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Общая характеристика рабочей программы по астрономии 

Рабочая программа по  астрономии для  обучающихся  10-11 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная Школа №2 им. М.С.Вишнякова»  составлена на основе учебного 

плана, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ « СОШ 

№2», Устава школы, «Положения по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей) МБОУ «СОШ№2», с учетом авторской программы  Чаругина 

В.М. издательства «Просвещение»,2018г. 

УМК: Учебник. УМК "Астрономия. 10–11 классы. Базовый уровень"  В.М. Чаругин 

Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб пособие 

для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 

1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1 Под ред. В.М. Чаругина 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен уровнем учебных способностей обучающихся школы, запросом родителей на 

образование, соответствие данной программы требованиям ФГОС среднего общего 

образования, Федеральному перечню учебников РФ (приказ МО РФ №253 от 

30.03.2014года; приказ МО РФ № 506 от 07.06.2017года.) Программа составлена в 

соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный государственный 

образовательный стандарта среднего  общего образования. 

Организация образовательной деятельности по РП основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих изучение астрономии на базовом уровне. 

В основу изучения предмета «Астрономия» в части формирования у учащихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Срок реализации программы составляет 1 год для уровня СОО. 

Программа предназначена для учащихся 10 классов, успешно освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования. 

Учебный предмет входит в образовательную область «Естественно-научные 

предметы». 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: ВСОШ, НПК. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе 

оценивания ОУ в форме итогового проверочного теста. 

Изучение астрономии на базовом уровне СОО направлено на достижение 

следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 



-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

     Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия  между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в 

ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 

поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. Всё 

современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — питалось и 

развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, 

математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 

объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. Чтобы 

правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 

пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще 

преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По-

видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-научного 

образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных 

наук. Педагоги-психологи предупреждают об опасности такой организации обучения, 

когда учеников побуждают ориентироваться на оценку учителя, а не выполнять задачи с 

целью найти правильное решение. Они особо подчёркивают, что интерес детей к 

обучению во многом зависит от тех внутренних наград, которыми они поощряют себя, 

осваивая новый материал. Ученик приобретает уверенность в своих силах и способностях, 

справляясь с очередной задачей, открывая для себя новую закономерность,  он учится на 

практике - так же, как и взрослые. 

 При проведении зачетных уроков примерный перечень видов деятельности учащихся 

может быть следующим. 

      Этап 1. Выявление (обнаружение) теоретических элементов знаний (дидактических 

единиц) в реальной демонстрации (ситуации).  

      Этап 2. Физический диктант «Дополни предложения». 

      Этап 3. Задание по графикам зависимости астрономических величин от времени, от 

других параметров. Например, во время зачета учащимся предлагается выполнить задания 

по графикам. 

      Этап 4. Заполнение обобщающих таблиц. В таблицу продуктивно помещать 

формульную и графическую информации об изучаемых объектах или процессах. 

      Этап 5. Решение уровневых экспериментальных задач 

      Этап 6. Контрольная работа по решению уровневых задач. 

      Для повышения интереса к астрономии можно включить в зачетные мероприятия 

дидактические игры типа «Устами астрономических единиц» (или любого другого 

раздела), которые проводятся по правилам интеллектуальных игр типа «Устами 

младенца». 



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и интегративных знаний, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций доступных обучающимся 10 классов и способствующих 

самостоятельному изучению  астрономии; а также развитие специальных учебных 

умений. В основе реализации программы   лежит деятельностный подход, 

ориентированный на сотрудничество, взаимопомощь, раскрыть талант 

исследовательской работы у ребёнка. 

Ключевыми технологиями, применяемыми в реализации учебной программы являются  

технологии личностно-ориентированного обучения, игровые технологии, элементы 

педагогики сотрудничества, технологии развивающего обучения, научно-

исследовательской работы, ИКТ-технологии, дифференцированное обучение. Применение 

этих технологий позволяет  организовать и проводить учебную деятельность на высоком 

профессиональном уровне. 

Формы организации учебного процесса: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

1.  Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида.   

2.  Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

3.  Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, тренировки технике тестирования. 

4.  Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды 

самостоятельных работ. 

5.  Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки 

знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

6.   Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного 

применения знаний. 

Технологии обучения: 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

  проектное обучение; 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

  технология проведения дискуссий; 

 технология «Дебаты»; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

Программа предоставляет широкие возможности для осуществления различных подходов 

к построению курса. Требования к результатам обучения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым  задачам  общего  образования,  отражающим 

ндивидуальные,  общественные  и государственные  потребности,  и  включают  

личностные,  метапредметные  и  предметные результаты.  



При отборе содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса 

учитываются возрастные психологические особенности учащихся. В работе должны 

присутствовать организованность, четкость  в труде, коллективизм. Это дает 

позитивный результат и отражается на качестве знаний учащихся. 

   Объектами контроля являются умения решать тесты, составлять проекты, 

иссследовательская работа.  

Виды и формы контроля, критерии и нормы оценки результатов освоения основной 

образовательной программы обучающихся: срезы, тесты, самостоятельные и контрольные 

работы. 

Виды и формы контроля: 

Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение имеет 

организация контроля знаний и умений учащихся. 

1. По каждой теме проводятся самостоятельные (контролирующие) работы на двух 

уровнях УОП и УВ; 

2. Систематическая проверка домашних работ. Проверка домашнего задания может 

производиться следующим образом: 

 решение на доске отдельных наиболее интересных и вызывающих 

затруднение заданий, при этом тетради всех учеников не будут подвергаться 

проверке; 

 фронтально устный разбор некоторых заданий; 

 в виде самостоятельной работы; 

 если на уроке проводиться самостоятельная, практическая или контрольная 

работы, то тетради с домашним заданием не проверяются; 

 проверка домашних  работ у всего класса. 

3. Одним из видов контроля являются тестовые задания в компьютерном классе, 

которые проводятся не только с целью контроля, но и анализа пробелов и 

достижений 

4. После каждой темы учащиеся пишут контрольную работу. Часть заданий 

контрольной работы соответствует УОП. 

Виды контроля: стартовый; текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

 Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная 

работа, дифференцированная проверочная работа, математический диктант, тесты, 

в том числе с компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, контрольная 

работа.  

 Результатом формирования  универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 



 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

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 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 •самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

 •сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 •определять несколько путей достижения поставленной цели; 

•выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективности  расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 •оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия.  

 Выпускник научится:  



•критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

•распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 •использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 •осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 •искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 •приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

•анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации; •выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия;  

•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

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

совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.);  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

•распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

 •координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

решением; 

 •представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  



•подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

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

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

личностных оценочных суждений. Предметные результаты изучения астрономии 

в средней школе представлены по темам.  

Результаты обучения 

Личностными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости 

астрономического знания независимо от профессиональной деятельности,  научных 

знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа 

жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 

учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  



Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

-использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Развернутое тематическое планирование изучения астрономии 

 в 10 классе 

Поурочное планирование построено следующим образом: тема урока — основной, 

изучаемый в классе материал.   

 Введение в астрономию (1 ч)  

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными 

скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, 

протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с 

характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также 

приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских 

телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем  будут подробно  изучать на уроках 

астрономии.  

 Астрометрия (5 ч)  

        Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в  античные  времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые движения тел.  

       Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение  представления о том, как астрономы научились предсказывать 

затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времён — измерении времени и ведении календаря.  

Небесная механика (3 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет 

и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.  

Строение Солнечной  системы (7 ч) 

 Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать 

об особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о 

кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение 

Солнечной системы и о современных представлениях о её происхождении.  

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 



Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах 

наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности 

и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о 

внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши 

представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об основных 

характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов, 

понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные 

звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во 

Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и 

умирают звёзды.   

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

 Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней,  рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной 

дыре, расположенной в самом центре Галактики.  

Галактики (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, 

и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить 

представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, 

протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 

узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 

радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре  вещества  в начальные  периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной.  

Современные проблемы астрономии (3 ч)  

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной 

энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об 

экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе 



высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемах связи с 

Календарно-   тематическое    планирование  

№ и тема 

раздела 

(общее кол-во 

часов по 

разделу) 

№ 

уро

ка Тема урока Примечание 

Введение (1 ч) 1 Введение в астрономию § 1, 2  

Астрометрия  

(5 ч) 

2 Звёздное небо § 3 

 3 Небесные координаты § 4 

 4 Видимое движение планет и Солнца   § 5 

 5 Движение Луны и затмения § 6 

 6 Время и календарь § 7 

Небесная 

механика (3 ч) 

7 Система мира § 8 

 8 Законы Кеплера движения планет § 9 

 

 

9 Космические скорости и межпланетные 

перелёты 

§ 10, 11 

Строение 

Солнечной 

системы (7 ч) 

10 Современные представления о строении и 

составе Солнечной системы 

§ 12 

 11 Планета Земля § 13 

 12 Луна и её влияние на Землю § 14 

 13 Планеты земной группы § 15 

 14 Планеты-гиганты. Планетыкарлики § 16 

 15 Малые тела Солнечной системы § 17 

 16 Современные представления о происхождении 

Солнечной системы 

§ 18 

Астрофизика и 

звёздная 

астрономия (7) 

17 Методы астрофизических исследований § 19 

 18 Солнце § 20 

 19 Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца 

§ 21 

 20 Основные характеристики звёзд § 22–23 

 21 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные 

дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды 

§ 24–25 

 22 Новые и сверхновые звёзды § 26 

 23 Эволюция звёзд § 27 



Млечный путь 

(3 ч) 

24 Газ и пыль в Галактике § 28 

 25 Рассеянные и шаровые звёздные скопления  § 29 

 26 Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Млечного Пути 

§ 30 

Галактики (3 ч) 27 Классификация галактик § 31 

 28 Активные галактики и квазары § 32 

 29 Скопления галактик  § 33 

Строение и 

эволюция 

Вселенной (2 ч) 

30 Конечность и бесконечность Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная  

§ 34, 35 

 31 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучение 

§ 36 

Современные 

проблемы 

астрономии (3) 

32 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная 

энергия 

§ 37 

 33 Обнаружение планет возле других звёзд § 38 

 34 Поиск жизни и разума во Вселенной § 39 
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