пыль 

14  Другие звёзд-

ные системы — 

галактики 

15  Основы совре-

менной космоло-

гии 

Описание строения и структуры Галактики, 

процесса формирования звезд из холодных га-

зопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физике раз-

личных механизмов радиоизлучения. 

Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для объясне-

ния «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона Хаббла 

для наблюдателя, расположенного в любой га-

лактике. 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними 

2,3,5,7 

Жизнь и разум 

во Вселенной (2 

ч) 

16  Жизнь и разум 

во Вселенной 

17 Россия - косми-

ческая держава 

Подготовка презентаций и сообщений и вы-

ступление с ними. 

Участие в дискуссии 

1,2,4,5,6 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут) 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вель-

яминов, Е. К. Страут). 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. Ку-

наш). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 

3. Теллурий. 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11. Справочник любителя астрономии. 
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12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

1. Вселенная. 

2. Солнце. 

3. Строение Солнца. 

4. Планеты земной группы. 

5. Луна. 

6. Планеты-гиганты. 

7. Малые тела Солнечной системы. 

8. Звезды. 

9. Наша Галактика. 

10. Другие галактики. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМОЙ УЧЕБНИКА 

И ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКА 

При работе с электронной формой учебника следует придерживаться общих мето-

дических принципов в сочетании с методиками использования информационных ре-

сурсов. Учебная деятельность строится на основе системно-деятельностного подхода 

и должна способствовать формированию универсальных учебных действий, при этом 

виды деятельности должны соответствовать ступени образования. Ведущим видом 

деятельности учащихся основной школы является групповое взаимодействие, при 

этом большое внимание уделяется работе с информационно‑ поисковыми заданиями, 

дальнейшее развитие получают навыки сбора, хранения, обработки информации, уси-

ливается интеграция знаний. Особое внимание уделяется применению полученных 

знаний в проектно‑ учебной, исследовательской деятельности на уровне предпро-

фильной подготовки. 

При работе с электронной формой учебника появляются дополнительные возмож-

ности для развития мыслительных и контролирующих действий, а также коммуника-

тивных компетенций. Такая возможность обеспечивается интерактивными модулями 

как обучающего, так и проверочного и контролирующего характера. Работа с различ-

ными информационными ресурсами должна чередоваться беседой с учителем, обсуж-

дением в группах, записями в тетрадях, игровыми элементами. Однако не следует 

увлекаться наглядностью, надо помнить о необходимости формирования и развития 

и других навыков: чтения, обработки текста, развития монологической речи, в том 

числе и с помощью информационных мультимедийных ресурсов. 

Можно предложить следующий алгоритм работы: восприятие информации, анализ 

полученной информации, проверка понимания, самооценка (рефлексия), определение 

дальнейшего маршрута продвижения в учебном материале. 

Учитель должен показать, как работать с информацией, сформулировать цели обу-

чения, научить работать с информационными объектами, строить образовательные 

маршруты для достижения поставленных целей. Обращаем внимание, что последова-

тельность работы с учебным материалом определяет учитель с учетом индивидуаль-

ных особенностей каждого учащегося или группы учащихся. 

Деятельность учащихся обязательно должна соответствовать поставленной учеб-

ной цели, которую ученикам сначала сообщает учитель, а впоследствии они сами 

научатся ее ставить. Это может быть знакомство с информацией, обработка инфор-

мации, запоминание, использование информации при решении различных учебных 

задач и т. д. При работе с информационными объектами могут встретиться термины, 
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которые сложны для понимания. В этом случае работу с информационными источни-

ками следует совмещать с записями в тетради и другими видами деятельности, спо-

собствующими лучшему освоению материала. 

После обсуждения с учителем полученных сведений ученики приступают к выпол-

нению тренировочных заданий, определенных учителем. Учитель дает четкие ин-

струкции по выполнению интерактивных заданий и при необходимости формулирует 

требования к оформлению результатов. Если учащиеся достаточно подготовлены, 

они работают с заданием самостоятельно. Итогом самостоятельной работы является 

коллективное обсуждение результатов. Если выполнение заданий вызывает затруд-

нения, следует совместно разобрать способы решения, а затем предложить учащимся 

самостоятельно поработать с интерактивным модулем. Возможна коллективная ра-

бота с тренировочными заданиями. Если учитель считает, что изучаемый материал 

хорошо усвоен, можно организовать соревнование между учащимися или их груп-

пами, а также применить другие игровые формы. В случае, если ученик работает са-

мостоятельно с учебным материалом и при выполнении проверочных заданий испы-

тывает трудности, можно порекомендовать ему выполнить дополнительные трениро-

вочные задания. В противном случае следует еще раз обратиться к информационным 

объектам, справочным материалам, образцам решений и т. д. 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспе-

чить визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками за-

даний различных видов: информационных, практических, контрольных. Формы ор-

ганизации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой 

учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. 
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