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Пояснительная записка 

Школьный курс астрономии знакомит обучающихся с  современной естественно-научной картиной 

мира, с развитием представлений о строении Вселенной, с длительным и сложным путём познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Астрономия — это учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, на формирование основ знаний методов и результатов научных исследований, на 

использование фундаментальных физических законов природы для изучения небесных тел и 

Вселенной как целого. 

Основная цель курса астрономии — заложить прочный фундамент научного мировоззрения 

обучающихся на основе знакомства с методами научного познания в приложении к космическим 

объектам, продемонстрировать принципиальную возможность познания человеком окружающего 

мира небесных тел. 

Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего образования являются: 

 формирование представлений о месте Земли и человечества во Вселенной; 

 объяснение наблюдаемых на небе природных астрономических явлений; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, о пространственных и 

временных масштабах наблюдаемой Вселенной, о наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и прежде всего физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

 формирование интереса к изучению естественных наук, развитие представлений о 

существующих сферах профессиональных работ, связанных с астрономией и космической 

деятельностью; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий. 

Общая характеристика учебного предмета:  

Изучение астрономии в общем образовании обусловливается важностью вклада астрономии в 

создание научной картины мира и формирование научного миропонимания современного человека. 

В  рамках курса астрономии изучаются наблюдаемые астрономические явления, а также природа и 

эволюция наблюдаемых космических объектов. 

Концептуальным ядром курса астрономии является раскрытие представлений о строении и 

эволюции окружающего нас мира и методах астрономических исследований. Курс астрономии 

включает как традиционные вопросы практической астрономии, имеющие исторические корни, так и  

современные достижения астрофизики, полученные в результате наземных и космических 

исследований: 

 сведения о природе и физических характеристиках планетных тел Солнечной системы и 

Солнца; 

 общие представления о теории формирования звёзд и планетных систем; 

 вопросы эволюции звёзд; 

 вопросы строения и динамики нашей Галактики и других галактик; 

 представление о структуре и эволюции наблюдаемой Вселенной. 

При изучении астрономии должны быть усвоены основные законы и закономерности, действующие 

во Вселенной  — как на Земле, так и в космосе: закон сохранения энергии, законы механики, газовые 

законы, закон всемирного тяготения, законы Кеплера, закон Вина, закон Стефана — Больцмана и др. 

Важнейшим аспектом курса астрономии является знакомство с особенностями методологии этой 

науки, поскольку основа получения информации об объектах Вселенной — это наблюдения. 

Совокупность наземных и внеатмосферных средств наблюдения позволила сделать наблюдательную 

астрономию всеволновой и изучать всё многообразие процессов во Вселенной, а с учётом 

появившихся возможностей детектирования, помимо электромагнитных волн, ещё нейтрино и 

гравитационных волн астрономия стала многоканальной. 

Одним из важнейших практических приложений астрономии является космонавтика, которая 

обеспечивает развитие внеатмосферных методов наблюдения, исследование Земли и Солнца из 

космоса, освоение космического пространства с помощью космических летательных аппаратов  — 



искусственных спутников, автоматических станций, пилотируемых космических кораблей. 

Исторические аспекты развития космонавтики, родиной которой стала наша страна, определяют 

большое воспитательное значение курса. 

Курс астрономии имеет тесные межпредметные связи прежде всего с курсом физики, а также с 

другими школьными предметами. Для освоения включённых в программу тем необходимо понимать 

смысл основных законов механики, термодинамики и электродинамики, физики газов, оптики, 

атомной и ядерной физики. Поскольку курс астрономии может преподаваться в 10-м  классе, то 

отбор содержания данной программы базируется на физических явлениях и закономерностях, 

изученных в курсе физики основной школы. 

При изучении астрономии важны и межпредметные связи с математикой, прежде всего для 

понимания и получения различных количественных соотношений, характеризующих свойства 

космических объектов и графических способов представления информации. Однако для освоения 

курса не требуются навыки проведения сложных математических преобразований и вычислений. 

Исходя из цели изучения астрономии в средней школе, основной акцент при отборе содержания 

сделан на вопросах изучения физической природы наблюдаемых астрономических тел и явлений. 

Отбор содержания базируется на логико-историческом принципе и осуществляется с учётом  

имеющегося у обучающихся запаса знаний по физике и математике. 

Важнейшее мировоззренческое значение имеют астрономические наблюдения  — невооружённым 

глазом или с помощью школьного телескопа, а также работа с астрономическим материалом 

(изображения, схемы, карты неба, справочный материал) с использованием Интернета. 

В  курсе астрономии выделяют следующие основные содержательные линии: 

 влияние астрономических открытий на развитие цивилизации; 

 роль нашей страны в освоении космического пространства; 

 особенности астрономических методов изучения космических объектов; 

 объяснение видимых невооружённым глазом астрономических явлений (видимые движения 

небесных тел, затмения, метеоры и др.); 

 характеристики наблюдаемых тел Солнечной системы; 

 физическая природа Солнца и звёзд и их эволюция; 

 строение и эволюция Вселенной, пространственновременные масштабы исследуемой области 

Вселенной. 

Изучение астрономии даёт возможность понять сущность наблюдаемых астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами исследования объектов Вселенной, расширить представления о 

важных физических законах и их проявлении в космосе, осознать место Земли в Солнечной системе, 

Галактике, Вселенной; выработать сознательное отношение к антинаучным воззрениям. 

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.  

Цели и задачи изучения астрономии. 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 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. 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 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 физикоматематических знаний 

для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс астрономии на базовом уровне рассчитан на 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю.  

В приказе Министерства образования Российский Федерации говорится, что при планировании 2 

часов в неделю курс может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе; при 

планировании 1 часа в неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 

классе и закончить в первом полугодии в 11 классе. В учебной программе физики 11 класса 

астрономия включена как один из разделов физики, на изучение отводится всего 5 часов. Учитывая 

приказ Министерства образования Российский Федерации и опираясь на учебную программу физики 

11 класса, весь курс целиком будет пройден в 10 классе, а в 11 классе на уроке физики раздел 

астрономии пойдет как повторение.   

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения астрономии в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера  



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты обучения астрономии в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

         • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

         • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий  — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения астрономии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.          

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.          

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.     

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.          

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.    

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.          

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.          

8. Смысловое чтение.         

9. Формирование и развитие мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.         

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.   

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.          

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты обучения астрономии 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать 

о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 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.  

• 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 полётов 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, метеоритов 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 звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, 

нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.  

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы.  



• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в 

инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной 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 далёких 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 тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.  

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.  

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и  созвездий,  измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами 

время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

 

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 учебного предмета 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками   

Астрономия, ее 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.  

  

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, метеороиды, 

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. Проблема  существования  

жизни  вне  Земли.  Условия,  необходимые  для  развития  жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные  возможности  

космонавтики  и  радиоастрономии  для  связи  с  другими цивилизациями.  Планетные  системы  у  

других  звезд.  Человечество  заявляет  о  своем существовании  

 

 

 

 



Оценка ответов учащихся 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с 

закреплённой в школе №250  бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - 

удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение астрономических величин, их единиц и способов измерения: строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в но- 

вой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и  

ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка «4» ставится, 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 недочётов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.   

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

астрономии, 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 недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.   

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».  

  

Оценка контрольных работ  

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов.  

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   

наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда.  

Оценка тестовых работ учащихся  

«5» - 85% - 100%   

«4» - 65% - 84%   

«3» - 41% - 64%   

«2» - 21% - 40%   

«1» - 0% - 20%  

  

Перечень ошибок:  

Грубые ошибки  

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения астрономических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

4. Неумение читать графики и принципиальные схемы.  



5. Небрежное отношение  к оборудованию и измерительным приборам.  

6. Нарушение требований правил безопасного труда.  

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия.  

2. Ошибки в условных обозначениях.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц астрономических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки  

 
 

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.  

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе 

устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ, 

тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных 

результатов  организована в виде  контрольной работы или зачета. На этом этапе проверки 

учащиеся защищают рефераты по изученной теме.  

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения 

учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель 

наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить 

результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами, 

оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом погрешности, 

видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные 

результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и 

их презентации. Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме, умение в области ИКТ, умение установить межпредметные связи астрономии с 

другими предметами (физика, биология, химия, история и др.). 

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, однако 

дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть 

зафиксирована в портфолио учащегося. 

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы. Это может быть традиционная система оценивания, 

может быть использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы 

за ответы на уроке, за выполнение заданий и представление их, за письменные контрольные 

работы, за рефераты и проекты, затем эти баллы суммируются и переводятся в 

пятибалльную шкалу оценок. При этом каждому виду деятельности должно быть приписано 

определенное число баллов. 

Формы организации учебной деятельности 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий 

различных видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации 



учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, 

изучаемым материалом, учебными целями. Возможны следующие организационные формы 

обучения: 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все 

типы объектов. При выполнении проектных заданий исследование, осуществление 

межпредметных связей, поиск информации осуществляются учащимися под руководством 

учителя; 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп 

продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в 

компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим и 

контрольным заданиям, собранным из соответствующих объектов, формируется 

индивидуальная траектория учащегося; 

 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, кружковая работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

1.ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Предмет астрономии. Что 

изучает астрономия. Её 

значение и связь с 

другими науками. 

Структура и масштабы 

вселенной. Наблюдения — 

основа астрономии. 

Особенности астрономии 

и её методов. Телескопы 

Узнать, что такое астрономия и что она изучает. Познакомиться с главными 

особенностями астрономии. Узнать, как возникла эта наука, и 

охарактеризовать её главные периоды развитий. Рассмотреть структуру и 

масштаб Вселенной. Узнать, в чём состоят главные особенности 

астрономии. Выяснить, что такое небесная сфера. Рассмотреть основные 

линии, точки и плоскости небесной сферы. Познакомить с горизонтальной 

системой координат. Выяснить, что такое телескоп и для чего он 

используется. Узнать, чем отличаются рефлекторы от рефракторов. 

Познакомиться с главными характеристиками телескопа. Выяснить, чем 

различаются оптические и радиотелескопы 

2.ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 часов) 

Звёзды и созвездия. 

Небесные координаты и 

звёздные карты. Видимое 

движение звёзд на 

различных 

географических широтах. 

Высота полюса мира над 

горизонтом. Высота 

светила в кульминации. 

Годичное движение 

Солнца по небу. 

Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и 

календарь. Точное время и 

определение 

географической долготы. 

Календарь 

Контрольная работа№1  
«Предмет астрономии. 

Узнать, что называют созвездиями, и выяснить, каким образом созвездия 

получили свои названия. Узнать, что такое звёздная величина. Выяснить, по 

какому принципу строиться шкала звёздных величин Гиппарха. 

Познакомиться с системой классификации звёзд по Байеру. Узнать, что 

такое суточное движение звёзд. Вспомнить некоторые основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы. Рассмотреть систему координат, 

которая служит для указания положения светил на небе. Познакомиться с 

картами звёздного неба и научиться определять по арте координаты звёзд. 

Узнать, что такое полюс мира и какова его высота над горизонтом. 

Выяснить, что такое кульминация светила. Узнать, что называется точками 

восхода и захода светил. Научиться определять географическую широту 

местности по астрономическим наблюдениям. Узнать, что называется день 

равноденствия и день солнцестояния, эклиптикой. Выяснить, каковы 

особенности суточного движения Солнца на различных широтах. Выяснить, 

почему Луна обращена к Земле всегда одной и той же стороной. 

Познакомиться с сидерическим и синодическим месяцем. Узнать, в чём 

состоит отличие сидерического месяца от синодического. Выяснить, что 

понимают под фазами Луны и как происходит их смена. Узнать, что такое 

солнечные и лунные затмения и почему они происходят. Выяснить, почему 

затмения Луны и Солнца не происходят каждый месяц. Рассмотреть 



Практические основы 

астрономии» 

характеристику полных, частных и кольцеобразных солнечных затмений. 

Узнать, что такое сарос и какова его периодичность. Познакомиться с 

методами определения точного времени для любой точки земного шара. 

Выяснить, как измерение времени солнечными сутками связано с 

географическим меридианом. Узнать, что такое линия перемены даты и где 

она находится. Познакомиться с календарными системами и узнать, на 

каких принципах они строятся 

 

3.СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 часов) 

Развитие представлений о 

строении мира. 

Геоцентрическая система 

мира. Гелиоцентрическая 

система мира. 

Конфигурация планет. 

Синодический период. 

Конфигурация планет и 

условия их видимости. 

Синодический и 

сидерический периоды 

обращения планет. Законы 

движения планет 

Солнечной системы. 
Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. Форма и размеры 

Земли. Определение 

расстояний в Солнечной 

системе. Горизонтальный 

параллакс. Определение 

размеров светил. 

Движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Возмущение в движении 

тел Солнечной системы. 

Масса и плотность Земли. 

Определение массы 

небесных тел. Приливы. 

Движение искусственных 

спутников Земли и 

космических аппаратов к 

планетам 

Контрольная работа№2  
«Строение Солнечной 

системы» 

Узнать, как происходило становление астрономии в Древнем мире и, в 

частности, о геоцентрической системе мира Клавдия Птолемея. Узнать, что 

способствовало становлению гелиоцентрической системе мира Николая 

Коперника. Узнать, что понимается под конфигурациями планет. Узнать, 

каковы условия видимости планет. Узнать, каковы условия видимости 

планет. Дать определение синодическому и сидерическому периодам 

обращения планет. Выяснить, чем отличается синодический период от 

сидерического. Познакомиться с формулировками трёх законов Кеплера. 

Узнать, какую роль сыграли законы Кеплера для развития астрономии. 

Выяснить, каковы форма и размеры Земли. Познакомиться с 

триангуляционным методом измерения длины дуги меридиана. Выяснить, 

что понимают под горизонтальным параллаксом и угловым радиусом 

светил. Узнать, как определить размеры тел в Солнечной системе и 

измерить расстояния до них. Вспомнить формулировку закона всемирного 

тяготения. Узнать, почему движение планет происходит не в точности по 

законам Кеплера. Узнать, что такое приливы и как они влияют на 

космические тела. Научиться определять массы небесных тел. Вспомнить, 

почему искусственные спутники не падают на поверхность Земли при своём 

движении вокруг неё. Дать определение первой, второй и третьей 

космическим скоростям. Узнать, какие орбиты космических аппаратов 

называются гомановскими.  

4.ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (6 часов) 

Общие характеристики 

планет. Солнечная 

система как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. Система 

Земля-Луна.  Планеты 

Земной группы. Общность 

характеристик. Меркурий. 

Венера. Марс. Далёкие 

планеты. Общность 

характеристик планет-

гигантов. Спутники и 

Узнать, что понимают под Солнечной системой и каково её строение. 

Познакомиться с основными физическими характеристиками больших 

планет. Узнать, по каким характеристикам принято деление планет на две 

группы. Рассмотреть основные этапы происхождения и ранней эволюции 

Солнечной системы. Вспомнить, каково строение Земли. Познакомиться со 

строением Луны. Узнаем, каковы физические условия на Луне и чем они 

отличаются от привычных нам земных условий. Познакомимся с 

некоторыми характерными деталями лунной поверхности. Рассмотреть 

общие характеристики планет земной группы. Познакомиться с 

особенностями атмосфер Меркурия, Венеры и Марса. Узнать, из каких 

химических элементов состоят поверхности этих планет. Рассмотреть 

некоторые особенности рельефа планет земной группы. Узнать, чем 



кольца планет-гигантов. 

Малые тела Солнечной 

системы. Карликовые 

планеты. Астероиды. 

Кометы. Метеоры, болиды 

и метеориты. 

Контрольная работа№3  

«Природа тел Солнечной 

системы» 

отличаются планеты-гиганты от планет земной группы. Познакомимся с 

особенностями вращения планет-гигантов. Рассмотреть некоторые 

особенностями строения планет-гигантов. Выяснить, что представляют 

собой кольца планет. Познакомиться с крупнейшими спутниками планет 

Солнечной системы. Рассмотреть некоторые характерные особенности их 

строения и рельефа. Выяснить, какие небесные тела называются 

астероидами. Узнать, что понимают под карликовыми планетами. 

Познакомиться с некоторыми представлениями карликовых планет. Узнать, 

что называют кометами и чем обусловлено образование их хвостов. 

Выяснить, чем отличаются друг от друга метеоры, болиды и метеориты. 

Познакомиться с природой происхождения звёздных дождей 

5.СОЛНЦЕ И ЗВЁЗДЫ (7 часов) 

Солнце – ближайшая 

звезда. Энергия и 

температура Солнца. 

Состав и строение Солнца. 

Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность. 

Расстояния до звёзд. 

Характеристики 

излучения звёзд. 

Годичный параллакс и 

расстояния до звёзд. 

Видимая и абсолютная 

звёздные величины. 

Светимость звёзд. 

Спектры, цвет и 

температура звёзд. 

Диаграмма «спектр-

светимость». Массы и 

размеры звёзд. Двойные 

звёзды. Определение 

массы звёзд. Размеры 

звёзд. Плотность их 

вещества. Модели звёзд. 
Переменные и 

нестационарные звезды. 

Пульсирующие 

переменные. Новые и 

сверхновые звёзды 

Контрольная работа№4  

«Солнце и звёзды» 

Рассмотреть общие сведения о Солнце. Узнать, что такое светимость 

Солнца, и научиться её рассчитывать. Выяснить, какие химические 

элементы входят в состав Солнца. Вспомнить, что является источником 

энергии Солнца. Изучить строение солнечной атмосферы. Узнать, какой 

слой Солнца является основным источником его видимого излучения. 

Познакомиться с характерными объектами и явлениями, возникающими в 

атмосфере Солнца. Выяснить, что такое солнечная активность и какова её 

цикличность. Узнать, что такое годичный параллакс звезды. Познакомиться 

с единицами измерения расстояний, в которых выражают расстояния до 

звёзд. Узнать, что такое абсолютная звёздная величина и чем она отличается 

от видимой звёздной величины. Выяснить, что понимается под светимостью 

звезды. Познакомиться со спектральной классификацией звёзд. Узнать, как 

цвет звезды зависит от её температуры. Познакомиться с эффектом Доплера 

и его применением в астрономии. Рассмотреть диаграмму «спектр-

светимость» звёзд. Узнать, какие звёзды называются двойными. 

Познакомиться с типами двойных звёзд. Узнать, каким законам 

подчиняются движения звёзд в двойных системах. Научиться определять 

массы звёзд. Научиться определять размеры звёзд и плотность веществ, из 

которого они состоят. Рассмотрим модели внутреннего строения звёзд 

различных классов. Познакомиться с нестационарными звёздами. Узнать, 

какие звёзды называются физическими переменными, и выяснить, чем 

обусловлено их название. Познакомиться с представителями эруптивных 

звёзд. Узнать, в каких объектах космоса превращаются звёзды различной 

массы в конечной стадии своей эволюции. 

6.СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 часов) 

Наша Галактика. 

Млечный Путь и 

Галактика. Звёздные 

скопления и ассоциации. 

Межзвёздная среда: газ и 

пыль. Движение звёзд в 

Галактике. Её вращение 

Другие звёздные системы 

— галактики. Основы 

современной космологии.  

Жизнь и разум во 

Вселенной 

 

Узнать, какова структура и размеры Галактики. Выяснить, какие объекты 

входят в состав Галактики. Познакомиться с шаровыми и рассеянными 

звёздными скоплениями. Узнать, что такое межзвёздная среда и чем она 

заполнена. Познакомиться с туманностями и их основными видами. 

Выяснить, что представляет собой межзвёздная пыль. Узнать о 

происхождении газопылевых туманностей и молекулярных объектах. 

Узнать, как происходит движение звёзд в Галактике. Узнать, что называют 

галактиками. Познакомиться с основными типами галактик по 

классификации Э.Хаббла. Сформулировать закон Хаббла. Научиться 

оценивать расстояния до далёких галактик. Узнать о развитии 

космологических взглядов на строение мира. Рассмотреть современную 

теорию возникновения и эволюции Вселенной. Задуматься и высказать 

свою точку зрения на вопрос, есть ли жизнь во Вселенной. 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа (2 

часа) 

 

 


