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Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база 

    Рабочая программа по астрономии составлена на основе обязательного 

минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений по 1 часа в неделю в 10 классе. (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 10 кл. / сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2008.)  

Общая характеристика учебного предмета Астрономия» 
    Астрономия — исключительно красивая наука, поэтому не утомительно и с 

большим интересом постигали науку о звездном небе ученики. Все потому, что 

в основе программы курса лежит эволюционный подход, от звездной 

астрометрии к наблюдаемому устройству Вселенной и астрофизике, после 

чего к Большому Взрыву, происхождению наблюдаемых во Вселенной 

структур и их эволюции, Солнцу и солнечной системе. В последние годы, 

благодаря земным и внеземным телескопам, удалось сделать новые открытия, 

многое объяснить и понять. Небо всегда манило к себе пытливый ум человека. 

Ведь где-то там, в бездонных просторах Космоса, соединяется наш мир с 

микромиром и замыкается «кольцо познания». Старался быть «в курсе дела», 

корректировал и дополнял планы уроков. Некоторые задачи и вопросы к 

урокам брал из сборников задач, на авторов которых ссылаюсь.  

   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 на-

стоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в без- 

граничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Место предмета «Астрономия» в учебном плане лицея 
     Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного 

или регионального компонента. Изучение курса рассчитано на 35 часов. При 

планировании 2 часов в неделю в ТФТЛ астрономия изучается в первом 

полугодии в 10 классе.  

   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. 

     Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному 

минимуму. Форма проведения занятий (урок, лекция, конференция, семинар и 



3 
 

др.) планируется учителем. Термин «решение задач» в планировании 

определяет вид деятельности. В предложенном планировании 

предусматривается учебное время на проведение самостоятельных и 

контрольных работ. 

     Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с 

объясняющей функцией и предсказательную, так, как и тот и другой курс 

должны сформировать у учащихся научную картину мира. 

    Методы обучения астрономии так же определяет учитель, который включает 

учащихся в процесс самообразования. У учителя появляется возможность 

управления процессом самообразования учащихся в рамках образовательного 

пространства, которое создается в основном единым учебником, 

обеспечивающим базовый и профильный уровень стандарта. Учебный процесс 

при этом выступает ориентиром в освоении методов познания, конкретных 

видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции. 

     Цели общего образования с учетом специфики предмета «астрономия». 

  Изучение астрономии на базовом уровне среднего 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 эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Предметные результаты 
 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 
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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. 

 Узнать 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. 

 Узнать, 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, и позднее, 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. 

 Узнать 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, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных 

тел. 

 Узнать 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. 

 Узнать, 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. 

 Узнать, 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 тяжѐлые 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 
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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. 

 Узнать 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 нестационарности, 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. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тѐмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и еѐ зависимость от времени. 

Содержание курса 
      Поурочное планирование рассчитано на 1 ч астрономии в неделю (всего за 1 

год обучения 34 ч, из них 1 ч – резервное время) и построено следующим 

образом: тема урока — основной, изучаемый в классе материал, задачи и 

вопросы на опрос и закрепление, творческие домашнее задание. Структура 

базового курса астрономии задана стандартом и реализуется использованием 

учебников Воронцова-Вельяминова Б.А. и Левитан Е.П. (Астрономия). Единая 

структура содержания обязательного минимума и изучение астрономии по 

этому учебнику в базовом курсе создает особое образовательное пространство, 

обеспечивающее естественным путем. Базовый курс астрономии включает в 

основном вопросы методологии науки физики и раскрытие на понятийном 

уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части вошли в 

содержание курса астрономии. 

      Астрономия, ее значение  и связь с другими науками. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Практические основы 

астрономии.  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 
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Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира.  

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 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. Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 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, 

метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной. Наша Галактика. Ее размеры и структура.  

Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Со-

временные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Тематический план 
Введение в астрономию (2 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звѐздами, звѐздными скоплениями, галактиками, скоплениями 

галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 



7 
 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о 

современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и 

обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами 

и объектами, которые о ни в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 

астрономии. 

Астрометрия (8 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звѐздного 

неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и 

мифологии созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача 

учащихся проследить, как переход от ориентации по созвездиям к 

использованию небесных координат позволил в количественном отношении 

изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого 

движения Солнца; получения представления об одной из основных задач 

астрономии с древнейших времѐн — измерении времени и ведении календаря. 

Строение Вселенной (8 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной 

системы: о конфигурациях планет, звездном и сидерическом периоде 

обращения планет, геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; 

законах Кеплера о движении планет и их обобщение Ньютоном; космические 

скорости и межпланетные перелѐты; получить представление об определении 

расстояния до звезд, основных характеристиках звѐзд, их взаимосвязи, узнать, 

как двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а пульсирующие звѐзды 

— расстояния во Вселенной; 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; получить представление о различных типах галактик, 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. 

Большой Взрыв и космология. Эволюция Вселенной. (8 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

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

бесконечности 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; об определении расстояний до галактик 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 
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галактик и их скоплениях во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик; 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; узнать, как рождаются, живут и умирают звѐзды, внутреннем 

строении звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных 

звѐзд и чѐрных дыр, получить представление о новых и сверхновых звѐздах. 

Солнечная система (8 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии, 

движение Луны и на основе этого — получение представления о том, как 

астрономы научились предсказывать затмения; понять физические особенности 

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

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления 

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

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о еѐ 

происхождении; дать 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 выпускников 

   В результате изучения астрономии на базовом уровне выпускник должен 

научится 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 
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диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

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

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

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
1. Л.Я. Зорина. Дидактические основы формирования системности знаний 

старшеклассников. – М.: Педагогика, 1978. 

2. Основы методики преподавания физики в средней школе / В.Г. Разумовский и др.; Ред. 

А.В. Перышкин. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия: Учеб. для 11 кл. сред. шк. – 19-е изд. – М.: 

Просвещение, 1991. – 159 с. 

4. Воронцов-Вельяминов Б.А. Сборник задач по астрономии: Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 1980. – 56 с. 

5. Воронцов-Вельяминов Б. А. Сборник задач и практических упражнений по астрономии. 

«Наука», Москва, 1977. 

6. Левитан Е.П. Астрономия. — М.: Просвещение, 1994. — 207 с.: ил. — ISBN 5-09-

004913-0. 

7. Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. — М.: Просвещение, 

2002. — 173 с. 

8. Дагаев М. М. Сборник задач по астрономии. — М.: Просвещение, 1980. 

9.  А. М. Романов. Занимательные вопросы по астрономии и не только. — М.: 

МЦНМО, 2005. — 415 с.: ил. — ISBN 5–94057–177–8. 

10. А.М. Прохоров и др. Физический энциклопедический словарь – М.: Советская 

энциклопедия, 1983. 

11. Интернет ресурсы: http://www.astronet.ru/db/msg/1180040 

12. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» — М.: Дрофа, 

2018. 

13. Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут). 

14. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Метоическое пособие (автор М. А. Кунаш). 

 

Материально-техническое обеспечение  
1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 

3. Теллурий. 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

http://www.astronet.ru/db/msg/1180040
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6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11. Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

Список наглядных пособий 

1. Вселенная. 

2. Солнце. 

3. Строение Солнца. 

4. Планеты земной группы. 

5. Луна. 

6. Планеты-гиганты. 

7. Малые тела Солнечной системы. 

8. Звезды. 

9. Наша Галактика. 

10. Другие галактики. 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

для обучающихся 10 класса 
     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.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, включен в 

Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего 

общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов астрономии; определяет 

набор астрономических наблюдений, контрольных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Обоснование выбора УМК 

Программа предусматривает межпредметные связи с физикой, химией, математикой.   

Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира, строении и эволюции Вселенной; 

• овладение умениями планировать и выполнять астрономические наблюдения, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по астрономии для ориентировки по звездному небу, измерения 

долготы и широты места наблюдения, для самостоятельного приобретения новой 

информации и оценки ее достоверности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения астрономических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, подготовке докладов, рефератов и других творческих работ; 
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• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки; приобретение 

опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов 

использования научных достижений; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия; 

 Познавательные универсальные учебные действия; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия, 

При реализации указанных целей используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстрационные (рассказ, лекция, демонстрация, иллюстрация, работа с 

книгой); 

 репродуктивные (решение типовых задач, выполнение тренировочных упражнений, 

проверочная беседа, практические работы, астрономические наблюдения); 

 эвристические (проблемное изложение, задачи-проблемы, исследовательские 

практические работы). 

 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. 

Для контроля на уроках используются следующие формы: устный опрос у доски (ответы на 

5 вопросов), ответы с места, решение задач у доски, астрономические диктанты, зачеты–

соревнования, тестовые самостоятельные работы, контрольные работы (одна в месяц). 

Формы работы: групповые, индивидуальные. 

Особенности организации учебного процесса - классно-урочная система. 

Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе 

небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. Первое полугодие в 10 классе (2 часа в неделю). 

                           Содержание программы (теоретический раздел). 
                                                  10 класс (35 ч) 

1. Астрономия и методы научного познания (1 ч) 

2. Астрометрия (8 ч) 

3. Строение Вселенной (9 ч) 

4. Большой Взрыв и космология (5 ч) 

5. Физические свойства и эволюция объектов Солнечной системы (10 ч) 

6. Итоговый зачет или экзамен (2 ч) 

                                                 Ресурсное обеспечение 

1. Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут). 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. 

К. Страут). 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. Кунаш). 

 

 


