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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

(ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы; 

примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы 

(базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 2018г., рекомендованная письмом департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263. Согласно учебному плану предмет 

астрономия относится к области естественных наук и на его изучение в 11 классе отводится 34 

часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - базовый. Срок 

реализации программы: 2023-2024 учебный год. Планирование составлено на основе 

программы: Примерная программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2018 г.), Учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут М.: Дрофа, 2018г.  

Согласно концепции преподавания предмета «Астрономия» изучение данного предмета является 

обязательным на уровне среднего общего образования. Преподавание астрономии – 

эффективное средство реализации государственной политики в области научно-технического 

развития Российской Федерации, определенной Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации и Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации.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.   

Изучение курса рассчитано на 34 часа. При планировании 2 часов в неделю курс может быть 

пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа в неделю 

целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить в первом 

полугодии в 11 классе. Согласно учебного плана МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова»,  

астрономия изучается в 11 классе в течение всего учебного года 1 час в неделю. 

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. 

Цель астрономии заключается в формировании у обучающихся естественнонаучной 

грамотности как способности человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также в его 

готовности интересоваться естественнонаучными идеями. 

Задачами изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природыи 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших 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 естественнонаучных и особенно физико -

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он 

играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики. Современный образованный человек должен стремиться 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

научно объяснять явления; 

понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

 

                                                 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками(2 часа) 

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

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии(5 часов) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

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

Строение Солнечной системы(7 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

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

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы(7 часов) 

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

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 



 

 

кольца.  

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды и метеориты. 

Солнце и звезды(6 часов) 

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

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

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной(5 часов) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной(2 часа) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



 

 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

1.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) 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. 



 

 

Универсальные учебные действия.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 



 

 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.3. Предметные результаты.  

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5)осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 

 

 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; 

 

 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; 

 

 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; 

 

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



 

 

световой год); 

 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 

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

взрыв, реликтовое излучение); 

 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системнодеятельностный 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; 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; 

 2) 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 получит возможность научиться: 

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

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных 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. 

Для повышения мотивации к изучению астрономии ее изучение начинается с описательной 

части, создающей представление о наиболее значимых и интересных открытиях современности, 

космических объектов с экстремальными параметрами и т. п. 

В содержании курса много достаточно сложных тем, для понимания которых необходимо 

развитое пространственное мышление и умение воспринимать стереоскопические материалы. 

Для эффективного усвоения учебного материала на уроках предусмотрено: 

 использование учебных видеороликов с трехмерными изображениями объектов 

и явлений; 

 систематизация изучаемого материала с помощью таблиц, диаграмм, графиков 

для лучшего усвоения и запоминания основных характеристик звезд и классификации 

планет; 

 использование при изучении карты звездного неба ИКТ и интернет-ресурсов 

(карта звездного неба онлайн), компьютерные модели; 

 выполнение творческих работ обучающимися – изготовление моделей, 

презентации, доклады и др. с целью ознакомления с историей создания и развития 

представлений о строении мира, с различными гипотезами происхождения Солнечной 

системы (презентации, доклады и др.); 

 ознакомление обучающихся с новинками современной техники и новыми 

технологиями изучения Вселенной. 

                            

 

 

 

 



 

 

                                                  Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Практичес

кие 

работы 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Основные виды 

деятельности обучающихся с 

учётом направлений рабочей 

программы воспитания  

 

1 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С 

ДРУГИМИ НАУКАМИ 

2 - - 

Ознакомление с ролью 

астрономии в науке и 

практической деятельности. 

Ознакомление с целями и 

задачами изучения астрономии 

при освоении специальности. 

Ознакомление с ролью 

наблюдений в астрономии, 

связи астрономии с другими 

науками, значение астрономии в 

формировании мировоззрения. 

Эволюция взглядов на строение 

мира. Объяснение научного 

мировоззрения на природу 

вселенной. Знакомство с 

историей и достижениями. 

Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной 

космонавтики.  

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

АСТРОНОМИИ 

5 

№1 

«Определе

ние 

небесных 

координат» 

 

Знакомство: с видом Звездного 

неба (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). 

Практические наблюдения за 

звездным небом. Решение 

заданий на: 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) 

3 СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

7 

№2  

 

«Положени

е планет 

Солнечной 

системы 

Тест № 1 

по теме 

«Строение 

Солнечной 

системы». 

 

Ознакомление с законами 

движения небесных тел и 

решение задач на применение: 

Законы Кеплера - (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). 

4 ПРИРОДА ТЕЛ 

СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

7 

№3 

 «Две 

группы 

планет 

Солнечной 

системы» 

 

Контрольная 

работа 

 № 1 

по теме 

«Природа тел 

Солнечной 

системы». 

 

Ознакомление с понятиями: 

Система "Земля - Луна" 

(основные движения Земли, 

форма Земли, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные 

затмения). Природа Лун 

(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). 



 

 

5 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

6 

№ 4  

«Характери

стики 

звезд» 

 

Контрольная 

работа  

№ 3 

по теме 

«Солнце и 

звезды». 

 

Ознакомление с понятиями и 

методами исследований: 

Электромагнитное излучение, 

космические лучи и 

гравитационные волны как 

источник информации о 

природе и свойствах небесных 

тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина, 

закон Стефана – Больцмана. 

Солнце и звезды. Ознакомление 

со звездными объектами и их 

характеристиками: 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 

6 СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

5 

№ 5  

«Структура 

Вселенной

» 

 

Ознакомление с понятиями и 

объектами: 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 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). 

7 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ 

2  
Тест № 2  

«Итоговый» 

Ознакомление с понятиями и 

объектами: Наша Галактика 

(состав - звезды и звездные 

скопления, 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) 

Всего 
34 

5 К/р- 2, тесты-

2 

 

 

 

№ урока. Тема урока. Компонент урока. Материалы по Вологодской области и Харовскому 

району  

 

3. Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Практическая работа №1 

«Определение небесных координат» 

Определение координат звезд, видимых на 

территории Вологодской области. 

4. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация 

светил. 

Движение звезд на географической широте, 

соответствующей Вологодской области. 

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца 

и Луны. 

 

Лунные затмения на территории Вологодской 

области. 

9. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. 

Условия видимости планет на территории 

Вологодской области. 

14. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе.  

 

Космонавты-вологжане 

16. Земля и Луна — двойная планета. 

Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну.  

Космонавты-вологжане 

      

Учебно-методическое обеспечение : 

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

электронным приложением. — М. : Дрофа, 2018. 

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

Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2018. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

4. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 10–11 классы. Базовый уровень. 



 

 

Гомулина Н.Н. - М. : Дрофа, 2018. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.WorldWide Telescope—программа, помогающая любителям  

астрономии исследовать Вселенную 

2. Stellarium—бесплатная программа для просмотра звездного 

неба,виртуальный  планетарий 

3.CENTAURE(www.astrosurf.com) 

4. Celestia (https://celestiaproject.net) 

Литература для обучающихся: 

 1.Астрономия // Энциклопедия для детей. –М.: Аванта+, 1997. –686 с. 

2. Фейгин О.О. Тайны Вселенной. Ч: Фактор, 2008. 

3. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. М.: Век-2, 2006 

4. Ридлат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. М.:АСТ, 2007 

5. Школьный астрономический календарь на 2018/2019 учебный год. М.: ДРОФА, 2018. 

6. Фейгин О.О. Поразительная Вселенная. М.: Эксмо. 2011 

7. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. –М.: Наука, 2010. 

8. Гаврилов М.Г. Звездный мир: сборник задач по астрономии и космической физике. –М., 1998  

Литература для учителя: 

1. Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. М.: Век-2, 2005. 

2. Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. М.: Амфора, 2006. 

3. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. М.: Амфора, 2006. 

4. Хван М.П. Неистовая Вселенная: от Большого взрыва до ускоренного расширения, от кварков 

до суперструк. М.: УРСС, 2006. 

5. Торн К. Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна. М. : ФМЛ. 

6. Попов С., Прохоров М. Звезды: жизнь после смерти. М.: Век-2, 2007. 

7. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.:УРСС, 2010.  

Материально-техническое обеспечение: 

1. Спектроскоп. 

2. Теллурий. 

3. Модель небесной сферы. 

4. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

5. Подвижная карта звездного неба. 

6. Электронный учебник 

 

Список наглядных пособий: 

1. Вселенная. 

2. Солнце. 

http://www.astrosurf.com/
https://celestiaproject.net/


 

 

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. 

 


