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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 

"Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

 примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 

10–11классы. Базовый уровень: учеб.пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее 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 определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Учтены образовательный минимум 

содержания основных образовательных программ и требования к уровню подготовки 

обучающихся, примерная программа основного общего образования. 

Гимназия является инновационным образовательным учреждением Энгельсского 

муниципального района и реализует основные общеобразовательные программы, 

начального, основного общего и среднего  общего образования, которые обеспечивают 

дополнительную (углубленную) подготовку по иностранному языку (английский). 

Согласно программе развития гимназии в качестве высших ценностей определены: 

ребенок и знания. Цель гимназического образования – воспитание личности ребенка, 

владеющей качественным образованием, способной быть успешно реализованной в 

современном обществе.  

Учебно-воспитательный процесс гимназии строится так, чтобы он обеспечивал 

качественное образование, психологически комфортные условия обучения для всех 

обучающихся, возможность освоения школьниками современных информационных, 

коммуникативных, проектно-исследовательских технологий, с целью формирования 



индивидуальной траектории развития ученика, на основе его потребностей и 

возможностей, развитие инициативы,  самостоятельности, творчества обучающихся в 

урочных и во внеурочных  видах деятельности. Система данных ценностей служит 

основой повседневной деятельности гимназии. 

Учебным планом гимназии на изучение астрономии в  11  классахвыделяется 1 час 

в неделю (34 часа в год). 

При разработке данной рабочей программы предусмотрены задания для 

самостоятельной подготовки (далее - домашнее задание). 

Содержание, объем, форма и периодичность домашних заданий определяется в том 

числе: 

- планируемыми результатами освоения изучаемого материала (темы, раздела и 

пр.) и его спецификой; 

- уровнем мотивации и подготовки обучающихся (одаренные, слабоуспевающие); 

- уровнем сложности домашнего задания (репродуктивный, конструктивный, 

творческий). 

В целях недопущения перегрузки   при планировании домашнего задания 

учитываются  

- ранг трудности учебного предмета–4 балла 

- суммарная дневная нагрузка обучающихся (плотность и эффективность урока; 

количество уроков; проведение контрольных работ, мониторингов); 

- день недели (начало/конец недели); 

- плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, выходные дни, 

каникулы и пр.); 

- особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья. 

При реализации выполнения домашнего задания в гимназии учитываются нормы 

СанПиН: - объем домашних заданий по предмету «астрономия»  не должен  превышать 

30 минут. 

2. Учебно-тематический план 

Время, выделяемое на изучение отдельных тем учебным планом гимназии, в 

программе считается примерным, поэтому считаю его распределить следующим образом: 

(1 часа в неделю, всего - 34 ч) 
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Раздел 1 Введение в астрономию 1 1 - 1 1 

Раздел 2 Астрометрия 5 2 1 5 1 

Раздел 3 Небесная механика 3 1 1 3 1 

Раздел 4 Строение Солнечной системы 7 1 1 7 1 

Раздел 5 Астрофизика и звездная астрономия 7 1 1 7 1 

Раздел 6 Млечный Путь – наша Галактика 3 1 1 3 1 

Раздел 7 Галактики 3 2 1 3 1 

Раздел 8 Строение и эволюция Вселенной 2 - 1 2 1 

Раздел 9 Современные проблемы астрономии 3 1 1 3 1 

 Итого 34 10 8 34 9 



3. Содержание учебного предмета «Физика» 

11 класс  (34 часа) 

Введение (1 ч) 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры ирасстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются вних. Вселенная расширяется.Где и 

как работают самые крупные оптические телескопы. Какастрономы исследуют гамма-

излучение Вселенной. Что увиделигравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движетсяпо эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение.Небесные координаты. Что такое небесный 

экватор и небесный меридиан. Как строятэкваториальную систему небесных координат. 

Как строятгоризонтальную систему небесных координат.Видимое движение планет и 

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

зодиакальные созвездия. Неравномерное движениеСолнца по эклиптике. 

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

наступления солнечного илунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. 

Сарос ипредсказания затмений. Время и календарь. Звѐздное и солнечное время, звѐздный 

и тропический год.Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы 

ихсогласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательствовращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звѐзд и определениерасстояния до них, парсек. 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие законаВсемирного тяготения 

и обобщѐнные законы Кеплера. Определениемасс небесных тел. 

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физическийсмысл. Полѐт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта кпланете и даты 

стартов. 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие междуЛуной и Землѐй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращенияЗемли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и ПоясКойпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Рольпарникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Какпарниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегреваетатмосферу Венеры. Есть ли жизнь на 

Марсе. Эволюция орбитспутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колецвокруг планет-гигантов. 

Природа и движение астероидов. Специфика движения группастероидов Троянцев 

и Греков. Природа и движение комет. ПоясКойпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связьмежду 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных ижелезных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звездная астрономия (7 ч) 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов.Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температурыи 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы.Солнечная активность и еѐ 

влияние на Землю и биосферу. 



Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерныйисточник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода,перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона.Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости,температуры и 

химического состава. Спектральная классификациязвѐзд и еѐ физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» —светимость звѐзд, связь между массой и светимостью 

звѐзд. 

Строение звезды главной последовательности.Строение звѐзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — пределЧандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр иих параметры. 

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды.Определение 

масс двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды,кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью ипериодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, покоторым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых 

звѐзд с теснымидвойными системами, содержащими звезду белый карлик.Перетекание 

вещества и ядерный взрыв на поверхности белогокарлика. Как взрываются сверхновые 

звѐзды. Характеристикивспышек сверхновых звѐзд. Гравитационный коллапс белого 

карликас массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышкасверхновой 

первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своейэволюции — взрыв сверхновой 

второго типа. Наблюдение остатковвзрывов сверхновых звѐзд.Эволюция звѐзд: рождение, 

жизнь и смерть звѐзд. Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на 

главнойпоследовательности. Переход в красные гиганты и сверхгигантыпосле исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивныхзвѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв 

с образованием нейтроннойзвезды или чѐрной дыры массивной звезды. Определение 

возрастазвѐздных скоплений и отдельных звѐзд и проверка теории эволюции 

звѐзд. 

Млечный Путь (3 ч) 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятсядиффузные 

туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений.Наблюдаемые свойства 

шаровых звѐздных скоплений. Распределениеи характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звѐзд,скоплений, газа и пыли в Галактике.Сверхмассивная чѐрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи.Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в 

центре Галактики иобнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 

Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдениякосмических лучей и их 

связь со взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики (3 ч) 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграммаХаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильныхгалактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определениерасстояния до них. 

Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующиегалактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактики активностью чѐрных дыр в 

них. 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение,температура 

и масса межгалактического газа, необходимостьсуществования тѐмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массытѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределениягалактики скоплений галактик. 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  

Закон всемирного тяготения и представления о конечности ибесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс ипротиворечия между классическими 



представлениями о строенииВселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общейтеории относительности для построения модели Вселенной. Связьмежду 

геометрических свойств пространства Вселенной сраспределением и движением материи 

в ней. 

Связь средней плотности материи с законом расширения игеометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидовагеометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной.Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия воВселенной и необходимость 

образования его на ранних этапахэволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотностивещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюцииВселенной. 

Реликтовое излучение — излучение, которое осталось воВселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на раннихэтапах жизни Вселенной. Наблюдаемые 

свойства реликтовогоизлучения. Почему необходимо привлечение общей 

теорииотносительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытиеускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирногоотталкивания. Тѐмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мерееѐ расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимыхспутников звѐзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методыобнаруженияэкзопланет. Оценка 

условий на поверхностяхэкзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизнина них. 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни воВселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитыхцивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналоввнеземным цивилизациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование  

Основное содержание по темам Количество часов Дата проведения 

план факт 

Введение  1   

Урок 1. Введение в астрономию,  § 1, 2 1 6.09  

Астрометрия  5   

Урок 2. Звѐздное небо, § 3 1 13.09  

Урок 3. Небесные координаты, § 4 1 20.09  

Урок 4. Видимое движение планет и Солнца, 

 § 5 

1 27.09  

Урок 5. Движение Луны и затмения, § 6 1 4.10  

Урок 6. Время и календарь, § 7 1 11.10  

Небесная механика  3   

Урок 7. Система мира, § 8 1 18.10  

Урок 8. Законы Кеплера движения планет, § 9 
1 25.10  

Урок 9. Космические скорости и межпланетные 

перелѐты , § 10, 11 

1 8.11  

Строение Солнечной системы  7   

Урок 10. Современные представления о строении 

и составе Солнечной системы, § 12 

1 15.11  

Урок 11. Планета Земля, §13 1 22.11  

Урок 12. Луна и еѐ влияние на Землю, § 14 
1 29.11  

Урок 13. Планеты земной группы, § 15 1 6.12  

Урок 14. Планеты-гиганты. Планеты-карлики,  

§ 16 

1 13.12  

Урок 15.Малые тела Солнечной системы, § 17 1 20.12  

Урок 16. Современные представления о 

происхождении Солнечной системы, § 18 

1 27.12  

Астрофизика и звѐздная астрономия  7   

Урок 17. Методы астрофизических исследований,  

§ 19 

1 17.01  

Урок 18. Солнце, § 20 1 24.01  

Урок 19. Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца, § 21 

1 31.01  

Урок 20. Основные характеристики звѐзд, § 22-23 1 7.02  

Урок 21. Белые карлики, нейтронные звѐзды, 

чѐрные дыры. Двойные, кратные и переменные 

звѐзды, § 24-25 

1 14.02  

Урок 22. Новые и сверхновые звѐзды, § 26 1 21.02  

Урок 23. Эволюция звѐзд, § 27 
1 28.02  

Млечный путь  3   

Урок 24. Газ и пыль в Галактике, § 28 

 

1 6.03  

Урок 25. Рассеянные и шаровые звѐздные 

скопления , § 29 

1 13.03  



Урок 26. Сверхмассивная чѐрная дыра в центре 

Млечного Пути, § 30 

1 20.03  

Галактики  3   

Урок 27. Классификация галактик,  § 31 
1 3.04  

Урок 28. Активные галактики и квазары, § 32 1 10.04  

Урок 29. Скопления галактик, § 33 1 17.04  

Строение и эволюция Вселенной  2   

Урок 30. Конечность и бесконечность Вселенной, 

 § 34, 35 

1 24.04  

Урок 31. Модель «горячей Вселенной», § 36 1 2.05  

Современные проблемы астрономии  3   

Урок 32. Ускоренное расширение Вселенной и 

тѐмная энергия, § 37 

1 8.05  

Урок 33. Обнаружение планет возле других звѐзд,  

§ 38 

1 15.05  

Урок 34. Поиск жизни и разума во Вселенной,  

§ 39 

1 22.05  

 

 

5. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету. 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и 

др.); 

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения темы «Астрометрия. Небесная механика» 

позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

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

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

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

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеоры, болиды, метеориты); 

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

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

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

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Астрофизика и звездная астрономия» позволяют: 

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

год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 



— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

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

Предметные результаты изучения темы «Млечный Путь. Галактика. Строение и эволюция 

Вселенной» позволяют: 

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

реликтовое излучение); 

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

кинематика); 

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

зависимости «период — светимость»; 

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

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

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

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

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

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

неизвестна. 

Предметные результаты «Современные проблемы астрономии» позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

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

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

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

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 различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 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 обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

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, надежность 

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 результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнпознавательных 

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 исследовательских 

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 проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• 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, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 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, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что еще неизвестно по данной теме. 

2. Составление плана и последовательности действий в решении задач. 

3. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план решения задач и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

4. Оценка - выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы. 

5. Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Поиск и выделение необходимой информации. 

3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения. 

5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи. 

6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение). 

Коммуникативные УУД: 

1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах.  

3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми при изучении темы. 

4. Умение использовать адекватные языковые средства. 

5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку  



 

 

6. Информационно-методическое  обеспечение 

Учебно-методический комплект 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 

Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1. В.М. Чаругин Астрономия 10-11 (базовый 

уровень) 

2018 Москва, 

Просвещение 

2. О.С. Угольников Астрономия. Задачник. 10-11 кл.: 

учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) 

 2018 Москва, 

Просвещение 

3. Е.В. Кондакова 

В.М. Чаругин 

Астрономия. Тетрадь-практикум. 

10-11 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) 

2018 Москва, 

Просвещение 

4. Л.А. Кирик 

В.А. Захожай 

К.П. Бондаренко 

Астрономия. Разноуровневые 

самостоятельные работы с 

примерами решения 

3-е 

издание. 

2018 

Москва, ИЛЕКСА 

5. Под редакцией 

В.М. Чаругина 

Астрономия. Методическое пособие 

10 – 11 классы, учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) 

2017 Москва, 

Просвещение 

6. Е.В. Кондакова 

Д.Ю. Клыков 

Астрономия. Методическое 

рекомендации по проведению 

практических работ 10 – 11 классы, 

учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) 

2018 Москва, 

Просвещение 

7 А.М. Татарников 

О.С. Угольников 

Е.Н. Фадеев 

Астрономия. Сборник задач и 

упражнений, 10-11 классы 

2-е 

издание, 

2018 

Москва, 

Просвещение 

 

 

Адреса электронных ресурсов 

 

1. Астронетhttp://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный  

популяризации астрономии.  

2. Сайт Н.Н. Гомулинойhttp://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный 

методический кабинет учителя физики и астрономии.  

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской 

http://myastronomy.ru/ - содержит методические подборки, научно- 

популярные и методические статьи, материалы для маленьких  

любителей астрономии, олимпиадные задачи, календарь   

астрономических событий и многое другое.  

4. Школьная астрономия Санкт-Петербурга  

http://school.astro.spbu.ru/ 

- содержит олимпиадные задания, информацию о летней 



Астрономической школе для учеников, ссылки на полезные Интернет- 

ресурсы. 

5. Новости космоса, астрономии и космонавтики 

http://www.astronews.ru/ - сайт содержит множество фото и видео 

космических объектов и явлений, новости и статьи по астрономии и 

космонавтике. 

6. Образовательные ресурсы астрономии (академия АПК и ППРО) 

http://www.apkpro.ru/792.html Раздел посвящен организации  

эффективной работы по введению учебного предмета «Астрономия»  

как обязательного для изучения на уровне СОО в бщеобразовательных 

организациях субъектов РФ. 

7. Сайты обсерваторий:  

https://www.kubsu.ru/ru/node/7960(обсерватория КубГУ),  

http://www.gao.spb.ru/russian/ (главная (Пулковская) 

Астрономическая обсерватория), http://craocrimea.ru/ru/ (крымская 

астрофизическая обсерватория) и другие (список размещен на сайте  

ГБОУ ИРО Краснодарского края http://wiki.iro23.info раздел  

«Методическая поддержка» → «Введение предмета "Астрономия"»). 

8. Сайт Всероссийской олимпиады школьников по астрономии – http://www.astroolymp.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kubsu.ru/ru/node/7960
http://www.astroolymp.ru/

