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АННОТАЦИЯ 
Программа по астрономии базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной 
рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета 
«Астрономия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные образовательные программы. 

Содержание программы по астрономии направлено на формирование астрономической 
картины мира обучающихся  11 классов при обучении их астрономии на базовом уровне. 
Программа по астрономии соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым 
личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает 
необходимость реализации межпредметных связей астрономии с естественно-научными 
учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения астрономии на уровне 
среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса астрономии: 
личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно – правовая база: 

    Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена в соответствии с 
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 
•   примерной программы среднего образования:«Физика. Астрономия. 7-11 класс. 

Составители: Коровин В.А., Орлов В.А. Москва, «Дрофа», 2010 г, авторской программы по 
астрономии (базовый уровень) 11 класс, авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, 
Е.К. Страут,  

• перечня учебников, рекомендованных Министерствомобразования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях.Электронный учебник «Астрономия. 11 кл» базовый уровень. Б. А. Воронцов-
Вельяминов, Е.К.Страут. ФГОС, вертикаль. Дрофа. 2020; 

• образовательной  программы среднего общего образования на 2023-2024 уч.год 
МБОУ СОШ №2 г. Советский, утвержденной приказом  директора школы №       от 
31.08.2023 г. 

       Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 
работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к 
астрономии. Она позволяет сформировать у учащихся средней школы достаточно широкое 
представление об астрономической картине мира. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 
картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 
важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 
природы и своего места в ней. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть 
использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в 
первую очередь по физике.  
      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса астрономии 11 класса с 



учетом межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет 
минимальный набор практических заданий, выполняемых учащимися. 
       Уроки астрономии дают возможность воспитывать учащихся в различных направлениях. 
Духовно-нравственное воспитание на уроках астрономии включает в себя аспекты: 
нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но и 
понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды. 
Гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 
испытывающей уважение к творцам науки, готовой к морально-этической оценке 
использования научных достижений. Политехнический - предполагает политехническую 
подготовку учащихся, использование полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, рационального природопользования, а также: 
воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга, 
способствует профориентации учащихся. Патриотический - региональный компонент, 
который предполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве и культурных 
традициях, что способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина 
своей Родины. Здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа жизни, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества. Формировать у 
школьников чувства патриотизма можно, ознакомив учащихся с жизнью и творчеством 
ученых; показав, что у многих российских ученых были замечательные качества: 
преданность Отчизне, стремление развить науку своей Родины, поднять ее престиж на более 
высокий уровень. Ценностные ориентиры, раскрывающие связь программы учебного 
предмета с программой воспитания и социализации учащихся, включая формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Ценностные 
ориентиры содержания курса астрономии в средней (полной) школе определяются 
спецификой астрономии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного 
(сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 
ценностных ориентиров астрономического образования выступают объекты, изучаемые в 
курсе астрономии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 
ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 
природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 
астрономии, проявляются:   
  • в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;     
 • в ценности методов исследования природы;                                                                                         
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 
стремления к истине.                                                                                                                                  

Цели и задачи изучения астрономии: 

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, строении и  
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 



— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 
— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
         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. 
      При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 
следующие задачи: 
- 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. 
 

Общая последовательность изучения материала физики в 11 классе: 

Содержание программы курса «Астрономия» 

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. 

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. 

 
 Общая характеристика учебного предмета: 

        Курс астрономии XI класса не только завершает физико-математическое образование, 
но и несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия 
является завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавании 
есть необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без 
специального формирования астрономических знаний не может сформироваться 
естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может 
показать единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, дать 
целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 
Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 
• развитию познавательной мотивации; 
• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 
• развитию способности к самообучению и самопознанию; 
• созданию ситуации успеха, радости от познания. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют: 
• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 
деятельности; 
• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 
компетенции. 
Место предмета «Астрономия» в базисном учебном плане: 
Базисный учебный план для образовательный учреждений на этапе полного среднего 
образования предусматривает обязательное изучение астрономии в 11 классе в объеме 35 
учебных часов из расчета 1 час в неделю. Таким образом, курс рассчитан на реализацию 
программы в объеме 35 часов и 1 урок в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Метапредметные: 
- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный:    -



классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 
формулировать выводы и заключения;                                                                                                            
-на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;                                                                   
- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; выполнять 
познавательные и практические задания;                                                                                  -
извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 
интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;                                                                              -
готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета 
и других источников;                                                                                                             - 
аргументировать свою позицию.  
Предметные:  
  —объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, причины затмений Луны и Солнца;                             — применять 
звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд :           —воспроизводить 
исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 
 —вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и расстоянию;  
-описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом;  
 —характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы;  
 —формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  
—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 
кометы, метеоры, болиды, метеориты); 
 —описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  
—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 
 —проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  
—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли;  
—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; —
характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий;  
—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  
—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 
—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения.  
    Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: —определять и 
различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
 —характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
 —описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности;  
—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
 —описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  
—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  
—называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»; 
—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 



 —объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
 —описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  
—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
 —описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
 —характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 
    Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: —
объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
 —характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика);  
—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 
 —распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  
—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; —
обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 
 —формулировать закон Хаббла; 
 —определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;  
—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  
—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей Вселенной; 
 —классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва; 
 —интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 
неизвестна.    
     Предметные результаты освоения темы «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 
 –систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 
Личностные : 
- обсуждают потребности человека в познании, как наиболее значимой не насыщаемой 
потребности, понимание различия между мифологическим и научным сознанием; 
- организовывают целенаправленную познавательную деятельность в ходе самостоятельных 
работ; 
- самостоятельно управляют собственной познавательной деятельностью; 
- проявляют толерантное и уважительное отношение к истории, культуре, традициям других 
народов; 
- высказывают убежденность в возможности познания системы мира. 
      В результате изучения астрономии ученик должен  ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ  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, горизонтальную и экваториальную систему 
координат, 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  Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга,  Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна;  
формулировки законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера .                           Уметь:  
использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;                          
приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 
и их системах; применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для 
решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 
человеческой жизни;  осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 
представление в разных формах;                                                                                     владеть 
компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора.                
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- нахождения светил на небе, используя карту звездного неба; 
- ориентации на местности; 
- определения времени по расположению светил на небе. 
 
Метапредметные результаты: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный; 
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 
анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 
выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 
интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета 
и других источников. 
 

Содержание учебного предмета: 11 класс (всего - 35 часов, в неделю – 1 час) 

I. Введение в астрономию (6 часов) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 
астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, 
основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 
вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 
кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная 
система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид 
звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 
географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 
связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы 
измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, 
понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы (5 часов) 



Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 
сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 
Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 
гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы 
Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 
Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 
законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной 
системы и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 
радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

III. Физическая природа тел солнечной системы (7 часов) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 
солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность 
Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 
поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, 
кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 
астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 
болиды, метеорные потоки). 

IV. Солнце и звезды (9 часов) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 
температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 
Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 
энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях 
внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования 
солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 
излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по 
годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные 
скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 
определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, 
спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь 
между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 
"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 
(оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 
звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 
(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 часов)  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 
звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 
размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 
ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 
Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 
модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 
происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 



Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 
космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 
разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

VI. Повторительно – обобщающие уроки (2 часа) 

Современные открытия в области астрономии. Астрономическая картина мира – картина 
строения и эволюции Вселенной.  

Учебно – тематический план курса астрономии 11 класса 

Содержание программного материала Количество часов 

Тема 1. Введение в астрономию.  2 

Тема 2. Практические основы астрономии.   5 

Тема 3. Строение Солнечной системы.   7 

Тема 4. Природа тел солнечной системы.   8 

Тема 5. Солнце и звезды.   6 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной.   5 

Тема 7. Жизнь и разум во вселенной. 2 

Итого 35 

По программе за год учащиеся должны выполнить: 2 контрольных работы. 

Контрольная работа №1. «Строение Солнечной системы». 

Контрольная работа №2. «Солнце и звезды. Вселенная». 

Учебно-тематический план. 

№  

п/п 
Тема 

Коли
честв
о 
часов 

В 
том 
числ
е  

 

Компетентности обучающихся 

Виды и формы 
деятельности по 

реализации 
воспитательного 
потенциала урока 

К.р. 

1 Введение в 
астрономию 2  

Знать/понимать смысл понятий:  
активность, астрология, 
астрономия, астрофизика, 
атмосфера, возмущения, восход 
светила, вращение небесных тел. 
Вселенная, Галактика, затмение. 
Уметь отличать гипотезы от 
научных теорий. 

Вовлечение учащихся 
в интеллектуальную и 

тренинговую 
деятельность 



2 
Практически
е основы 
астрономии.   

5  

знать / пониматьсмысл понятий: 
небесная механика, видимое и 
реальное движение небесных тел и 
их систем.Обсерватория, орбита, 
планета, полярное сияние. 
Солнечная корона, солнцестояние, 
состав Солнечной системы. 
Законы и следствия: законы 
Ньютона, Кеплера. 
Практическое применение: 
определять 
физическиехарактеристикипланет,  
пользоваться  телескопом. 

Вовлечение учащихся 
в интеллектуальную и 

тренинговую 
деятельность, 

применение на уроке 
интерактивных  форм 

работы, 
стимулирующих  их 

познавательную 
мотивацию 

3 
Строение 
Солнечной 
системы.   

7 1 

Применение форм 
работы с целью 
получения 
обучающимися 
социально- значимой 
информации 

4 
Природа тел 
солнечной 
системы.   

8 
 

знать / пониматьсмысл понятий: 
звезда, Вселенная, Галактика, 
черная дыра, эволюция, эклиптика, 
ядро; 
Определять физические величины: 
астрономическаяединица, афелий, 
блеск звезды, возрастнебесноготела, 
параллакс, парсек, период, 
перигелий, 
физическиехарактеристикипланети 
звезд, их химический состав. 

Вовлечение учащихся 
в интеллектуальную и 

тренинговую 
деятельность, 

применение на уроке 
интерактивных  форм 

работы, 
стимулирующих  их 

познавательную 
мотивацию 

 

5 

Солнце и 
звезды.   6  

 

6 

Строение и 
эволюция 
Вселенной.   

5 1 

знать / понимать 
смыслработиформулировкузаконов: 
Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, 
Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 
Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела, 
Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 
Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Вовлечение учащихся 
в интеллектуальную 
деятельность 

7 

Жизнь и 
разум во 
вселенной. 2  

применять приобретенные знания и 
умения при изучении астрономии 
для решения практических задач, 
встречающихся как в учебной 
практике, так и в повседневной 
человеческой жизни. 

Вовлечение учащихся 
в интеллектуальную 
деятельность 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения астрономии ученик 11 класса - 

научится понимать: 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, метеорное 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, 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, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 
Фридмана, Эйнштейна. 

Получит возможность научиться: 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, ценностно-ориентационной, 
смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и профессионально-
трудового выбора. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение: 

Программа для общеобразовательных учреждений ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 7-11 

КЛАССЫ. Составители Коровин В.А., Орлов В.А. – Москва, «Дрофа», 2010г., 

авторская программа Е.П. Левитана «Астрономия. 11 класс», 2010г. 

1. Учебник «Астрономия. 11 кл» базовый уровень. Б,А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. ФГОС, вертикаль. Дрофа. 2020; 



2. Презентации и видеофильмы по темам курса астрономии 11 класса. 
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