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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Астрономия, одна из древнейших естественных наук, относится к областям 

человеческих знаний, получивших динамичное развитие в XXI веке. За это время, 

благодаря научному и техническому прогрессу, объем информации о процессах, 

происходящих во Вселенной, значительно расширился, были открыты и изучаются новые 

космические явления и объекты. 

Учебный предмет «Астрономия», как обязательный для изучения, включен в 

содержание среднего общего образования, т.к. относится к числу обобщающих 

дисциплин, для освоения которой требуются сведения, знания и умения, приобретенные 

учащимися при изучении физики, математики, географии и др. 

Освоение образовательной программы по астрономии учащимися средней школы 

направлено на формирование у них естественнонаучной грамотности; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения и использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Расширение инвариантной части примерного учебного плана среднего общего 

образования неотвратимо привело к появлению новых задач в период введения “нового” 

учебного предмета. Учителя, которые долгие годы не занималась преподаванием 

астрономии, должны обновить и систематизировать знания о содержании предмета; 

приобрести практические навыки работы с новыми средствами обучения – виртуальными 

телескопами, расширить спектр методов обучения, направленных на организацию 

самостоятельной деятельности обучающихся.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ГИМНАЗИИ 

Изучение курса рассчитано на 34 часа в 11 классе. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные 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 

которых 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. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

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

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 
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2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4.Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

1.4 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их 

с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный 

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

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

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

учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты 

учащихся и результаты проектной деятельности. Достижение предметных результатов 

обучения контролируется в основном в процессе устной проверки знаний, при 

выполнении письменных проверочных и контрольных работ, тестов, при проведении 

наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть 

организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. На этом этапе проверки 

учащиеся защищают рефераты по изученной теме. 

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе 

выполнения учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся 

поставить цель наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, 

представить результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными 

приборами, оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом 

погрешности, видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, 

метапредметные 
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результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, рефератов, 

проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией, представленной 

в разной 

форме, умение в области ИКТ, умение установить межпредметные связи астрономии 

с другими предметами (физика, биология, химия, история и др.). 

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, 

однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может 

быть зафиксирована в портфолио учащегося. Возможна разная методика выставления 

учащимся итоговых оценок при контроле усвоения материала определенной темы. Это 

может быть традиционная система оценивания, может быть использована рейтинговая 

система, при которой отдельно выставляются баллы за ответы на уроке, за выполнение 

заданий и представление их, за письменные контрольные работы, за рефераты и проекты, 

затем эти баллы суммируются и переводятся в пятибалльную шкалу оценок. При этом 

каждому виду деятельности должно быть приписано определенное число баллов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательныхинтересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

• формирование убежденности в возможности познани язаконов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

•  извлекать информацию из различных источников(включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
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Предметные результаты изучения астрономии в средней(полной) школе 

представлены в содержании курса по темам. 

• Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

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

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — 

знанияне передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в основной 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 

Формирование функциональной грамотности на уроках астрономии 

Центральным понятием в международной программе выступает «грамотность», 

которая в широком смысле определяется еще и как функциональная грамотность. 

Этот термин отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе 

обеспечивается за счет внедрения Федерального образовательного стандарта (далее 

ФГОС) всех ступеней образования. 

Термин «грамотность», введенный в 1957 году ЮНЕСКО, первоначально 

определялся как совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые 

применяются в социальном контексте. Грамотность – это определенный уровень 

владения навыками чтения и письма, способность иметь дело с печатным словом. 

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. способность использовать 

навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом (оформить счет в 

банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру и т.д.). Это тот уровень 

грамотности, который делает возможным полноценную деятельность индивида в 

социальном окружении. 

Выделены отличительные черты функциональной грамотности: 

1) направленность на решение бытовых проблем; 
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2) является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает 

себя в конкретных социальных обстоятельствах; 

3) связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

4) это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и 

письма; 

5) используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения. 

Таким образом, функциональная грамотность – это уровень грамотности 

человека, определяющий его деятельность с использованием печатного слова в 

быту. 

Рассмотрим индикаторы функциональной грамотности школьников и их 

показатели: 

Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без калькулятора; 

отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; 

написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

  Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться 

электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными 

таблицами; использовать графические редакторы. 

  Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в ситуациях 

угрозы личной безопасности. 

   Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, 

графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

  Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других 

людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, 

непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

Владение иностранными языками: перевести со словарем несложный текст; 

рассказать о себе, своих друзьях, своем городе; понимать тексты инструкций на 

упаковках различных товаров, приборов бытовой техники; общаться с зарубежными 

друзьями и знакомыми на различные бытовые темы. 

    Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и 

услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, 

исходя из бюджета семьи; использовать различные технические бытовые 

устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, 

пользуясь справочником, картой. 

    Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои 

права и интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента, 

Правительства, Государственной Думы; объяснять различия между уголовным, 

административным и дисциплинарным нарушением; анализировать и сравнивать 

предвыборные программы разных кандидатов и партий. 

Данные качества функционально грамотной личности могут и должны 

рассматриваться как портрет современного выпускника школы. 

На развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие 

факторы: 

1) содержание образования (образовательные стандарты, учебные программы); 

2) формы и методы обучения; 

3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

5) модель управления школой (общественно-государственная форма, высокий 

уровень автономии школ в регулировании учебного плана); 
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6) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах 

партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

Наиболее эффективными для развития функциональной грамотности являются 

работа в группах, парах, ролевые, деловые игры, метод проектов. 

Коллективная работа имеет, безусловно, преимущества: активно формируются 

речевые навыки, возникает ситуация коллективного взаимодействия. 

Если работу в группах мы провидим не на каждом уроке, то работа в парах 

может проводиться практически на каждом уроке и занимает разное время в 

зависимости от поставленной задачи. 

Важной дидактической единицей при формировании функциональной 

грамотности является текст. Именно работа с текстом позволяет помимо решения 

лингвистических задач (орфографических, грамматических и т.д.), позволяет 

формировать такие умения, как умение находить информацию, учит 

интерпретировать текст, оценивать. 

Формирование функциональной грамотности – это непростой процесс, который 

требует от учителя использования современных форм и методов обучения. 

Применяя эти формы и методы, мы сможем воспитать инициативную, 

самостоятельно, творчески мыслящую личность. Функциональная грамотность - 

индикатор общественного благополучия. 
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СОДЕРЖАНИЕ,РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание курса 

I. Введение в астрономию (6ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с 

другими науками, значение астрономии). 

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 светил). 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 географической 
долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и 
синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия 

в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление 
гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона 
Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон 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, 
радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

111. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и 
лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая 
характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в 

расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 
астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 
метеоры и болиды, метеорные потоки). 

1V. Солнце и звезды (10 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца 
и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, 

хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее строение 
Солнца (протон - протонный 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 параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные скорости 

звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение 
лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 
светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных 
спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс 

звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и 
сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические 
лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 
радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 
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масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 
Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и 

эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 
(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, 
первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 

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

 

Заключительная лекция – 1 ч 

  



10 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  астрономической и физической  терминологии, самостоятельность ответа. 

Отметка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; 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 полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные 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, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты звездного неба и использование ее, верное решение 

астрономических задач. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся:  

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 излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  
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4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении астрономического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых астрономических и физических явлений; 

9. Понимание основных астрономических и физических  взаимосвязей; 

10. Знание карты звездного неба  и умение ей пользоваться; 

11. При решении астрономических  задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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 

воспроизводит 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 неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

10. Скудны астрономические  представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты звездного неба недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов обучающийся улавливает 

астрономические связи. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

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 программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании картызвездного неба. 
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Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная отметка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Отметка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

▪ выполнил работу без ошибок и недочетов;  

▪ допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

▪ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

▪ не более двух грубых ошибок;  

▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух-трех негрубых ошибок;  

▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена отметка "3";  

▪ или если правильно выполнил менее половины работы. . 

Примечание.  

▪ Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Отметка качества выполнения  работ с картой звездного неба. 

Отметка "5" 

 Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения  работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

Работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Работа выполнена и оформлена обучающимися с ошибками и недочётамиНа 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 
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Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя неэффективны из-за плохой подготовки учащегося 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7-9 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за контрольные работы. 

Контрольная работа включает в себя задачу и 2 вопроса 

Отметка «5» - все сделано верно 

«4» - допущена неточность при решении задачи или на один вопрос ответ не совсем 

верен 

«3» - задача решена не верно или не верны ответы на вопросы 

«2» - к решению задачи не отсутствует  и на вопросы ответов нет 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

1   Малахова .Г.И.Е.К. СтраутЕ.К Дидактический материал по астрономии М 

Просвещение 1989 

2.Сайт  Решу ЕГЭ (физика) задание №23 (астрономия) 

3Сайт  ФИПИ (физика) задание №23 (астрономия) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с 

электронным приложением. М Дрофа 2019 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия.11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута.М Дрофа 2018 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

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. 

12.Школьный астрономический календарь (на текущий 

учебный год). 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

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 



15 

 

Приложения 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Конструирование и установка глобуса Набокова. 

2. Определение высоты гор на Луне по способу Галилея. 

3. Определение условий видимости планет в текущемучебном году. 

4. Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры. 

5. Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен. 

6. Определение температуры Солнца на основе измерениясолнечной постоянной. 

7. Определение скорости света по наблюдениям моментовзатмений спутника 

Юпитера. 

8. Изучение переменных звезд различного типа. 

9. Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса. 

10. Наблюдение метеорного потока. 

11. Исследование ячеек Бенара. 

12. Конструирование школьного планетария. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕС ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМИ 

ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИУЧЕНИКОВ 

При работе с электронными приложениями к учебникам следует придерживаться 

общих методических принципов в сочетании с методиками использования 

информационных ресурсов. Учебная деятельность строится на основесистемно-

деятельностного подхода и должна способствоватьформированию универсальных 

учебных действий, при этомвиды деятельности должны соответствовать ступени 

образования. Ведущим видом деятельности учащихся основнойшколы является групповое 

взаимодействие, при этом большое внимание уделяется работе с информационно-

поисковыми заданиями, дальнейшее развитие получают навыкисбора, хранения, 

обработки информации, усиливается интеграция знаний. Особое внимание уделяется 

применениюполученных знаний в проектно-учебной, исследовательской 

деятельности на уровне предпрофильной подготовки. 

При работе с электронными приложениями к учебникампоявляются дополнительные 

возможности для развитиямыслительных и контролирующих действий, а также 

коммуникативных компетенций. Такая возможность обеспечивается интерактивными 

модулями как обучающего, так ипроверочного и контролирующего характера. Работа с 

различными информационными ресурсами должна чередоваться беседой с учителем, 

обсуждением в группах, записями втетрадях, игровыми элементами. Однако не следует 

увлекаться наглядностью, надо помнить о необходимости формирования и развития и 

других навыков: чтения, обработкитекста, 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), определениедальнейшего маршрута продвижения в 

учебном материале. 

Учитель должен показать, как работать с информацией,сформулировать цели 

обучения, научить работать с информационными объектами, строить образовательные 

маршруты для достижения поставленных целей. Обращаем внимание, что 

последовательность работы с учебным материаломопределяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностейкаждого учащегося или группы учащихся. 

Далее приводится пример построения учебного занятия сиспользованием, как 

традиционных полиграфических изданий, так и интерактивных наглядных пособий. 

В начале занятия учитель создает мотивацию на изучениеконкретной темы, 

обозначает учебные цели и маршруты, покоторым учащиеся пойдут к их достижению. 

Если есть хорошо подготовленные учащиеся, а тема не очень сложная,можно применить 

технологию «опережающего» обучения,когда ученик по заранее определенному учителем 

маршрутусамостоятельно знакомится с новой темой и на уроке краткоописывает 

изучаемый круг вопросов. Для создания мотивации работу иногда целесообразно 

начинать со зрительногоряда. Это могут быть иллюстрации, короткие видео- 

илианимационные фрагменты, слайд-шоу. Краткие сведенияпри необходимости 

фиксируются учителем на доске и учащимися в тетрадях. Это поможет освоить навыки 

конспектирования и активизирует зрительную память. Такой методпозволяет 

задействовать практически все органы восприятия и позволит эффективно работать 

учащимся с разным типом восприятия. 
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Работа с материалами интерактивных наглядных пособийдолжна сочетаться с 

традиционной деятельностью с информационными материалами. Например, учащиеся 

могут записывать в тетрадях ключевые термины, выполнять письменные задания, устно 

отвечать на вопросы учителя и т. д. 

Работа учащихся с разными источниками информации:текстом учебника, 

информацией иллюстративного ряда,мультимедийными объектами позволяет активно 

использовать поисковые, исследовательские виды учебных действий. 

Деятельность учащихся обязательно должна соответствовать поставленной учебной 

цели, которую ученикам сначаласообщает учитель, а впоследствии они сами научатся ее 

ставить. Это может быть знакомство с информацией, обработкаинформации, 

запоминание, использование информации прирешении различных учебных задач и т. д. 

При работе с информационными объектами могут встретиться термины, которые сложны 

для понимания. В этом случае работу с информационными источниками следует 

совмещать с записями втетради и другими видами деятельности, 

способствующимилучшему освоению материала. 

После обсуждения с учителем полученных сведений ученики приступают к 

выполнению тренировочных заданий,определенных учителем. Учитель дает четкие 

инструкциипо выполнению интерактивных заданий и при необходимости формулирует 

требования к оформлению результатов.Если учащиеся достаточно подготовлены, они 

работаютс заданием самостоятельно. Итогом самостоятельной работы является 

коллективное обсуждение результатов. Есливыполнение заданий вызывает затруднения, 

следует совместно разобрать способы решения, а затем предложитьучимся 

самостоятельно поработать с интерактивным модулем. Возможна коллективная работа с 

тренировочными заданиями. Если учитель считает, что изучаемый материалхорошо 

усвоен, можно организовать соревнование междуучащимися или их группами, а также 

применить другие 

игровые формы. В случае если ученик работает самостоятельно с учебным 

материалом и при выполнении проверочных заданий испытывает трудности, можно 

порекомендовать ему выполнить дополнительные тренировочные задания. В противном 

случае следует еще раз обратиться кинформационным объектам, справочным материалам, 

образцам решений и т. д. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учитель выбирает необходимую образовательнуютраекторию, способную 

обеспечить визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками 

заданий различных видов: информационных, практических,контрольных. Формы 

организации учебной деятельностиопределяются видами учебной работы, спецификой 

учебнойгруппы, изучаемым материалом, учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

• классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная 

работа,  

• уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае 

используются всетипы объектов. При выполнении проектных заданий 

исследование, осуществление межпредметных связей, поиск информации 

осуществляются учащимися под руководствомучителя; 
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•  индивидуальная и индивидуализированная. Позволяютрегулировать темп 

продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При 

работе в компьютерном классе по заранее подобранным 

информационным,практическим и контрольным заданиям, собранным из 

соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося; 

•  групповая работа. Возможна работа групп учащихся поиндивидуальным 

заданиям. Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на 

основании демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей 

проблемы, либо при наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, 

которые являются составной частьюобщей учебной задачи; 

•  внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

• самостоятельная работа учащихся по изучению новогоматериала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 

Конструирование урока с применением электронных приложений к учебникам 

требует соблюдения ряда дидактических и научных принципов. Среди них наиболее 

существенными можно считать принципы системности, информативности, 

индивидуализации обучения, генерализации информации (систематизация информации, 

вычленение главных информационных блоков, законов, понятий).Подготовка учителя к 

уроку с использованием интерактивных наглядных пособий начинается с постановки 

целей учебного занятия. На этом этапе важно определить дидактические цели и 

ожидаемые результаты. Результатами могут быть формирование, закрепление, обобщение 

знаний, умений, навыков, контроль знаний и т. д. На следующем этапе необходимо 

выбрать форму урока (урок-исследование, проблемный урок, урок контроля, практическое 

занятие и т. д.). При этом учитель должен ознакомиться с мультимедийными объектами, 

входящими в состав электронного приложения для подборки материалов по изучаемой 

теме в соответствии с выбранными методами проведения урока, контингентом обучаемых, 

дидактическими приемами, используемыми на уроке. Выбираются объекты для: 

•  сопровождения объяснения; 

•  формирования логических цепочек; 

•  создания собственных информационных объектов; 

• закрепления знаний (подборка практических и тренировочных заданий); 

•  контроля знаний; 

•  подготовки собственного блока контрольных; 

•  подготовки учебной презентации. 

Заключительным этапом подготовки к уроку является 

структурирование элементов урока: детализация этапов 

применения информационных объектов, определение длительности этапов, форм 

контрольных и практических занятий. 

Таким образом формируется план урока, который включает следующие этапы: 

актуализация знаний, изучение нового, закрепление изученного, контроль знаний и 

формулировка заданий для самостоятельного изучения, постановка перспективных целей 

дальнейшего обучения (определение «горизонта» обучения). 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11А класс 34 часа, 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

Период освоения  Тема урока Элементы содержания Деятельность учащихся 

По 

плану 

По факту 

      

1.   ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В 

АСТРОНОМИЮ – 6 ЧАСОВ 

Предмет астрономии. 

Изучения нового материала 
 

Что изучает астрономия, роль наблюдений 

в астрономии, связь астрономии с другими 
науками, значение астрономии. 

Анализируют текст учебника и знакомятся с основами науки 

астрономия, определяют ее связь с 

другими науками и ее значение. 

2   Звездное небо 

Комбинированный 

Что такое созвездие, основные созвездия Анализируют текст учебника и иллюстрации рисунок в 
учебнике и делают вывод, что небо разделено на 88 участков, 

имеющих строго определенные границы. Тысячи лет назад 
люди мысленно соединили наиболее яркие звезды в 
разнообразные фигуры (созвездия) 

По ПКНЗ узнают, какие созвездия видны в данный момент 

времени 
 

3   Изменение вида звездного неба 
в течение суток 

Комбинированный 

Небесная сфера и ее вращение, 
горизонтальная система координат, 

изменение горизонтальных координат, 
кульминации светил 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и делают вывод 
о вращении небесной сферы. 

Характеризуют горизонтальную систему координат, 
изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил. 
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4   Изменение вида звездного неба 
в течение года 

Комбинированный 

Экваториальная система координат, 
видимое годичное движение Солнца, 
годичное движение Солнца и вид звездного 

неба 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и выделяют 
экваториальную систему координат, видимое годичное 
движение Солнца, годичное движение С. и вид звездного 

неба 

5.   Способы определения 

географической широты 

Комбинированный 

Высота Полюса мира и географическая 

широта места наблюдения, суточное 
движение звезд на разных широтах, связь 
между склонением, зенитным расстоянием 

и географической широтой. 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и определяют 

высоту Полюса мира и географической широты места 
наблюдения. Характеризуют суточное движение звезд на 
разных широтах. 

6   Основы измерения времени 

Комбинированный 
 

Связь времени с географической долготой, 
системы счета времени, понятие о 

летосчислении 

Анализируют текст учебника и определяют связь времени с 
географической долготой. Характеризуют системы счета 

времени, понятие о летоисчислении 

7   ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 5 
ЧАСОВ 

Видимое движение планет 

Изучения новых знаний 

Петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и 
синодические периоды обращения планет 

Анализируют текст учебника и характеризуют петлеобразное 

движение планет, конфигурацию, сидерические и 
синодические периоды обращения планет. 
 

8   Развитие представлений о 
Солнечной системе 

Комбинированный 

Астрономия в древности, геоцентрические 
системы мира, гелиоцентрическая система 

мира, становление гелиоцентрического 
мировоззрения 

Работа с текстом учебника – характеризуют геоцентрические 
системы мира, гелиоцентрическую систему Характеризуют 

становление гелиоцентрического мировоззрения 

9   Законы Кеплера — законы 
движения небесных тел 

Комбинированный 

Три закона Кеплера Работают с учебником и характеризуют законы движения 
небесных тел 

10   Обобщение и уточнение Закон всемирного тяготения, возмущения, 
открытие Нептуна, законы Кеплера в 

Анализируют текст и характеризуют закон всемирного 
тяготения, возмущения, открытие Нептуна. Законы Кеплера 
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Ньютоном законов Кеплера 

Применения знаний и умений 

формулировке Ньютона в формулировке Ньютона 

Решают задачу: вычислить массу Юпитера, зная, что спутник 
Ио совершает оборот вокруг планеты за 1,77 суток на 
расстоянии 422 тыс.км от Юпитера 

11   Определение расстояний до тел 
Солнечной системы и размеров 
небесных тел 

Комбинированный 

Определение расстояний по параллаксам 
светил, радиолокационный метод, 
определение размеров тел Солнечной 

системы 

Анализируют текст учебника и 

Иллюстрации и определяют расстояния по параллаксам 
светил. Характеризуют радиолокационный метод. 
Определяют размеры тел С.системы 

Решают задачу: Зная горизонтальный параллакс Луны и 

экваториальный радиус Земли (6378 км), найти расстояние от 
Земли до Луны 

12   ТЕМА 3. ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ – 6 ЧАСОВ 

Система «Земля — Луна» 

Изучения нового материала 

Основные движения Земли, форма Земли. 

Луна — спутник 

Земли. Солнечные и лунные затмения. 

Анализируют текст учебника и выделяют основные 

движения Земли, форму Земли, Луна – спутник З. 

13   Природа Луны 

Комбинированный 

Физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные 

породы. 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и 

характеризуют физические условия Луны, условия на Луне, 
лунные породы. 

Находят на глобусе Луны: Океан бурь, Море Дождей, 
кратеры Тихо и Коперник и другие лунные объекты 

14   Планеты земной группы 

Комбинированный 
 

Общая характеристика: наличие 
атмосферы, особенности строения, 
спутники 

Анализируют текст учебника, рисунки, иллюстрации 
характеризуют особенности строения, наличие атмосферы, 
спутники. 

Выделяют черты сходства и различия 
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15   Планеты-гиганты 

Комбинированный 

Общая характеристика: наличие 
атмосферы, особенности строения, 
спутники 

Анализируют текст учебника, рисунки и иллюстрации и 
выделяют планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – 
дают общую хар-ку, выделяют особенности строения, 

спутники, кольца 

16   Астероиды и метеориты 

Комбинированный 
 

Закономерность в расстояниях планет от 

Солнца и пояс 

астероидов. движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, 

метеориты. 
 

Работают с текстом учебника, рисунками, иллюстрациями и 

выделяют два пояса астероидов – Главный пояс (между 
орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами 
орбиты Нептуна. Выделяют, что Плутон – один из крупных 

астероидов этого пояса 

 

17 

 
 

  Кометы и метеоры 

Комбинированный 

Открытие комет, вид, строение, орбиты, 
природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки. 

Принимают участие в обсуждении презентации 
Анализируют текст учебника и иллюстрации и 

характеризуют – вид, строение, орбиты. Характеризуют 
открытие и природу комет. Метеоры и болиды, метеорные 

потоки 

18.   ТЕМА 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 
– 10 ЧАСОВ 

Общие сведения о Солнце 

Изучения новых знаний 
 

Вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 
светимость, 

температура Солнца и состояние вещества 

на нем, химический состав 

Обсуждают презентации. 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и 
характеризуют – вид в телескоп, вращение, размеры, массу, 

светимость и температуру Солнца,состояние веществ на нем, 
химический состав 

19   Строение атмосферы Солнца 

Комбинированный 
 

Фотосфера, хромосфера, солнечная корона, 

солнечная 

активность. 

Анализируют текст учебника и иллюстрации 

И характеризуют фотосферу, хромосферу, солнечную 

корону, определяют солнечную активность 

20.   Источники энергии и 
внутреннее строение Солнца 

Комбинированный 

Протон -протонный цикл, понятие о 
моделях внутреннего 

строения Солнца. 

Анализируют текст учебника, рисунки и иллюстрации и 
характеризуют протон-протонный цикл, характеризуют 

понятия о моделях внутреннего строения Солнца 
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21   Солнце и жизнь Земли 
Комбинированный 

Перспективы использования солнечной 
энергии, коротковолновое излучение, 
радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема «Солнце — Земля» 

Анализируют текст учебника, рисунки и иллюстрации и 
определяют перспективы использования С.энергии, 
коротковолновое излучение, радиоизлучение. Выделяют 

проблему «Солнце-Земля» 

22   Расстояние до звезд 

Комбинированный 
 

Определение расстояний по годичным 

параллаксам, 

видимые и абсолютные звездные величины 

Анализируют текст учебника, рисунки и иллюстрации и 

определяют расстояния по годичным параллаксам. 
Выделяют видимые и абсолютные звездные величины 

23   Пространственные скорости 
звезд 

Комбинированный 
 

Собственные движения и тангенциальные 
скорости звезд, 

эффект Доплера и определение лучевых 
скоростей звезд 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и выделяют 
собственные движения звезд и тангенциальные скорости 

звезд. Характеризуют эффект Доплера и определяют лучевые 
скорости звезд 

24.   Физическая природа звезд 
Комбинированный 
 

Цвет, температура, спектры и химический 
состав, светимости, радиусы, массы, 

средние плотности 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и определяют, 
что звезды различаются по цвету, температуре, светимости, 

спектрам и химическим составом, массой, средней 
плотностью. 

Решают задачу: Вычислить светимость Сириуса,. 

25   Связь между физическими 

характеристиками звезд 
Комбинированный 

Диаграмма «спектр—светимость», 

соотношение «масса— светимость», 
вращение звезд различных спектральных 
классов 

Анализируют текст учебника и анализируют диаграмму 

«спектр-светимость», соотношение «масса – светимость», 
Определяют вращение звезд различных спектральных 
классов 

26. 

 
 

  Двойные звезды 

Комбинированный 

Оптические и физические двойные звезды, 
определение 

масс звезд из наблюдений двойных звезд, 
невидимые спутники звезд. 

Анализируют текст учебника, рисунки и иллюстрации и 
выделяют оптические и физические двойные звезды. 
Определяют массу звезд из наблюдений двойных звезд. 

Невидимые спутники звезд. 
 

27   Физические переменные, Цефеиды, другие физические переменные Работа с учебником, рисунками и иллюстрациями – 
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новые и сверхновые звезды 
Комбинированный 

звезды, новые и 

сверхновые. 

характеризуют Цефеиды, другие физические переменные 
звезды, новые и сверхновые. Выделяют черты сходства и 
различия 

28   Тема 5. Строение и эволюция 
вселенной – 5 часов 

Наша Галактика 

Изучения нового материала 
 

Состав — звезды и звездные скопления, 
туманности, межзвездный газ, космические 

лучи и магнитные поля; строение 
Галактики, вращение Галактики и движение 
звезд в ней; радиоизлучение 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и определяют 
состав – звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля 

29.   Другие галактики 

Комбинированный 

Открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; 
многообразие галактик, радиогалактики и 
активность ядер галактик, квазары 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и 

характеризуют открытие других галактик, определяют 
размеры, расстояние и массу галактик. Выделяют 
радиогалактики и квазары, сверхмассивные черные дыры и 

ядра галактик 

30 

 
 

  Метагалактика 

Комбинированный 

Системы галактик и крупномасштабная 

структура Вселенной, расширение 
Метагалактики, гипотеза «горячей 
Вселенной», космологические модели 

Вселенной. 

Анализируют текст учебника и иллюстрации и выделяют 

системы галактик и крупномасштабную структуру 
Вселенной. Характеризуют расширение Метагалактики, 
гипотезу «горячей Вселенной», космологические модели 

Вселенной 

Решают задачу на определение расстояния от нашей 
галактики до другой 

31   Происхождение и эволюция 

звезд 

Комбинированный 

Возраст галактик и звезд, происхождение и 

эволюция звезд. 

Анализируя текст учебника, рисунки и иллюстрации 

определяют возраст галактик и звезд, характеризуют 
эволюцию и происхождение звезд 

32   Происхождение планет 

Применения знаний и умений 

Возраст Земли и других тел Солнечной 
системы, основные закономерности в 

Солнечной системе, первые 
космогонические гипотезы, современные 

Анализируют текст учебника, рисунки и иллюстрации и 
определяют возраст Земли и других тел С.системы. 

Выделяют основные закономерности в С.системе, первые 
космогонические гипотезы. Характеризуют современные 
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представления о происхождении планет. представления о происхождении планет 

33   Жизнь и разум во Вселенной 
Комбинированный 

Эволюция Вселенной и жизнь, проблема 
внеземных цивилизаций 

Работа с текстом ответы на вопросы. 

34.   Обобщающий урок 

Урок контроля 

Строение и эволюция Вселенной Самостоятельная работа. Проверка знаний  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11Б класс 34 часа, 1 час в неделю 

 

№п/п Период 

освоения 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности учащихся 

 

Домашнее задание 

По 

плану 

По 

факту 

    

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч.) 

1/1 2 09  Что изучает астрономия 

 

Астрономия, ее связь с другими 

науками. Развитие астрономии 

было вызвано практическими 

потребностями человека, 

начиная с глубокой древности. 

Астрономия, математика и 

физика развивались в тесной 

связи друг с другом. Структура и 

масштабы Вселенной 

 

Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность 

астрономии 

§1 

2/2 9 09  Наблюдения — основа 

астрономии 

Наземные и космические 

приборы и методы исследования 

астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия 

Применение знаний, полученных в 

курсе физики, дляописании 

устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из космоса 

§2 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

3/1 16 09  Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты 

Звездная величина как 

характеристика освещенности, 

создаваемой звездой. Согласно 

шкале звездных величин 

разность на 5 величин, различие 

в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система 

координат: прямое восхождение 

и склонение. Использование 

звездной карты для определения 

Подготовка презентации об истории 

названий созвездий и звезд. 

Применение знаний, полученных в 

курсе географии, о составлении карт 

в различных проекциях. Работа со 

звездной картой при организации и 

проведении наблюдений 

§3 4 
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объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент 

времени  

4/2 23 09  Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах 

Высота полюса мира над 

горизонтом и ее зависимость от 

географической широты места 

наблюдения. Небесный 

меридиан. Кульминация светил. 

Определение географической 

широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации 

Характеристика отличительных 

особенностей суточного движения 

звезд на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли 

§5 

5/3 30 09  Годичное движение 

Солнца. Эклиптика 

Эклиптика и зодиакальные 

созвездия. Наклон эклиптики к 

небесному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и солнцестояний. 

Изменение в течение года 

продолжительности дня и ночи 

на различных географических 

широтах 

Характеристика особенностей 

суточного движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли 

§6 

6/4 7 10  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и 

Луны 

Луна — ближайшее к Земле 

небесное тело, ее единственный 

естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и 

вокруг своей оси — 

сидерический (звездный) месяц. 

Синодический месяц — период 

полной смены фаз Луны. 

Условия наступления солнечных 

и лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, частные 

и кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и частные 

затмения Луны. Предвычисление 

будущих затмений. 

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены. Анализ 

причин, по которым Луна всегда 

обращена к Земле одной стороной. 

Описание взаимного расположения 

Земли, Луны и Солнца в моменты 

затмений. Объяснение причин, по 

которым затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц 

§7 8 
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7/5 14 10  Время и календарь 

 

Точное время и определение 

географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и 

поясное, летнее и зимнее время. 

Календарь — система счета 

длительных промежутков 

времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и 

новый стиль. 

Подготовка и презентация 

сообщения об истории календаря. 

Анализ необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и 

нового календарного стиля 

§9 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

8/1 21 10  Развитие представлений 

о строении мира 

Геоцентрическая система мира 

Аристотеля-Птолемея. Система 

эпициклов и дифферентов для 

объяснения петлеобразного 

движения планет. Создание 

Коперником гелиоцентрической 

системы мира. Роль Галилея в 

становлении новой системы 

мира 

Подготовка и презентация 

сообщения о значении открытий 

Коперника и Галилея для 

формирования научной картины 

мира. Объяснение петлеобразного 

движения планет с использованием 

эпициклов и дифферентов. 

§10 

9/2 4 11  Конфигурации планет. 

Синодический период 

Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: 

противостояние и соединение. 

Периодическое изменение 

условий видимости внутренних 

и внешних планет. Связь 

синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения 

планет 

Описание условий видимости 

планет, находящихся в различных 

конфигурациях. Решение задач на 

вычисление звездных периодов 

обращения внутренних и внешних 

планет. 

§11 

10/3 11 11  Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

Три закона Кеплера. Эллипс. 

Изменение скорости движения 

планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером 

законов движения планет — 

важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — 

Анализ законов Кеплера, их значения 

для развития физики и астрономии. 

Решение задач на вычисление 

расстояний планет от Солнца на 

основе третьего закона Кеплера 

§12 
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основа для вычисления 

относительных расстояний 

планет от Солнца 

11/4 18 11  Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе 

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. Горизонтальный 

параллакс. Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной 

системы- 

Решение задач на вычисление 

расстояний и размеров объектов 

§13 

12/5 25 11  Практическая работа с 

планом Солнечной 

системы 

План Солнечной системы в 

масштабе 1 см к 30 млн км с 

указанием положения планет на 

орбитах согласно данным 

«Школьного астрономического 

календаря» на текущий учебный 

год 

Построение плана Солнечной 

системы в принятом масштабе с 

указанием положения планет на 

орбитах. Определение возможности 

их наблюдения на заданную дату 

§12 13 

13/6 2 12  Открытие и применение 

закона всемирного 

тяготения 

Подтверждение справедливости 

закона тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в движении 

тел Солнечной системы. 

Открытие планеты Нептун. 

Определение массы небесных 

тел. Масса и плотность Земли. 

Приливы и отливы 

Решение задач на вычисление массы 

планет. Объяснение механизма 

возникновения возмущений и 

приливов 

§114 

14/7 9 12  Движение 

искусственных 

спутников и 

космических аппаратов 

(КА) в Солнечной 

системе 

Время старта КА и траектории 

полета к планетам и другим 

телам Солнечной системы. 

Выполнение маневров, 

необходимых для посадки на 

поверхность планеты или 

выхода на орбиту вокруг нее 

Подготовка и презентация 

сообщения о КА, исследующих 

природу тел Солнечной системы 

§14 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

15/1 16 12  Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

Гипотеза о формировании всех 

тел Солнечной системы в 

процессе длительной эволюции 

холодного газопылевого облака. 

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы 

§15 16 
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Объяснение их природы на 

основе этой гипотезы 

16/2 23 12  Земля и Луна — 

двойная планета 

Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на поверхности 

Луны. Два типа лунной 

поверхности — моря и материки. 

Горы, кратеры и другие формы 

рельефа. Процессы 

формирования поверхности 

Луны и ее рельефа. Результаты 

исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и 

астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. Химический 

состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. 

На основе знаний из курса географии 

сравнение природы Земли с 

природой Луны. Объяснение 

причины отсутствия у Луны 

атмосферы. Описание основных 

форм лунной поверхности и их 

происхождения. Подготовка и 

презентация сообщения об 

исследованиях Луны, проведенных 

средствами космонавтики 

§17 

17/3 13 01  Две группы планет Анализ основных характеристик 

планет. Разделение планет по 

размерам, массе и средней 

плотности. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. Их 

различия 

Анализ табличных данных, 

признаков сходства и различий 

изучаемых объектов, классификация 

объектов 

§15 

18/4 20 01  Природа планет земной 

группы 

Сходство внутреннего строения 

и химического состава планет 

земной группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и 

тектоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности 

температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. 

Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные изменения в 

атмосфере и на поверхности 

На основе знаний физических 

законов объяснение явлений и 

процессов, происходящих в 

атмосферах планет. Описание и 

сравнение природы планет земной 

группы. Объяснение причин 

существующих различий. 

Подготовка и презентация 

сообщения о результатах 

исследований планет земной группы. 

§18 
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Марса. Состояние воды на 

Марсе в прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на Марсе 

19/5 27 01  Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект — 

польза или вред?» 

Обсуждение различных аспектов 

проблем, связанных с 

существованием парникового 

эффекта и его роли в 

формировании и сохранении 

уникальной природы Земли 

Подготовка и презентация 

сообщения по этой проблеме. 

Участие в дискуссии 

§17 18 

20/6 3 02  Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 

Химический состав и внутреннее 

строение планет-гигантов. 

Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и 

атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы 

спутников. Сходство природы 

спутников с планетами земной 

группы и Луной. Наличие 

атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав 

колец 

На основе знаний законов физики 

описание природы планет-гигантов. 

Подготовка и презентация 

сообщения о новых результатах 

исследований планет-гигантов, их 

спутников и колец. Анализ 

определения понятия «планета» 

§19 

21/7 10 02  Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы) 

Астероиды главного пояса. Их 

размеры и численность. Малые 

тела пояса Койпера. Плутон и 

другие карликовые планеты. 

Кометы. Их строение и состав. 

Орбиты комет. Общая 

численность комет. Кометное 

облако Оорта. Астероидно - 

кометная опасность. 

Возможности и способы ее 

предотвращения 

Описание внешнего вида астероидов 

и комет. Объяснение процессов, 

происходящих в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация 

сообщения о способах обнаружения 

опасных космических объектов и 

предотвращения их столкновения с 

Землей. 

§20 

22/8 17 02  Метеоры, болиды, 

метеориты 

Одиночные метеоры. Скорости 

встречи с Землей. Небольшие 

На основе знания законов физики 

описание и объяснение явлений 

§20 
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 тела (метеороиды). Метеорные 

потоки, их связь с кометами. 

Крупные тела. Явление болида, 

падение метеорита. 

Классификация метеоритов: 

железные, каменные, 

железокаменные. 

метеора и болида. Подготовка 

сообщения о падении наиболее 

известных метеоритов 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

23/1 24 02  Солнце, состав и 

внутреннее строение 

Источник энергии Солнца и 

звезд — термоядерные реакции. 

Перенос энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная корона. 

Обнаружение потока солнечных 

нейтрино. Значение этого 

открытия для физики и 

астрофизики 

На основе знаний физических 

законов описание и объяснение 

явлений и процессов, наблюдаемых 

на Солнце Описание процессов, 

происходящих при термоядерных 

реакциях протон-протонного цикла 

§21 

24/2 3 03  Солнечная активность и 

ее влияние на Землю 

Проявления солнечной 

активности: солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. 

Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние 

магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные 

сияния и другие геофизические 

явления, влияющие на 

радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи. Период 

изменения солнечной 

активности 

На основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики, 

описание образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности. 

Характеристика процессов 

солнечной активности и механизма 

их влияния на Землю 

§21 

25/3 10 03  Физическая природа 

звезд 

Звезда — природный 

термоядерный реактор. 

Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. Их 

Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — светимость» 

согласно их характеристикам. 

§22 23 
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спектральная классификация. 

Звезды-гиганты и звезды-

карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратные 

звезды. Звездные скопления. Их 

состав и возраст. 

Анализ основных групп диаграммы. 

26/4 17 03  Переменные и 

нестационарные звезды 

Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. 

Зависимость «период -

светимость». Затменно-двойные 

звезды. Вспышки Новых — 

явление в тесных системах 

двойных звезд. Открытие 

«экзопланет» — планет и 

планетных систем вокруг других 

звезд 

На основе знаний по физике 

описание пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса. 

Подготовка сообщения о способах 

обнаружения «экзопланет» и 

полученных результатах. 

§24 

27/5 24 03  Эволюция звезд Зависимость скорости и 

продолжительности эволюции 

звезд от их массы. Вспышка 

Сверхновой — взрыв звезды в 

конце ее эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные звезды 

(пульсары), черные дыры. 

На основе знаний по физике оценка 

времени свечения звезды по 

известной массе запасов водорода; 

для описания природы объектов на 

конечной стадии эволюции звезд. 

§22 23 

28/6 7 04  Проверочная работа Проверочная работа по темам: 

«Строение Солнечной системы», 

«Природа тел Солнечной 

системы», «Солнце и звезды» 

Подготовка к проверочной работе. 

Повторение:  

—основных вопросов тем;  

—способов решения задач; 

—приемов практической работы с 

планом Солнечной системы 

§22 23 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

29/1 14 04  Наша Галактика Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение 

Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и 

Описание строения и структуры 

Галактики. Изучение объектов 

плоской и сферической подсистем. 

Подготовка сообщения о развитии 

§25 
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спиральные рукава Галактики. 

Вращение Галактики и проблема 

«скрытой массы» 

исследований Галактики. 

30/2 21 04  Наша Галактика Радиоизлучение межзвездного 

вещества. Его состав. Области 

звездообразования. 

Обнаружение сложных 

органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. 

Планетарные туманности — 

остатки вспышек Сверхновых 

звезд- 

На основе знаний по физике 

объяснение различных механизмов 

радиоизлучения. Описание процесса 

формирования звезд из холодных 

газопылевых облаков. 

§25 

31/3 28 04  Другие звездные 

системы — галактики 

Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Их 

отличительные особенности, 

размеры, масса, количество 

звезд. Сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик. Квазары 

и радиогалактики. 

Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления 

галактик. 

Определение типов галактик. 

Подготовка сообщения о наиболее 

интересных исследованиях галактик, 

квазаров и других далеких объектов 

§26 

32/4 5 05  Космология начала ХХ 

в.  

Общая теория относительности. 

Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о нестационарности. 

Вселенной. «Красное смешение» 

в спектрах галактик и закон 

Хаббла. Расширение Вселенной 

происходит однородно и 

изотропно.- 

Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

Подготовка сообщения о 

деятельности Хаббла и Фридмана. 

Доказательство справедливости 

закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галактике. 

§27 

33/5 12 05  Основы современной 

космологии 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем 

начале Вселенной, ее 

обоснование и подтверждение. 

Подготовка и презентация 

сообщения о деятельности Гамова и 

лауреатов Нобелевской премии по 

§27 28 
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Реликтовое излучение. Теория 

Большого взрыва. Образование 

химических элементов. 

Формирование галактик и звезд. 

Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготеие. 

физике за работы по космологии 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч) 

34/1 19 05  Урок- 

конференция «Одиноки 

ли мы во Вселенной?- 

Проблема существования жизни 

вне Земли. Условия, 

необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. 

Сложные органические 

соединения в космосе. 

Современные возможности 

радиоастрономии и 

космонавтики для связи с 

другими цивилизациями. 

Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании 

Подготовка и презентация 

сообщения о современном состоянии 

научных исследований по проблеме 

существования внеземной жизни во 

Вселенной. Участие в дискуссии по 

этой проблеме. 

§28 
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