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Пояснительная записка 

 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-

ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звезд-

ного 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 по-

вседневной 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. 

 

Рабочая программа по астрономии для 10-11 класса разработана на основе следу-

ющих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

• федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования,  

• приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•  учебной программы по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс», Е. К. Страут 2018г.  

Главной целью изучения астрономии  является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное самораз-

витие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обу-

чение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенция-

ми.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта   в со-

держании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуаль-

ные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

 подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и ре-

флексивной  деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления со-

держания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечиваю-

щих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование  навыков научного познания. Во втором — дидакти-



ческие единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание обучения 

является базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспе-

чивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, 

календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совер-

шенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспи-

тательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и 

логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного вос-

приятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих 

в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию лич-

ностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к со-

временной физической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной поли-

тики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современ-

ное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование ак-

тивной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навы-

ками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и ис-

пользованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодей-

ствию с людьми. 

Согласно действующему учебному плану реализуется модифицированная про-

грамма  «Астрономия 11 класс»,  БА Воронцов-Вельяминов, ЕК Страут., в объеме 34 

часов. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уро-

ков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые ре-

зультаты), что представлено в схематической форме ниже.  

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государ-

ственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образова-

тельных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпред-

метным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщен-

ные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а сту-

пеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повы-

шенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  физики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модерни-

зацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  резуль-

татов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  дея-

тельности. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотиви-

рованности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое ис-

пользование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблем-

ных дискуссий, поэтапного формирования умения решать задачи. 

На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме – планируе-

мый результат)  определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта по-

знания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким пред-

ложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает 

умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 



 Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и 

форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых ме-

тодов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности, и на получение объективно нового исследователь-

ского результата.  

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися по-

знавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении  универ-

сальными способами освоения действительности, в развитии способности к исследова-

тельскому  мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержа-

ния, но и преодолеть традиционную логику изучения материала — от единичного к об-

щему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного 

подхода возможна совершенно иная схема  изучения  физических процессов «всеобщее — 

общее— единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности пред-

полагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование про-

стейших навыков работы с  источниками, (картографическими и хронологическими) ма-

териалами. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается 

комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знако-

вых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов элек-

тронной обработки при поиске и систематизации информации.  

Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном уровне суще-

ственно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному 

оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и са-

мооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера 

(на базе кабинета медиапрограмм с интерактивной доской).  

 

1. Планируемые предметные результаты. 
 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-

чина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метео-

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

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

фикация 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 простран-

ства; 

- 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 информа-

ции с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной ак-

тивности на Землю; 



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

ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения прили-

вов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физи-

ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхож-

дение 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 раз-

меров 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 по-

вседневной жизни для: 

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

ния по астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

популярных статьях. 
 

Содержание программы 
Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: элек-

тромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое при-

менение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (6 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географиче-

ских координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика.  

Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Сино-

дический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизон-

тальный 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 (8 ч) 

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

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пи-

лотируемые 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. Асте-

роидная опасность. 

Солнце и звезды (5 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 



активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура различных клас-

сов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы со-

временной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Не-

стационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Уско-

рение расширения Вселенной.«Темная энергия» и антитяготение. 

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

Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  



2. Календарно-тематическое планирование. 
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Введение 2   

1 Предмет астро-

номии 

Роль астрономии в развитии цивили-

зации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Особен-

ности методов познания в астроно-

мии. Практическое применение аст-

рономических исследований. Астро-
номия, ее связь с другими науками. 
Развитие астрономии было вызвано 
практическими потребностями че-
ловека, начиная с глубокой древно-
сти. Астрономия, математика и фи-
зика развивались в тесной связи 
друг с другом. Структура и масшта-
бы Вселенной.  

Поиск примеров, под-
тверждающих практиче-
скую направленность 
астрономии 

 
  

2 Наблюдения - 

основа астроно-

мии 

Электромагнитное излучение, косми-

ческие лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эф-

фект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ 

ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-

БОЛЬЦМАНА .Наземные и косми-
ческие приборы и методы исследо-
вания астрономических объектов. 
Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия 

Применение знаний, по-
лученных в курсе физи-
ки, для описании устрой-
ства телескопа. Характе-
ристика преимуществ 
наблюдений, проводи-
мых из космоса 

1   

Практические основы астрономии 6   

3 Звезды и созвез-

дия. Небесные 

координаты и 

звездные карты. 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ 

ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 

Звездная карта, созвездия, исполь-

зование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Звезд-
ная величина как характеристика 
освещенности, создаваемой звез-
дой. Согласно шкале звездных ве-
личин разность на 5 величин, раз-
личие в потоках света в 100 раз. 
Экваториальная система коорди-
нат: прямое восхождение и скло-
нение. Использование звездной 
карты для определения объектов, 
которые можно наблюдать в за-
данный момент времени 
 
 
 

Подготовка презен-
тации об истории назва-
ний созвездий и звезд. 
Применение знаний, полу-
ченных в курсе географии, 
о составлении карт в раз-
личных проекциях. Работа 
со звездной картой при 
организации и проведе-
нии наблюдений 

1   

4 Видимое движе-

ние звезд на раз-

личных геогра-

фических широ-

тах 

Суточное движение светил. Движе-

ние Земли вокруг Солнца. СВЯЗЬ 

ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРА-

ФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ. Высота полюса 

Характеристика отличи-
тельных особенностей 
суточного движения звезд 
на полюсах, экваторе и в 
средних широтах Земли 

1   



мира над горизонтом и ее зависи-
мость от географической широты 
места наблюдения. Небесный ме-
ридиан. 
Кульминация светил. Определе-
ние географической широты по 
измерению высоты звезд в мо-
мент их кульминации 

5 Годичное дви-

жение Солнца по 

небу. Эклиптика. 

Эклиптика и зодиакальные со-
звездия. Наклон эклиптики к 
небесному экватору. Положение 
Солнца на эклиптике в дни равно-
денствий и солнцестояний. Изме-
нение в течение года продолжи-
тельности дня и ночи на различ-
ных географических широтах 

Характеристика особенно-
стей суточного движения 
Солнца на полюсах, эква-
торе и в средних широтах 
Земли 

1   

6 Движение и фа-

зы Луны. Затме-

ния Солнца и 

Луны. 

Луна — ближайшее к Земле 
небесное тело, ее единственный 
естественный спутник.  Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Период обра-
щения Луны вокруг Земли и во-
круг своей оси — сидерический 
(звездный) месяц. Синодический 
месяц — период полной смены 
фаз Луны. Условия наступления 
солнечных и лунных затмений. Их 
периодичность. Полные, частные 
и кольцеобразные затмения 
Солнца. Полные и частные затме-
ния Луны. Предвычисление буду-
щих затмений 

Изучение основных 
фаз Луны. Описание по-
рядка их смены. Анализ 
причин, по которым Луна 
всегда обращена к Земле 
одной стороной. 
Описание взаимного рас-
положения Земли, Луны и 
Солнца в моменты затме-
ний. Объяснение причин, 
по которым затмения 
Солнца и Луны не проис-
ходят каждый месяц 

 

1   

7 Время и кален-

дарь 
Точное время и определение гео-
графической долготы. Часовые 
пояса. Местное и поясное, летнее и 
зимнее время. Календарь — си-
стема счета длительных проме-
жутков времени. История кален-
даря. 
Високосные годы. Старый и новый 
стиль 

Подготовка и презен-
тация сообщения об исто-
рии календаря. 
Анализ необходимости 
введения часовых поясов, 
високосных лет и нового 
календарного стиля 

1   

8 Контрольная 

работа   

№1«Практическ

ие основы аст-

рономии» 

  1   

Строение Солнечной системы 2   

9 Развитие пред-

ставлений о 

строении мира 

Геоцентрическая система мира 
Аристотеля-Птолемея. Система 
эпициклов и дифферентов для 
объяснения петлеобразного дви-
жения планет. Создание Коперни-
ком гелиоцентрической системы 
мира. Роль Галилея в становлении 
новой системы мира 

Подготовка и презен-
тация сообщения о значе-
нии открытий Коперника 
и Галилея для формирова-
ния научной картины ми-
ра. 

Объяснение петлеоб-
разного движения планет 
с использованием эпицик-
лов и дифферентов 

1   

10 Конфигурация 

планет. Синоди-

ческий период. 

Внутренние и внешние планеты. 
Конфигурации  и условия видимо-
сти планет:  противостояние и 
соединение. Периодическое изме-
нение условий видимости внут-
ренних и внешних планет. Связь 
синодического и сидерического 
(звездного) периодов обращения 
планет 

Описание условий ви-
димости планет, находя-
щихся в различных кон-
фигурациях. Решение за-
дач на вычисление звезд-
ных периодов обращения 
внутренних и внешних 
планет 

1   



Законы движения небесных тел. 5   

11 Законы движе-

ния планет Сол-

нечной системы. 

Небесная механика. Три закона 
Кеплера. Эллипс. Изменение ско-
рости движения планет по эллип-
тическим орбитам. Открытие 
Кеплером законов движения пла-
нет — важный шаг на пути ста-
новления механики. Третий закон 
— основа для вычисления относи-
тельных расстояний планет от 
Солнца 

Анализ законов 
Кеплера, их значения для 
развития физики и астро-
номии. Решение задач на 
вычисление расстояний 
планет от Солнца на осно-
ве третьего закона Кепле-
ра  

1   

12 Решение задач Методы определения расстояний до 

тел Солнечной системы и их разме-

ров. Размеры и форма Земли. Три-
ангуляция. Горизонтальный па-
раллакс. Угловые и линейные 
размеры тел Солнечной системы 

Решение задач на вычис-
ление расстояний и раз-
меров объектов 

1   

13 Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной си-

стеме 

План Солнечной системы в 
масштабе 1 см к 30 млн км с ука-
занием положения планет на ор-
битах согласно данным «Школь-
ного астрономического календа-
ря» на текущий учебный год 

Построение плана 
Солнечной системы в при-
нятом масштабе с указа-
нии ем положения планет 
на орбитах. Определение 
возможности их наблюде-
ния на заданную дату 

1   

14 Движение 

небесных тел 

под действием 

сил тяготения 

Время старта КА и траекто-
рии полета к планетам и другим 
телам Солнечной системы. Вы-
полнение маневров, необходимых 
для посадки на поверхность пла-
неты или выхода на орбиту вокруг 
нее 

Подготовка и презен-
тация сообщения о КА, 
исследующих природу тел 
Солнечной системы 

1   

15 Движение 

небесных тел 

под действием 

сил тяготения. 

Решение задач 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ Время старта КА 
и траектории полета к планетам и 
другим телам Солнечной системы. 
Выполнение маневров, необходи-
мых для посадки на поверхность 
планеты или выхода на орбиту 
вокруг нее 

Подготовка и презен-
тация сообщения о КА, 
исследующих природу тел 
Солнечной системы 

1   

16 Контрольная 

работа № 2 

«Строение сол-

нечной системы» 

 

 

  1   

 

 

 

Природа тел солнечной системы 

8   

17 Общие характе-

ристики планет 

Происхождение Солнечной си-

стемы. Гипотеза о формировании 
всех тел Солнечной системы в 
процессе длительной эволюции 
холодного газопылевого облака. 
Объяснение их природы на основе 
этой гипотезы 

Анализ основных по-
ложений современных 
представлений о проис-
хождении тел Солнечной 
системы 

1   

18 Солнечная си-

стема как  ком-

плекс тел, име-

ющих общее 

происхождение 

Гипотеза о формировании 
всех тел Солнечной системы в 
процессе длительной эволюции 
холодного газопылевого облака. 
Объяснение их природы на основе 
этой гипотезы 

Анализ основных по-
ложений современных 
представлений о проис-
хождении тел Солнечной 
системы 

1   

19 Система Земля-

Луна 
Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на поверхности 
Луны. Два типа лунной поверхно-
сти — моря и материки. Горы, 

На основе знаний из 
курса географии сравне-
ние природы Земли с при-
родой Луны. Объяснение 

1   



кратеры и другие формы рельефа. 
Процессы формирования поверх-
ности Луны и ее рельефа. Резуль-
таты исследований, проведенных 
автоматическими аппаратами и 
астронавтами. Внутреннее строе-
ние Луны. Химический состав 
лунных пород. Обнаружение воды 
на Луне. Перспективы освоения 
Луны 

 
 

причины отсутствия у Лу-
ны атмосферы. Описание 
основных форм лунной 
поверхности и их проис-
хождения. 

Подготовка и презен-
тация сообщения об ис-
следованиях Луны, прове-
денных средствами кос-
монавтики 

20 Планеты земной 

группы 
Внесолнечные планеты. Сходство 
внутреннего строения и химиче-
ского состава планет земной 
группы. Рельеф поверхности. Вул-
канизм и тектоника. Метеоритные 
кратеры. Особенности темпера-
турных условий на Меркурии, Ве-
нере и Марсе. Отличия состава 
атмосферы Земли от атмосфер 
Марса и Венеры. Сезонные изме-
нения в атмосфере и на поверхно-
сти Марса. Состояние воды на 
Марсе в прошлом и в настоящее 
время. Эволюция природы планет. 
Поиски жизни на Марсе 

На основе знаний фи-
зических законов объяс-
нение явлений и процес-
сов, происходящих в атмо-
сферах планет. Описание и 
сравнение природы пла-
нет земной группы. Объ-
яснение причин суще-
ствующих различий. Под-
готовка и презентация 
сообщения о результатах 
исследований планет зем-
ной группы 

1   

21 Далекие планеты Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет. Химический состав 
и внутреннее строение планет-
гигантов. 
Источники энергии в недрах пла-
нет. Облачный покров и  атмо-
сферная циркуляция. Разнообра-
зие природы спутников. Сходство 
природы спутников с планетами 
земной группы и Луной. Наличие 
атмосфер у крупнейших спутни-
ков. Строение и состав колец 
 
 
 
 
 
 

На основе знаний за-
конов физики описание 
природы планет-гигантов. 
Подготовка и презентация 
сообщения о новых ре-
зультатах исследований 
планет-гигантов, их спут-
ников и колец. Анализ 
определения понятия 
«планета» 

1   

22 Планеты – кар-

лики и малые 

тела.  Решение 

задач. 

Астероиды главного пояса. Их 
размеры и численность. Малые 
тела солнечной системы. Плутон и 
другие карликовые планеты. Ко-
меты. Их строение и состав. Орби-
ты комет. Общая численность ко-
мет. 

Кометное облако Оорта.  
Астероидно-кометная опасность. 
Возможности и способы ее 
предотвращения 

Описание внешнего 
вида астероидов и комет. 
Объяснение процессов, 
происходящих в комете, 
при изменении ее рассто-
яния от Солнца. 

Подготовка и презен-
тация сообщения о спосо-
бах обнаружения опасных 
космических объектов и 
предотвращения их 
столкновения с Землей 

1   

23 Контрольная 

работа №3 

«Природа тел 

солнечной си-

стемы» 

  1   

Солнце и звезды 5   

24 Солнце – бли-

жайшая звезда. 

Энергия и тем-

пература Солн-

Звезды: основные физико-

химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их зако-

На основе знаний фи-
зических законов описа-
ние и объяснение явлений 

1   



ца. номерности. Источник энергии 
Солнца и звезд — термоядерные 
реакции. Перенос энергии внутри 
Солнца.  Строение Солнца, солнеч-

ной атмосферы. Проявления сол-

нечной активности: пятна, вспыш-

ки, протуберанцы. Грануляция. 
Солнечная корона. Обнаружение 
потока солнечных нейтрино. Зна-
чение этого открытия для физики 
и астрофизики.  Внутреннее строе-

ние и источники энергии звезд. 

 

 

 

и процессов, наблюдаемых 
на Солнце. Описание про-
цессов, происходящих при 
термоядерных реакциях 
протон-протонного цикла 

25 Солнце – бли-

жайшая звезда. 

Атмосфера 

Солнца. 

Периодичность солнечной активно-

сти. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные 

связи. Проявления солнечной ак-
тивности: солнечные пятна, про-
туберанцы, вспышки,  корональ-
ные выбросы массы. Потоки сол-
нечной плазмы. Их влияние на 
состояние магнитосферы Земли. 
Магнитные бури, полярные сия-
ния и другие геофизические явле-
ния, влияющие на радиосвязь, 
сбои в линиях электропередачи. 
Период изменения солнечной ак-
тивности 

На основе знаний о 
плазме, полученных в кур-
се физики, описание обра-
зования пятен, протубе-
ранцев и других проявле-
ний солнечной активно-
сти. Характеристика про-
цессов солнечной актив-
ности и механизма их вли-
яния на Землю 

1   

26 Расстояния до 

звезд 

Определение расстояния до звезд, 

параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТ-

НЫЕ ЗВЕЗДЫ. Звезда — природ-
ный термоядерный реактор. Све-
тимость звезды. Многообразие 
мира звезд. Их спектральная клас-
сификация. Звезды-гиганты и 
звезды-карлики. Диаграмма 
«спектр — светимость». Двойные 
и кратные звезды. Звездные скоп-
ления. Их состав и возраст 
 
 

Определение понятия 
«звезда». Указание поло-
жения звезд на диаграмме 
«спектр — светимость» 
согласно их характеристи-
кам. Анализ основных 
групп диаграммы 

1   

27 Массы и разме-

ры звезд.  Реше-

ние задач. 

Двойные звёзды. Определение мас-

сы звёзд. Размеры звёзд. Плотность 

их вещества. Модели звёзд. 

Определение массы звёзд. 1   

28 Переменные и 

нестационарные 

звезды 

Происхождение химических эле-

ментов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫ-

ХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧ-

НЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Цефеиды — природные автоколе-
бательные системы. Зависимость 
«период — светимость». Затмен-
но-двойные звезды. Вспышки Но-
вых — явление в тесных системах 
двойных звезд. Открытие «экзо-
планет» — планет и планетных 
систем вокруг других звезд 

На основе знаний по 
физике описание пульса-
ции цефеид как авто-
колебательного процесса. 
Подготовка сообщения о 
способах обнаружения 
«экзопланет» и получен-
ных результатах 

1   

Наша Галактика – Млечный Путь. Строение и эволюция  Вселенной 6   

29 Наша Галактика Структура и масштабы Солнечной 

системы.  Наша Галактика - Млеч-

ный Путь Состав и структура Га-

лактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕ-

НИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ 

МАТЕРИЯ. Размеры и строение 

Описание строения и 
структуры Галактики. 
Изучение объектов плос-
кой и сферической подси-
стем. Подготовка сообще-
ния о развитии исследо-
ваний Галактики. На осно-

1   



Галактики. Расположение и дви-
жение Солнца. Плоская и сфериче-
ская подсистемы Галактики. Ядро 
и спиральные рукава Галактики. 
Вращение Галактики и проблема 
«скрытой массы». Радиоизлучение 
межзвездного вещества. Его со-
став. Области звездообразования. 
Обнаружение сложных органиче-
ских молекул. Взаимосвязь звезд и 
межзвездной среды. Планетарные 
туманности — остатки вспышек 
Сверхновых звезд 

ве знаний по физике объ-
яснение различных меха-
низмов радиоизлучения. 
Описание процесса фор-
мирования звезд из хо-
лодных газопылевых об-
лаков 

30 Другие звездные 

системы-  галак-

тики 

Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной.Спиральные, эллипти-
ческие и неправильные галакти-
ки. Их отличительные особенно-
сти, размеры, масса, количество 
звезд. Сверхмассивные черные 
дыры в ядрах галактик. Квазары и 
радиогалактики. Взаимодейству-
ющие галактики. Скопления и 
сверхскопления галактик.  Откры-

тие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характери-

стики. Сверхмассивные черные ды-

ры и активность галактик. 

 

 

 

 

Определение типов 
галактик. Подготовка со-
общения о наиболее инте-
ресных исследованиях га-
лактик, квазаров и других 
далеких объектов 

1   

31 Основы совре-

менной космоло-

гии 

История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусствен-

ный спутник Земли, полет 

Ю.А.Гагарина. Достижения совре-

менной космонавтики. 

Общая теория относительности. 
Стационарная Вселенная А. Эйн-
штейна. Вывод А. А. Фридмана о 
нестационарности Вселенной. 
«Красное смешение» в спектрах 
галактик и закон Хаббла. Расши-
рение Вселенной происходит од-
нородно и изотропно. Гипотеза Г. 
А. Гамова о горячем начале Все-
ленной, ее обоснование и под-
тверждение. Реликтовое излуче-
ние. Теория Большого взрыва. Об-
разование химических элементов. 
Формирование галактик и звезд. 
Ускорение расширения Вселен-
ной. «Темная энергия» и антитя-
готение.  Представление о космо-

логии. Красное смещение. Закон 

Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕН-

НОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Применение принци-
па Доплера для объясне-
ния «красного мещения». 

Подготовка сообще-
ния о деятельности Хабб-
ла и Фридмана. 

Доказательство спра-
ведливости закона Хаббла 
для наблюдателя, распо-
ложенного в любой галак-
тике. Подготовка и пре-
зентация сообщения о де-
ятельности Гамова и лау-
реатов Нобелевской пре-
мии по физике за работы 
по космологии 

1   

32 Урок – конфе-

ренция «Одино-

ки ли мы во Все-

ленной?» 

Проблема существования жизни 
во Вселенной (вне Земли). Усло-
вия, необходимые для развития 
жизни. Поиски жизни на планетах 
Солнечной системы. Сложные ор-
ганические соединения в космосе. 
Современные возможности ра-
диоастрономии и космонавтики 
для связи с другими цивилизаци-
ями. Планетные системы у других 

Подготовка и презен-
тация сообщения о совре-
менном состоянии науч-
ных исследований по про-
блеме существования вне-
земной жизни во Вселен-
ной. Участие в дискуссии 
по этой проблеме 

1   



 
 
 
 
 
 
                                              

                                                    Календарно-тематическое планирование. 

звезд. Человечество заявляет о 
своем существовании 

33 Контрольная 

работа №4 

«Солнце и звёз-

ды. Строение и 

эволюция Все-

ленной» 

  1   

34 Урок-игра «Своя 

игра» 

Практические основы астрономии. 

Строение Солнечной системы. При-

рода тел Солнечной системы. Солн-

це и звёзды. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 1   

 Итого:   34   

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

До-

маш-

нее за-

дание 

дата 

план факт 

 
Введение 2 

 
  

1 Предмет астрономии. 1 §1   

2 Наблюдения - основа астрономии. 1 §2    
Практические основы астрономии 6 

 
  

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 1 §3,4   

4 Видимое движение звезд на различных географических широ-

тах. 

1 §5   

5 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 1 §6   

6 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1 §7,8   

7 Время и календарь. 1 §9   

8 Контрольная работа № 1 «Практические основы астрономии» 1 
 

   
Строение Солнечной системы 2 

 
  

9 Развитие представлений о строении мира. 1 §10   

10 Конфигурация планет. Синодический период. 1 §11   

 Законы движения небесных тел. 5    

11 Законы движения планет Солнечной системы. 1 §12   

12 Решение задач. 1 §12   

13 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 1 §13   

14 Движение небесных тел под действием сил тяготения. 1 §14   

15 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Реше-

ние задач. 

1 §14   

16 Контрольная работа № 2 «Строение солнечной системы» 1     
Природа тел солнечной системы 8 

 
  

17 Общие характеристики планет. 1 §15   

18 Солнечная система как  комплекс тел, имеющих общее про-

исхождение. 

1 §16   

19 Система Земля-Луна. 1 §17   

20 Планеты земной группы. 1 §18   

21 Далекие планеты. 1 §19   

22 Планеты – карлики и малые тела.  Решение задач. 1 §20   

23 Контрольная работа №3 «Природа тел солнечной системы» 1 
 

  



 

 
Солнце и звезды 5 

 
  

24 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. 1 §21   

25 Солнце – ближайшая звезда. Атмосфера Солнца. 1 §21   

26 Расстояния до звезд. 1 §22   

27 Массы и размеры звезд.  Решение задач. 1 §23   

28 Переменные и нестационарные звезды. 1 §24    
Наша Галактика – Млечный Путь. Строение и эволюция  

Вселенной 

6 
 

  

29 Наша Галактика. 1 §25   

30 Другие звездные системы-  галактики. 1 §26   

31 Основы современной космологии 1 §27   

32 Жизнь и разум во Вселенной. 1 §28   

33 Контрольная работа №4 «Солнце и звёзды. Строение и эво-

люция Вселенной» 

1 
 

  

34 Урок-игра «Своя игра» 1    

 Итого: 34 к/р 4ч   
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