


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Программы курса астрономии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений (автор В.М. Чаругин). Методическое 

пособие. 10-11 класс  Москва «Просвещение» 2018 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебно-методического комплекса «Сферы» по астрономии, 

учебника «Астрономия» для 10-11 класса общеобразовательных учреждений автора: В.М. Чаругина, издательства «Просвещение» 

2018 год. 

Программа предусматривает изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа состоит из пяти глав: «Астрофизика и звездная астрономия» - 7 ч, «Млечный путь» – 3 ч, «Галактики» - 3 

ч , «Строение и эволюция Вселенной» - 2 ч , «Современные проблемы астрономии» - 3 ч. 

Программа рассчитана на 18 часов во втором полугодии (0,5 час в неделю). 

7 июня 2017 года подписан приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». Данный приказ вносит изменения в часть II федерального компонента «Среднее (полное) общее образование »по вопросу 

возвращения в обязательную часть учебного плана предмета «Астрономия». 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования 

естественнонаучной картины мира; 

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

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

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 



 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических знаний для объектного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика 10-11 классов предметом, формирующим 

не только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности. Нельзя не отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников - Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда занимала лидирующие 

позиции в мире. 

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной школе или на базовом уровне в 

старшей школе, — формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность - это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их 

достижений. А также его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и 

умений, а знания и умения - в действии, и не просто в действии, а в действии применительно к реальным задачам. 

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. 

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

существования человека в окружающем мире и в ней концентрируются основные противоречия между бытием человека и его 

сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой из 

наблюдений звѐздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех 

древних философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия 

жизни и деятельности человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития 

человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. Все современное естествознание: физика, 

математика, география и другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 

механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для объяснения движения небесных 

тел. 

Современные идеи и теории: общая теория относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на 

достижениях современной астрономии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. Чтобы правильно понять современное 



естествознание, необходимо изучать астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, 

что вообще преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По-видимому, такой подход 

позволит не только повысить качество естественно-научного образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к 

изучению естественных наук. 

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 18 часов. 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. 

Технология обучения. 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая 

память учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. 

Некоторые материалы даются в виде лекций. 

На повышение эффективности усвоения курса астрономии направлено использование принципа генерализации учебного 

материала — такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий. 



Формы организации учебной деятельности. 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки — защиты 

творческих заданий); 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в обучении каждого школьника 

сообразно его способностям; 

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. Предварительно учитель формирует 

блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо 

при наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков практического 

применения приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Формы аттестации школьников. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных знаний, проводить 

мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников 

Текущая (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее 

повторение) – 5 — 15 минут. 

 контрольные работы (45 минут); 

Промежуточная (констатирующая) аттестация: 

 итоговая контрольная работа (45 минут). 

Способы проверки достижения результатов обучения. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, включающий текущий контроль в 

процессе изучения материала, рубежный контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце 

изучения курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, тестирование, 

письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, 

оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной деятельности. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам 

 

В результате изучения астрономии ученик должен знать/понимать  

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

 смысл физического закона Хаббла;  

 основные этапы освоения космического пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы;  

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

Уметь: 

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

различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю;  

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

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

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе;  



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

для данного населенного пункта;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 

взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 

Содержание курса 

Астрофизика и звѐздная астрономия (7 ч)  

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

наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 

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

 внутреннем  строении  Солнца  и  как наблюдения  солнечных  нейтрино  подтвердили  наши 

представления  о  процессах  внутри  Солнца;  получить представление:  об  основных 

 характеристиках  звѐзд,  их взаимосвязи, внутреннем строении звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, 

нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, узнать как двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а пульсирующие звѐзды — 

расстояния во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звѐздах, узнать, как живут и умирают звѐзды.  

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)  

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

о распределении газа и пыли в ней,  рассеянных и шаровых скоплениях, о еѐ спиральной структуре; об исследовании еѐ 

центральных областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чѐрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики.  

Галактики (3 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении расстояний до них по 

наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в 

них; получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о 

распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления 

галактик.  

  



Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом, узнать как решается 

вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей 

теории относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения 

привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре  

вещества  в начальные  периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной.  

Современные проблемы астрономии (3 ч)  

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, рассказать о возможности 

определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звѐзд и об открытии ускоренного расширения 

Вселенной, о роли тѐмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и 

поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о средствах, которые 

используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных 

с Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

 Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения 

затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

 Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы мира к 

революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, закон всемирного тяготения. 

На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе 

которых рассчитываются траектории полѐтов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное 

тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.знать о современном представлении, о 



строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы 

и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физиких, которые используются для изучения 

физически свойств небесных тел. 

 Знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе 

законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли 

заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

 Знать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звѐзд и 

источниках их энергии; о необычности свойств звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, 

живут и умирают звѐзды. 

 Знать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других галактик, как астрономы по 

наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах образуются тяжѐлое химические 

элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые звѐздные 

скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через 

толщу межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, 

распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием представлений о 

конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик пришли к выводу о не стационарности, 

расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

 Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной энергией и всемирной силой отталкивания, 

противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Знать об открытии экзо планет — планет около других звѐзд и современном состоянии проблемы поиска внеземных 

цивилизаций и связи с ними 

 

  



Критерии и нормы оценивания 

 

Оценка ответов учащихся: 

Оценка 5 ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы 

и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки 3. 

Оценка контрольных работ: 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочѐтов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 



Оценка практических работ: 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности 

труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два  три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить 

правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов 

обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные 

вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или 

использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  



3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты:  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 

Тематическое планирование по дисциплине «Астрономия 10 класс» 

 

Предмет Класс 

Всего 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 
Автор учебника, год 

издания 
Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Астрономия 

 

10 

 

18 

 

0,5 

 

 

 

 

В.М. Чаругин, 

издательства 

«Просвещение» 2018 

год. 
 

Сроки 
Всего 

часов 

Теоретическ

их 

Практических Отметки о выполнении Модуль «Школьный 

урок» 
к/р п/р 

Теоретическ

их 
Практически 

Всего 

часов 

Астрофизика и 

звездная астрономия  
7 6 

  
   

 

Млечный путь 3 2       

Галактики 3 2 
  

    

Строение и эволюция 

Вселенной 
2 2      

 

Современные 

проблемы астрономии 3 2      
 

ИТОГО: 18 14 
  

    



Календарно-тематическое планирование по Астрономии  11  класс 

на 2021-2022 учебного года 

( 0,5 часа в неделю, всего 18 часов второе полугодие) 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

Основные виды 

учебной деятельности. 

 

Требования к результату 

и уровню подготовки 

учащихся 

 

Домашнее 

задание. 

 

 

Оборудован

ие 

 

 

Дата 

проведения 

 

план 

 

факт 

Глава5. Астрофизика и звѐздная астрономия (7 ч) 

1/1 Методы 

астрофизических 

исследований 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Принцип действия и 

устройство 

телескопов, 

рефракторов и 

рефлекторов; 

радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

знать/понимать: 

- основные физические 

характеристики Солнца: 

- масса, 

- размеры, 

- температура; 

- схему строения Солнца и 

физические процессы, 

происходящие в его недрах 

и атмосфере; 

- основные проявления 

солнечной активности, их 

причины, периодичность и 

влияние на Землю; 

- основные характеристики 

звѐзд в сравнении с 

Солнцем: 

- спектры, 

- температуры, 

§19 стр. 76-79 Учебник, 

§19 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

07.09  

1/2 Солнце 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определение основных 

характеристик Солнца; 

строение солнечной 

атмосферы; законы 

излучения абсолютно 

твѐрдого тела и 

температура 

фотосферы и пятен; 

проявление солнечной 

активности и еѐ 

влияние на климат и 

биосферу Земли 

§20стр. 80-85 Учебник, 

§20 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

14.09  



1/3 Внутреннее 

строение и 

источник 

энергии Солнца 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Расчѐт температуры 

внутри 

Солнца; термоядерный 

источник 

энергии Солнца и 

перенос 

энергии внутри Солнца; 

наблюдения солнечных 

нейтрино 

 

- светимости; 

- пульсирующие и 

взрывающиеся 

звезд; 

- порядок расстояния до 

звѐзд, 

способы определения и 

размеров 

звѐзд; 

- единицы измерения 

расстояний: 

- парсек, 

- световой год; 

- важнейшие 

закономерности 

мира звѐзд; 

- диаграммы «спектр– 

светимость» и «масса– 

светимость»; 

- способ определения масс 

двойных звѐзд; 

- основные параметры 

состояния 

звѐздного вещества: 

§21 стр. 86-90 Учебник, 

§21 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

21.09  

1/4 Основные 

характеристики 

звѐзд 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определение основных 

характеристик звѐзд; 

спектральная 

классификация 

звѐзд; диаграмма 

«спектр–светимость» и 

распределение 

звѐзд на ней; связь 

массы со светимостью 

звѐзд главной 

последовательности; 

звѐзды, красные 

гиганты, сверхгиганты 

и белые карлики 

§22 стр. 91-93 Учебник, 

§22,23 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

28.09  



1/5 Белые карлики, 

нейтронные 

звѐзды, чѐрные 

дыры. Двойные, 

кратные и 

переменные 

звѐзды 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности строения 

белых карликов и 

предел Чандрасекара 

на их массу; пульсары 

и нейтронные звѐзды; 

понятие чѐрной дыры; 

наблюдения 

двойных звѐзд и 

определение их масс; 

пульсирующие 

переменные звѐзды; 

цефеиды и связь 

периода пульсаций со 

светимостью у них 

- плотность, 

- температура, 

- химический состав, 

- физическое состояние; 

- важнейшие понятия: 

- годичный параллакс, 

- светимость, 

- абсолютная звѐздная 

величина; 

- устройство и назначение 

телескопа; 

- устройство и назначение 

рефракторов и рефлекторов 

уметь: 

- применять основные 

положения ведущих 

физических теорий при 

объяснении природы 

Солнца и звѐзд; 

- решать задачи на расчѐт 

расстояний до звѐзд по 

известному годичному 

параллаксу и обратные, на 

сравнение различных звѐзд 

по светимостям, размерам и 

температурам; 

- анализировать диаграммы 

§23-25 

стр. 94-99 

Учебник, 

§24,25 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

05.10  

1/6 Новые и 

сверхновые 

Звѐзды. 

Эволюция звезд. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Наблюдаемые 

проявления 

взрывов новых и 

сверхновых 

звѐзд; свойства 

остатков взрывов 

сверхновых звѐзд. 

 

 

 

 

 

 

§26-27 

стр. 100-106 

Учебник, 

§26-27 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

12.10  



1/7 Обобщение по 

теме 

Астрофизика и 

звездная 

астрономия» 

Контроль 

знаний 

Решение задач «спектр–светимость» и 

«масса–  светимость»; 

- находить на небе звѐзды: 

- альфы Малой Медведицы, 

- альфы Лиры, 

- альфы Лебедя, альфы 

Орла, 

- альфы Ориона, 

- альфы Близнецов, 

- альфы Возничего, 

- альфы Малого Пса, 

- альфы Большого Пса, 

- альфы Тельца 

  19.10  

Млечный путь (3 ч) 

1/8 Газ и пыль в 

Галактике 

 

Комбиниров

анный урок 

Наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и 

диффузных 

туманностей; 

распределение их 

вблизи плоскости 

Галактики; спиральная 

структура Галактики 

 

 

знать/понимать: 

- понятие туманности; 

- основные физические 

параметры, химический 

состав и распределение 

межзвѐздного вещества в 

Галактике; 

- примерные значения 

следующих величин: 

- расстояния между 

звѐздами в окрестности 

Солнца, их число в 

Галактике, еѐ размеры, 

- инфракрасный телескоп; 

- оценка массы и размеров 

чѐрной дыры по движению 

отдельных звѐзд. 

Уметь: 

§28 

стр. 108-109 

Учебник, 

§28 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

26.10  

1/9 Рассеянные и 

шаровые 

звѐздные 

скопления 

 

Комбиниров

анный урок 

Наблюдаемые свойства 

скоплений и их 

распределение в 

Галактике 

 

§29-30 

стр. 110-114 

Учебник, 

§29-30 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

09.11  



1/10 Обобщение по 

теме «Млечный 

путь» 

Контроль 

знаний 

 - объяснять причины 

различия видимого и 

истинного распределения 

звѐзд, межзвѐздного 

вещества и галактик на 

небе; 

- находить расстояния 

между звѐздами в 

окрестности Солнца, 

их число в Галактике, еѐ 

размеры; 

- оценивать массу и размер 

чѐрной дыры по движению 

отдельных звѐзд 

  16.11  

Галактики (3 ч) 

1/11 Классификация 

галактик 

 

Комбиниров

анный урок 

Типы галактик и их 

свойства; 

красное смещение и 

определение 

расстояний до 

галактик; закон 

Хаббла; вращение 

галактик и 

содержание тѐмной 

материи в 

них 

 

знать/понимать: 

- основные физические 

параметры, химический 

состав и распределение 

межзвѐздного вещества в 

Галактике; 

- примерные значения 

следующих величин: 

- основные типы галактик, 

различия между ними; 

- примерное значение и 

физический смысл 

постоянной Хаббла; 

- возраст наблюдаемых 

небесных тел. 

уметь: 

- объяснять причины 

различия 

видимого и истинного 

§31 

стр. 116-119 

Учебник, 

§31 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

23.11  

1/12 Активные 

галактики 

и квазары 

 

Комбиниров

анный урок 

Природа активности 

галактик; 

природа квазаров 

 

§32-33 

стр. 120-124 

Учебник, 

§32 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

30.11  



1/13 Обобщение по 

теме 

«Галактики» 

Контроль 

знаний 

 распределения звѐзд, 

межзвѐздного вещества и 

галактик на небе 

 

  07.12  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

1/14 Конечность и 

бесконечность 

Вселенной 

 

Комбиниров

анный урок 

Связь закона 

всемирного тяготения с 

представлениями о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной; 

фотометрический 

парадокс; 

необходимость общей 

теории 

относительности для 

построения модели 

Вселенной 

 

знать/понимать: 

- связь закона всемирного 

тяготения с 

представлениями о 

конечности ибесконечности 

Вселенной; 

- что такое 

фотометрическийпарадокс; 

- необходимость общей 

теории 

относительности для 

построения 

модели Вселенной; 

- понятие «горячая 

Вселенная»; 

- крупномасштабную 

структуру 

Вселенной; 

- что такое метагалактика; 

- космологические модели 

Вселенной 

уметь: 

- использовать знания по 

физике 

и астрономии для описания 

и 

объяснения современной 

научной картины мира 

§34-35 

стр. 126-131 

Учебник, 

§34, 35 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

14.12  

1/15 Модель 

«горячей 

Вселенной» 

 

Комбиниров

анный урок 

Связь средней 

плотности 

материи с законом 

расширения и 

геометрией Вселенной; 

радиус и 

возраст Вселенной 

 

§36 

стр. 132-134 

Учебник, 

§36 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

21.12  

Современные проблемы астрономии (3 ч) 



1/16 Ускоренное 

расширение 

Вселенной и 

тѐмная энергия 

 

Комбиниров

анный урок 

Вклад тѐмной материи 

в массу 

Вселенной; 

наблюдение 

сверхновых звѐзд в 

далѐких 

галактиках и открытие 

ускоренного 

расширения 

Вселенной; природы 

силы 

всемирного 

отталкивания 

 

знать/понимать: 

- какие наблюдения 

подтвердили 

теорию ускоренного 

расширения Вселенной; 

- что исследователи 

понимают 

под тѐмной энергией; 

- зачем в уравнение 

Эйнштейна была введена 

космологическая 

постоянная; 

- условия возникновения 

планет около звѐзд; 

- методы обнаружения 

экзопланет около других 

звѐзд; 

- об эволюции Вселенной и 

жизни во Вселенной; 

- проблемы поиска 

внеземных цивилизаций; 

- формула Дрейка 

уметь: 

- использовать знания, 

полученные по физике и 

астрономии, для описания и 

объяснения современной 

научной картины мира; 

- обосновывать свою точку 

зрения о возможности 

существования внеземных 

цивилизаций и их 

контактов с нами 

 

§37 

стр.136-137 

Учебник, 

§37 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

28.12  

1/17 Обнаружение 

планет 

возле других 

звѐзд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Невидимые спутники у 

звѐзд; 

методы обнаружения 

экзопланет; 

экзопланеты с 

условиями 

благоприятными для 

жизни 

 

§38-39 

стр. 138-139 

Учебник, 

§38 

Учебник, 

звездная 

карта. 

Небесная 

сфера 

28.12  

1/18 Обобщение за 

курс 

астрономии 11 

класс 

Контроль 

знаний 

   28.12  

 


