


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

 программы ; примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и 

авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. 

(авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2016г. 

         Согласно учебному плану на изучение предмета астрономия отводится 34 часа (34 

учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -базовый. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

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. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

• познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

• получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

• осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

• ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

• выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, 

что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. 

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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"АСТРОНОМИЯ" 

 

Личностные: 

 1. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения физики науки в 

жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной физики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей   на основе 

российских традиционных ценностей: представление  о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 

поведение и  поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом  осознания последствий поступков; 

3. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания  сущности картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития  природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков  самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

4. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту  и реальной жизни; 

5. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учетом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

6. Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику жизни на Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому т 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения 

при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им 

в познавательной,  коммуникативной и социальной практике 
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Метапредметные результаты:   

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации Предметные 

результаты:  формирование первоначальных представлений о существенных признаках 

астрономических объектов (геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра);  приведение доказательств (аргументация) общности развития природы 

космических тел и планеты Земля;  овладение навыками определения положения основных 

созвездий Северного полушария: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; звезд – Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

характеризовать особенности методов познания астрономии; использовать компьютерные 

приложения для определения положения Солнца, Луны, звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта;  использовать приобретенные знания в практической деятельности 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками;  выявление 

признаков эволюции Вселенной. 

 

                            

Основное содержание 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 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. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

 Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

         

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 
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• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• 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; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыло-поисковой, и профессионально-

трудового выбора. 
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Раз-

делы 

Содержание  

(разделы темы) 

Количест

во часов 

Основные виды деятельности  

Обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

1 Что изучает 

астрономия? 
1 объяснять причины возникновения и развития астрономии, 

приводить примеры, подтверждающие данные причины; 

иллюстрировать примерами. Воспроизводить направленность 

астрономии сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

другими науками. 

1, 2, 5 

2 Наблюдения ― основа 

астрономии 
1 изображать основные круги, линии и точки небесной сферы 

3 Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты 

1 определять горизонт, зенит, надир, отвесная линия, азимут, 
высота; формулировать понятие «небесная сфера»; использовать 
полученные ранее знания из раздела «Оптические явления» для 
объяснения устройства и принципа работы телескопа. 

4 Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах 

1 формулировать понятие «созвездие», определять понятие 
«видимая звездная величина»; определять разницу 
освещенностей, создаваемых светилами, по известным 
значениям звездных величин; использовать звездную карту для 
поиска созвездий и звезд на небе 

5 Годичное движение 

Солнца. Эклиптика 
1 определения терминов и понятий «высота звезды», 

«кульминация», объяснять наблюдаемые невооруженным глазом 
движения звезд и Солнца на различных географических широтах 
воспроизводить определения терминов и понятия «эклиптика», 
объяснять наблюдаемое движение Солнца в течение года; 
характеризовать особенности суточного движения Солнца на 
полюсах, экваторе и в средних широтах Земли 

6 Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

1 формулировать понятия и определения «синодический период», 
«сидерический период»; объяснять наблюдаемое движение и 
фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; описывать 
порядок смены лунных фаз 

7 Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

1 формулировать определения терминов и понятий «местное 
время», «поясное время», «зимнее время» и «летнее время»; 
пояснять причины введения часовых поясов; 

8 Время и календарь. 1 объяснять необходимость введения високосных лет и нового 
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Проверочная работа 

№ 1 по теме 

«Практические 

основы астрономии" 

календарного стиля 

9 Развитие 

представлений о 

строении мира 

1 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира, объяснять петлеобразное 
движение планет с использованием эпициклов и дифферентов 

10 Конфигурации планет. 

Синодический период 

1 воспроизводить определения терминов и понятий «эллипс», 
«афелий», «перигелий», «большая и малая полуось эллипса», 
«астрономическая единица»; формулировать законы Кеплера 

2, 3, 6 

11 Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

1 формулировать определения терминов и понятий 
«горизонтальный параллакс», «угловые размеры объекта»; 
пояснять сущность метода определения расстояний по 
параллаксам светил, радиолокационного метода и метода 
лазерной локации; вычислять расстояние до планет по 
горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам 
и расстоянию 

12 Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе 

1 определять возможность наблюдения планет на заданную дату; 
располагать планеты на орбитах в принятом масштабе 

13 Практическая работа с 

планом Солнечной 

системы 

1 характеризовать особенности движения (время старта, 
траектории полета) и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы; описывать маневры, 
необходимые для посадки на поверхность планеты или выхода на 
орбиту вокруг нее. 

14 Открытие и 

применение закона 

всемирного тяготения 

1 формулировать основные положения гипотезы о формировании 
тел Солнечной системы, анализировать основные положения 
современных представлений о происхождении тел Солнечной 
системы, использовать положения современной теории 
происхождения тел Солнечной системы. 

15 Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

1 определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона 
Кеплера; описывать движения тел Солнечной системы под 
действием сил тяготения по орбитам с различным 
эксцентриситетом; объяснять причины возникновения приливов 

 



8 
 

аппаратов (КА) в 

Солнечной системе. 

Проверочная работа 

№2 по теме «Строение 

Солнечной системы». 

на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы 

16 Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

1 характеризовать природу Земли; перечислять основные 
физические условия на поверхности Луны;  

1, 2, 5 

17 Земля и Луна ― 

двойная планета 

1 перечислять результаты исследований, проведенных 
автоматическими аппаратами и астронавтами; характеризовать 
внутреннее строение Луны, химический состав лунных пород 

18 Две группы планет. 

Практическая работа 

«Две группы планет 

Солнечной системы» 

1 перечислять основные характеристики планет, основания для их 
разделения на группы, характеризовать планеты земной группы и 
планеты-гиганты, объяснять причины их сходства и различия 

19 Природа планет 

земной группы 

1 указывать параметры сходства внутреннего строения и 
химического состава планет земной группы; характеризовать 
рельеф поверхностей планет земной группы;  

20 Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект: 

польза или вред?» 

1 объяснять особенности вулканической деятельности и тектоники 
на планетах земной группы; описывать характеристики каждой из 
планет земной группы. 

21 Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект: 

польза или вред?» 

1 объяснять механизм возникновения парникового эффекта на 
основе физических и астрономических законов и 
закономерностей; характеризовать явление парникового эффекта, 
различные аспекты проблем, связанных с существованием 
парникового эффекта; пояснять роль парникового эффекта в 
сохранении природы Земли 

22 Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 

1 указывать параметры сходства внутреннего строения и 
химического состава планет-гигантов; описывать характеристики 
каждой из планет-гигантов; 

23 Малые тела 

Солнечной системы 

(астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы) 

1 анализировать особенности природы спутников планет-гигантов; 
формулировать понятие «планета»; характеризовать строение и 
состав колец планет-гигантов 
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24 Метеоры, болиды, 

метеориты. 

Проверочная работа 

№ 3 по теме «Природа 

тел Солнечной 

системы». 

1 определять понятие «планета», «малая планета», «астероид», 
«комета»; характеризовать малые тела Солнечной системы; 
описывать внешний вид и строение астероидов и комет; 
объяснять процессы, происходящие в комете, при изменении ее 
расстояния от Солнца; 

 

25 Солнце: его состав и 

внутреннее строение 

1 определять понятия «метеор», «метеорит», «болид»; описывать 
последствия падения на Землю крупных метеоритов. 

2, 3, 4 

26 Солнечная активность 

и ее влияние на Землю 

1 объяснять физическую сущность источников энергии Солнца и 
звезд; описывать процессы термоядерных реакций протон 
протонного цикла; объяснять процесс переноса энергии внутри 
Солнца; 

27 Физическая природа 

звезд 

1 пояснять грануляцию на поверхности Солнца; характеризовать 
свойства солнечной короны; раскрывать способы обнаружения 
потока солнечных нейтрино; обосновывать значение открытия 
солнечных нейтрино для физики и астрофизики. 

28 Переменные и 

нестационарные 

звезды 

1 перечислять примеры проявления солнечной активности 
(солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные 
выбросы массы); характеризовать потоки солнечной плазмы; 
описывать особенности последствий влияния солнечной 
активности 

29 Эволюция звезд 1 характеризовать звезды как природный термоядерный реактор; 
определять понятие «светимость звезды»; перечислять 
спектральные классы звезд; объяснять содержание диаграммы 
«спектр — светимость»; давать определения понятий «звезда», 
«двойные звезды», «кратные звезды». 

30 Проверочная работа 

№ 4 «Солнце и 

Солнечная система. 

Звезды» 

1 характеризовать цефеиды как природные автоколебательные 
системы; объяснять зависимость «период — светимость»; давать 
определение понятия «затменно-двойная звезда»; 
характеризовать явления в тесных системах двойных звезд — 
вспышки новых 

31 Наша Галактика 1 решать задачи, используя знания по темам «Строение Солнечной 
системы», «Природа тел Солнечной системы», «Солнце и звезды» 

32 Наша Галактика 1 перечислять объекты плоской и сферической подсистем; 
оценивать размеры Галактики; пояснять движение и 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2018 

расположение 

33 Другие звездные 

системы — галактики 

1 характеризовать процесс вращения Галактики; пояснять сущность 
проблемы скрытой массы 

1, 2, 5 

34 Космология начала 

ХХ в. 

1 характеризовать радиоизлучение межзвездного вещества и его 
состав, области звездообразования; описывать методы 
обнаружения органических молекул; раскрывать взаимосвязь 
звезд и межзвездной среды; описывать процесс формирования 
звезд из холодных газопылевых облаков; определять источник 
возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек 
сверхновых звезд 

35 Основы современной 

космологии 

1 формулировать основные постулаты общей теории 
относительности; определять характеристики стационарной 
Вселенной А. Эйнштейна; описывать основы для вывода А. А. 
Фридмана о нестационарности Вселенной; 

36 Урок-конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

1 использовать знания о методах исследования в астрономии; 
характеризовать современное состояние проблемы 
существования жизни во Вселенной, условия, необходимые для 
развития жизни. 
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