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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии11 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 о введении 

ФГОС СОО; 

- Закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

- Устава МОУ "СОШ №5"; 

- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М. : Дрофа; 

- основной образовательной программы МОУ "СОШ №5"; 

- учебного плана на 2018-2019 учебный год; 

-  федерального перечня учебников. 

Необходимость общего астрономического образования обусловлена тем, что знание основ 

современной астрономической науки дает возможность учащимся: 

 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 окультурным наукам. 

 

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. 

         Для успешной реализации программы по астрономии в школе применяются 

следующие методы обучения: словесные, наглядные и практические, проблемное 

изложение материала, исследовательские. Исходя из специфики предмета, особое 

значение имеют наглядные: наблюдения за звездным небом, решение задач. 

Средства обучения на уроках астрономии: 
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учебники, дидактический материал, ТСО, компьютерные программы, мультимедийное    

оборудование, интернет-ресурсы. 

       Формы и методы контроля: устный опрос, тестирование, творческие задания и 

проекты. 

 

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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Изучение курса астрономиив 11 классе рассчитано на 34 часа: 1 час в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  

 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе 

являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 
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 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 

планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и 

колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 
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 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (2 ч) 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – основа 

астрономии. Телескопы. 

  2. Практические основы астрономии (5 ч) 

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве,    

вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Годичное движение Солнца.  

Эклиптика.   

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

3.  Строение Солнечной системы (7 ч) 

Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее значение для науки и мировоззрения. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и звездный периоды. 

Законы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Движение космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. 

4. Природа тел Солнечной системы ( 8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 
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Система Земля- Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. Астероидная 

опасность.  

Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

5. Солнце и звезды (6ч) 

Звезды - основные объекты во Вселенной. Солнце - ближайшая звезда. Строение Солнца и 

его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль 

магнитных полей на Солнце. Периодичность солнечной активности и ее связь с 

геофизическими явлениями. 

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Двойные звезды. 

Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. 

6. Строение и эволюция Вселенной ( 5ч) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер галактики. 

Квазары. 

Крупномасштабная структура Вселенной. «Красное смещение». Реликтовое излучение. 

Расширение Вселенной.  

Жизнь и разум во Вселенной (2ч). 

Заключительная лекция или урок-конференция. 

 

Тематический план, Астрономия 11 класс. 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 7 

4  Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 1 

 Итого  34 

 

Контрольных работы – 2 + итоговая = 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

п/

п 
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ноесод

ержан

иетем

ы,терм

иныип

онятия 

Кол-во 
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ныеУУД 

Метапредм

етныеУУД 

Предм

етные

УУД 

Астрономия,еезначениеисвязьсдругиминауками 
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гловыхразме

роврасстояни

ймеждуточка

ми

 

небеснойсфе

ры.Телескоп

ыкакинструм

ентнаглядной

 

астрономии.

Видытелеско

повииххаракт

еристики. 

1 

Учащи

еся 

способн

ывзаимо

действов

атьвгруп

песверст

никовпр

ивыполн

ениисам

остоятел

ьнойраб

оты;орга

низовыв

атьсвою

познават

ельнуюд

еятельно

сть. 

Учащиеся 

умеютформули

роватьвыводыо

б

 особ

енностяхастрон

омиикакнауки;

приближенноо

цениватьуглов

ыерасстояниян

анебе;классифи

цироватьтелеск

опы,используяр

азличныеоснов

ания(конструкт

ивныеособенно

сти,видисследу

емогоспектраит

.д.);

 рабо

тать

 син

формациейнауч

ногосодержани

я. 

Учащиеся

 у

меютизображатьо

сновныекруги,лин

иииточкинебесной

 с

феры(истинный(м

атематический)го

ризонт,зенит,нади

р,отвесная

 л

иния,азимут,высот

а);формулировать

понятие«небесная

сфера»;использова

тьполученныеране

езнанияизраздела«

Оптическиеявлени

я»дляобъясненияу

стройстваипринци

паработытелескоп

а. 

Практическиеосновыастрономии 

3 

Звезды и

 созвез

дия.Небесныекоо

рдинаты.Звездн

ыекарты 

1.

 Опре

деление

 поня

тия 

звезднаявели

чина».2.Введ

ениепонятия

«созвездие». 

Экваториаль

ная 

системакоорд

инат,точкии 

линиинанебе

сной сфере. 3. 

1 

Учащи

еся 

способн

ыоргани

зовывать

целенап

равленн

ую 

познават

ельную 

деятельн

ость 

входеса

мостоят

ельной 

работы. 

Учащиеся 

умеютформули

роватьпроблем

у 

микроисследов

ания,извлекать 

информацию,п

редставленную 

в явномвиде. 

Учащиеся

 умеютф

ормулироватьпоня

тие

 «созвез

дие», определять

 понятие 

«видимая         

звездная 

величина»; 

определять 

разницу 

освещенностей, 

создаваемых 

светилами,                  

по известным 

значениям 

звездных          

величин; 

использовать 

звездную карту

 для       

поиска созвездий 

и звезд на небе. 
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4 

Видимое

 движ

ение звезд

 нараз

личныхгеографич

ескихширотах 

Исследован

ие 

высотыполю

самира на 

различныхге

ографически

х                  

широтах.Вве

дениепоняти

й«восходяще

есветило»,                  

«невосходящ

еесветило»,«

незаходящее 

светило»,«ве

рхняя 

кульминация

»,«нижняя 

кульминаци

я».

 Выв

одзависимост

и

 меж

ду       

высотойсвети

ла,

 егос

клонением игеографической                  широтойместности. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

самосто

ятельно        

управля

ть 

собствен

ной 

познават

ельной 

деятельн

остью. 

Учащиеся 

умеютхарактер

изовать 

особенности 

суточногодвиж

ения       звезд на различных географических широтахЗемли,аналитическидоказыватьвозможностьвизуальногонаблюдения светилана определенной географической широте Земли. 

Учащиеся

 умеют 

формулировать 

определения 

терминов и

 поняти

й     «высота 

звезды», 

«кульминация», 

объяснять 

наблюдаемые 

невооруженным 

глазом движения 

звезд и Солнца на 

различных 

географических 

широтах. 

5 

Годичное

 движ

ение Солнца. 

Эклиптика 

 

Введение понятий «дни равноденствия»и «днисолнцестояния»,анализастрономическогосмысла дней равноденствияисолнцестояния.Введениепонятия «эклиптика». Исследование движенияСолнцавтечениегодана фонесозвездий сиспользованием             подвижнойкарты.Обсуждениепродолжительностидняиночивзависимости отшироты 

местностивте

чениегода. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

проявля

ть       

готовнос

ть к принятию истории, культуры и традиций        различных народов. 

Учащиеся 

умеютформули

ровать 

выводыо 

причинах 

различнойпрод

олжительности 

дняи 

ночивзависимо

сти от широты           

местности;пров

одить 

анализвида 

звездного         

неба сиспользованиемподвижной карты,исходяизвремени года. 

Учащиеся

 умеют 

воспроизводить 

определения 

терминов и                         

понятия 

«эклиптика», 

объяснять 

наблюдаемое 

движение     

Солнца в 

течение                   

года; 

характеризовать 

особенности 

суточного 

движения Солнца 

на полюсах, 

экваторе и в 

средних            

широтах Земли,              

называть причины       

изменения 

продолжительнос

ти дня и       

ночи       на 

различных 

широтах в 

течение года. 
6 

Движение и

 фазы 

Луны.Затмения 

Солнцаи Луны 

Анализмод

еливзаимоде

йствия 

Землии 

Луны.Сравни

тельная 

характеристи

ка

 физи

ческихсвойст

в Земли и 

Луны.Анализ

явленийсолне

чногои 

лунногозатме

ний, условия 

их 

наступленияи наблюдения     на     различныхширотахЗемли. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

организо

вывать 

самосто

ятельну

ю 

познават

ельную 

деятельн

ость. 

Учащиеся 

умеют 

графическипоя

снять 

условиявозник

новения 

лунных исолнечных затмений. 

Учащиеся

 умеют 

формулировать 

понятия и 

определения 

«синодический 

период», 

«сидерический 

период»;        

объяснять 

наблюдаемое 

движение       и       

фазы Луны,               

причины 

затмений       

Луны и 

Солнца;         

описывать 

порядок смены 

лунных фаз. 
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7 

Времяикаленда

рь 

Кратковременн

ая контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Практические 

основы 

астрономии». 

Периодичес

кие

 илип

овторяющиес

япроцессыка

к 

основадляиз

меренияврем

ени. Древние 

часы.Введен

ие 

понятий«мес

тное

 врем

я»,«поясноев

ремя», 

«зимнееврем

я»и 

«летнеевремя

».Бытовоеи      

научноепоня

тие         

«местное         

время». 

Летоисчисле

ние      

вдревности. 

Использован

иепродолжит

ельныхперио

дическихпро

цессов

 дляс

озданиякален

дарей.Солнеч

ныеи 

лунныекален

дарииихсрав

нение.Стары

йиновыйстил

и.Современн

ыйкалендарь. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

проявля

ть      

толерант

ное и уважительное отношение к истории,          культуре и традициям других народов. 

Учащиеся 

умеютанализир

оватьпонятие«в

ремя»,пояснять

смыслпонятия«

время»для определенногоконтекста. 

Учащиеся

 умеют 

формулировать 

определения 

терминов и 

понятий «местное 

время»,            

«поясное время»,              

«зимнее время» и       

«летнее время»;            

пояснять причины          

введения часовых              

поясов; 

анализировать 

взаимосвязь      

точного времени                        

и географической 

долготы;        

объяснять 

необходимость 

введения 

високосных лет           

и           нового 

календарного 

стиля. 

СтроениеСолнечнойсистемы 

8 
Развитиепредс

тавлений остроениимира 

Коперника. 

Границы                    

применимости 

гелиоцентричес

кой системы 

мира. 

Подтверждение 

гелиоцентричес

кой системы 

мира 

приразвитии     

наблюдательно

й астрономии. 

1  

Учащиеся умеютустанавливать 

причинно-

следственныес

вязисменыпред

ставленийостро

ениимира;хара

ктеризоватьвкл

адученыхвстан

овление 

астрономическ

ойкартинымира

. 

Учащиеся

 умеютвоспро

изводитьисториче

скиесведенияо

 становлении иразвитиигелиоцентрическойсистемымира,объяснять петлеобразное движение планет с использованием эпициклов                    и дифферентов. 

9 

Конфигурациип

ланет. 

Синодическийпер

иод 

Конфигурац

иипланеткак 

различие 

положения 

Солнца и 

планетыотнос

ительноземно

го 

наблюдателя. 

Условия 

видимости 

планет            

при            

различных 

конфигураци

ях. 

Синодически

й и 

сидерический 

периоды 

обращения 

планет. Аналитическая       связь между            синодическим            и сидерическим      периодами для внешних и внутренних планет. 

1 

Учащи

есяспос

обны 

организ

овывать 

самосто

ятельну

ю 

познава

тельную 

деятель

ность. 

Учащиеся 

умеютпредстав

лять 

информациюов

заимномраспол

ожениипланетв 

различных 

видах(в виде 

текста,рисунка, 

таблицы), делатьвыводыоб      условияхнаблюдаемостипланетыв зависимостиотвнешних              условий расположенияСолнцаи Земли. 

Учащиеся

 умеют 

воспроизводить 

определения 

терминов и                        

понятий 

«конфигурация 

планет», 

«синодический            

и сидерический 

периоды 

обращения 

планет». 
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10 Законы движения планетСолнечнойсистемы 

Эмпирическ

ийхарактер 

научного 

исследования 

Кеплера. 

Эллипс,его             

свойства. 

Эллиптическ

ие орбиты 

небесных тел.        

Формулировк

а        законов 

Кеплера.     

Значение     и     

границы 

применимост

и законов 

Кеплера. 

1 

Учащи

еся 

способ

ны 

целенап

равленн

о 

организ

овывать 

собстве

нную 

познава

тельную 

деятель

ность. 

Учащиеся 

умеютанализ

ироватьинформ

ацию,полученн

уюизтекстанау

чногосодержан

ия; объяснять                   

суть 

эмпирического 

способа 

определенияфо

рмы 

траекториинебе

сных 

тел(напримере

Марса). 

Учащиеся

 умеют 

воспроизводить 

определения 

терминов и 

понятий «эллипс», 

«афелий», 

«перигелий», 

«большая      и      

малая полуось          

эллипса», 

«астрономическая 

единица»; 

формулировать 

законы Кеплера. 

11 
Определениерас

стояний и 

размеров тел в Солнечнойсистеме 

Методы 

определения 

расстояний 

до небесных 

тел: 

горизонтальн

ый 

параллакс,рад

иолокационн

ый метод и 

лазерная 

локация. 

Методы 

определения 

размеров 

небесных тел: методологические основы определения       размеров       Земли Эратосфеном;                           метод триангуляции. 

1 

Учащи

есяспос

обны 

организ

овывать 

самосто

ятельну

ю 

познава

тельную 

деятель

ность;       

высказы

вать 

убежден

ность      

в      

единств

е 

методов 

изучени

я 

парамет

ров 

Земли и 

других 

планет. 

Учащиеся 

умеютанализир

оватьинформац

ию,полученну

юизтекстанауч

ногосодержани

я; объяснять                   

суть 

эмпирического 

способа 

определенияраз

меров Земли. 

Учащиеся

 умеют 

формулировать 

определения 

терминов и                        

понятий 

«горизонтальный 

параллакс», 

«угловые размеры          

объекта»; 

пояснять         

сущность метода определения расстояний                 по параллаксам       светил, 

   1   
радиолокационн

ого метода и метода лазерной          локации; вычислять расстояние до           планет           по горизонтальному параллаксу,        а ихразмеры по угловым размерам                       и расстоянию. 
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12 
Практическаяр

аботас планом Солнечнойсистемы 

Определени

ерасстоянийд

о 

планетСолне

чнойсистемы     

с 

использовани

ем            

справочных 

материалов.                 

Определение 

положенияпл

анет      

Солнечной 

системы с 

использовани

ем данных 

«Школьного       

астрономичес

кого 

календаря» 

на текущий 

учебный год. 

Графическое 

представлени

е 

положенияпл

анет      

Солнечной 

системы с 

учетом 

масштаба и 

реального 

расположени

я небесных 

тел на 

момент 

проведения 

работы. 

1 

Учащи

есяспос

обны 

контрол

ировать 

собстве

нную 

познава

тельную 

деятель

ность. 

Учащиеся  

умеютизвлекат

ьианализироват

ьинформациюа

строномическо

госодержанияс

использование

м«Школьногоа

строномическо

гокалендаря». 

Учащиеся

 умеют 

определять 

возможность 

наблюдения 

планет на 

заданную                

дату; располагать      

планеты на 

орбитах в 

принятом 

масштабе. 
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13 Открытие и применениезаконавсемирного тяготения 

Аналитичес

коедоказател

ьство 

справедливос

ти                      

закона 

всемирного 

тяготения. 

Явление 

возмущенног

о       

движения 

как 

доказательств

о       

справедливос

ти закона 

всемирного 

тяготения. 

Применение 

закона 

всемирного 

тяготения для 

определения 

масс 

небесных тел. 

Уточненный 

третий закон 

Кеплера. 

Явление 

приливов как 

следствие            

частного 

проявления 

закона     

всемирного 

тяготения     

при     

взаимодейств

ии Луны и 

Земли. 

1 

Учащи

еся 

способ

ны 

выражат

ь        

отноше

ние 

к 

интелле

ктуальн

о-

эстетиче

ской       

красоте и гармоничности            законов небесной механики. 

Учащиеся 

умеютаналит

ическидоказыв

атьсправедливо

стьзаконовКепл

ерана       

основе 

законавсемирн

ого 

тяготения;дела

ть 

выводовзаимод

ополняемости 

результатовпри

менения 

эмпирического

и 

теоретического 

методовнаучно

гоисследования

. 

Учащиеся

 умеют 

определять           

массы планет

 на       основе 

третьего 

(уточненного) 

закона              

Кеплера; 

описывать      

движения тел                

Солнечной 

системы                    

под действием                 

сил тяготения по 

орбитам с 

различным 

эксцентриситетом

; объяснять        

причины 

возникновения 

приливов на 

Земле и 

возмущений                 

в движении                  

тел Солнечной 

системы. 

14 
Движение 

искусственныхсп

утников и 

Общая 

характеристи

ка орбит и 

космических скоростей искусственных спутников Земли. 

1 

Учащи

еся 

способ

ны 

выражат

ь                

личност

ное 

отноше

ние к 

достиже

ниям 

анализироват

ьвозможныетра

екториидвижен

иякосмических 

характеризовать 

особенности 

движения (время старта, 



14 

 

 

 

космических 

аппаратов(КА) в Солнечнойсистеме 

 

Кратковременн

ая контрольная 

работа №2 по 

теме «Строение 

Солнечной 

системы». 

 

История 

Освоения 

космоса. 

Достижения 

СССР и 

России в 

космических 

исследован

иях. История      

исследования      

Луны. Запуск 

космических 

аппаратов к 

Луне. 

Пилотируемы

е полеты и 

высадка       

на       Луну. История исследования и современный этап освоения                   межпланетного пространства             космическими аппаратами. 

1 

СССР 

и 

России 

вобласт

и 

космиче

ских исследований, выражать             собственную позицию              относительно значимости           дальнейших научных               космических исследований,              запуска искусственных        спутников планет;                    доказывать собственное                 мнение, характеризующее экологические          проблемы запуска             искусственных аппаратов на 

околозе

мную 

орбиту 

и в 

межпла

нетное 

простра

нство. 

аппаратов, доказыватьсобственнуюпозицию,характеризующуюперспективымежпланетныхперелетов. 

траектории 

полета) и 

маневров 

космических 

аппаратов

 для 

исследования

 тел 

Солнечной      

системы; 

описывать       

маневры, 

необходимые

 для посадки                       

на поверхность     

планеты или 

выхода на орбиту 

вокруг нее. 

ПриродателСолнечнойсистем 

15 

Солнечнаясист

емакаккомплекс

тел,имеющихоб

щеепроисхожден

ие 

Современн

ыеметодыизу

чениянебесн

ыхтелСолнеч

нойсистемы.

Требованияк

научнойгипо

тезеопроисхо

ждении

 С

олнечнойсис

темы.

 О

бщиесведени

я

 о

существующ

ихгипотезахп

роисхождени

я

 С

олнечнойсис

темы.Гипотез

аО.Ю.Шмидт

аопроисхожд

ениителСолн

ечнойсистем

ы.Научныепо

дтверждения

справедливос

тикосмогони

ческойгипоте

зыпроисхожд

енияСолнечн

ойсистемы. 

1 

Учащи

еся 

способн

ыотстаи

ватьсобс

твенную

точкузр

енияоСо

лнечной

системе

каккомп

лексетел

общегоп

роисхож

дения. 

Учащиеся 

умеютсравнива

тьположенияра

зличныхтеорий

происхождения

Солнечнойсист

емы;доказыват

ьнаучнуюобосн

ованностьтеори

ипроисхождени

яСолнечнойсис

темы,использов

атьметодологи

ческиезнанияос

труктуреиспосо

бах подтвержде

нияи

 опро

вержениянаучн

ыхтеорий. 

Учащиеся

 у

меютформулирова

тьосновныеполож

ениягипотезыофор

мированиителСол

нечнойсистемы,ан

ализироватьоснов

ныеположениясов

ременныхпредстав

ленийопроисхожд

ениителСолнечно

йсистемы,использ

оватьположениясо

временнойтеории

происхождениятел

Солнечнойсистем

ы. 
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16 
Земля и

 Луна —двойнаяпланета 

Определени

е 

основныхкри

териев 

характеристи

ки

 иср

авненияплане

т.Характерис

тикаЗемлисог

ласновыделе

ннымкритери

ям.Характери

стикаЛунысо

гласновыделе

ннымкритери

ям.Сравнител

ьнаяхарактер

истикаатмос

ферыЛуныиЗ

емлииастроф

изическихиге

ологическихс

ледствий 

1 

Учащи

еся 

способн

ыоргани

зовывать

самостоя

тельную

познават

ельнуюд

еятельно

сть,выск

азыватьу

бежденн

остьввоз

можност

ипознан

ияокруж

ающего

мира,еди

нствемет

одовизу

ченияха

рактерис

тикЗемл

и идругихпланет. 

Учащиеся 

умеютприводит

ьдоказательств

арассмотрения

ЗемлииЛуны какдвойнойпланеты,обосновыватьсобственноемнениеотносительноперспективосвоенияЛуны. 

Учащиеся

 умеютхара

ктеризоватьприро

дуЗемли;перечисл

ятьосновныефизи

ческиеусловиянап

оверхности

 Луны;объя

снятьразличиядву

х

 типовлунн

ойповерхности(мо

рейиматериков);о

бъяснять 

  

различия.С

равнительная

характеристи

карельефа 

планет.Сравн

ительная        

характеристи

кахимическо

госостава

 пла

нет. 

Обоснование

системы 

«Земля — 

Луна» как 

уникальнойд

войнойплане

ты 

Солнечной 

системы. 

   

процессы 

формирования 

поверхности 

Луны и ее 

рельефа; 

перечислять 

результаты 

исследований, 

проведенных 

автоматическими 

аппаратами и 

астронавтами; 

характеризовать 

внутреннее      

строение Луны,

 химически

й состав лунных 

пород. 
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17 
Двегруппыплане

т 

Внутригруп

повая 

общностьпла

нетземнойгру

ппыи планет-

гигантов по           

физическимх

арактеристик

ам.      

Сходства и 

различия       

планет        

Солнечнойси

стемыпо 

химическому 

составу,вызв

анныеединст

вомпроисхож

дения тел     

Солнечнойси

стемы. 

Выделение 

критериев,по

которымплан

еты     

максимально 

отличаются. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

проявля

ть       

готовнос

ть к самообразованию, ответственное отношение к учению,           организовывать самостоятельную познавательную деятельность. 

Учащиеся 

умеютиспользо

ватьинформаци

ю     

научногосодер

жания,представ

леннуюв 

различных               

видах 

(таблицы,     

текст),

 дляан

ализа

 исрав

ненияхарактери

стикпланетСол

нечной         

системы,класси

фикации 

объектов. 

Учащиеся

 умеют 

перечислять 

основные 

характеристики 

планет, основания 

для их разделения

 на группы, 

характеризовать 

планеты              

земной группы и     

планеты-гиганты,        

объяснять 

причины их 

сходства и 

различия. 

18 
Природа

 плане

т земной группы 

Основные 

характеристик

ипланетземной 

группы(физиче

ские,химическ

ие), 

ихстроение, 

особенности 

рельефаиатмос

феры.      

Спутники      

планетземнойг

руппыи их 

особенности. 

Происхождени

е 

спутников.Сра

внительная 

характеристика

Марса, 

ВенерыиМерку

рия 

относительно 

Земли. 

1 
Учащи

еся способны организовывать самостоятельную познавательную деятельность;     выступать     с презентацией        результатов своей работы;      принимать участие в общем обсуждении результатов           выполнения работы. 

Учащиеся умеютиспользоватьосновы теории формированияСолнечной системы для объяснения особенностейпланет земной                  группы;сравнивать          планетыземнойгруппынаосновевыделенныхкритериев, объяснять           причины различийпланетземной группы;       работать с текстом              научногосодержания,      выделять главную                 

мысль, 

обобщать 

информацию,п

редставленную

внеявном                    

виде, 

Учащиеся

 умеют 

указывать     

параметры 

сходства 

внутреннего 

строения                       

и химического      

состава планет 

земной группы; 

характеризовать 

рельеф

 поверхнос

тей планет земной 

группы; 

объяснять 

особенности 

вулканической 

деятельности                

и тектоники на 

планетах земной               

группы; 

описывать 

характеристики 

каждой       из       

планет земной 

группы. 
     

характеризую

щуюпланетызе

мнойгруппы. 
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19 

Урок-дискуссия 

«Парниковый

 эффек

т: 

пользаиливред?» 

Физические основывозникновения             парниковогоэффекта.Естественныйпарниковый       эффект       и егопроявленияна ВенереиМарсе. Искусственный(антропогенный)парниковый       эффект       и егопоследствия           для           Земли. Региональныеособенностипроявления                        

факторов,спо

собствующих

возникновен

июантропоге

нногопарник

овогоэффект

а. 

Основныенап

равлениясни

жения                      

последствийа

нтропогенног

опарниковог

оэффекта. 

1 

Учащи

еся способны доказывать          собственную точку зрения относительно последствий         парникового эффекта,      основываясь на законах            физики            и астрономических        данных; представлять          результаты собственных исследований в виде доклада и презентации; вы сказывать собственную точку зрения относительно ценностей         

экологи

ческой 

направл

енности;      

проявля

ть 

уважите

льное 

отношен

ие к 

мнению 

оппонен

тов. 

Учащиеся умеютизвлекать информациюопарниковом эффектеизразличныхисточников 

икритическио

цениватьее. 

Учащиеся

 умеют 

объяснять       

механизм 

возникновения 

парникового     

эффекта на основе 

физических и

 астрономи

ческих законов                         

и 

закономерностей; 

характеризовать 

явление

 парниково

го эффекта,       

различные 

аспекты           

проблем, 

связанных                     

с существованием 

парникового 

эффекта; пояснять                 

роль парникового 

эффекта в 

сохранении     

природыЗемли. 

20 

Планеты-

гиганты, 

ихспутникииколь

ца 

Основные 

характерист

икипланет-

гигантов          

(физические,

химические),         

их

 стр

оение.Спутн

икипланет-

гигантовиих 

особенности.

Происхожден

иеспутников.

Кольцаплане

т-

гигантовиих      

особенности. 

Происхожден

иеколец. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

организо

вывать 

самосто

ятельну

ю 

познават

ельную 

деятельн

ость;     

выступа

ть     с 

презента

цией        

результа

тов 

своей работы;      принимать участие в общем обсуждении результатов           выполнения работы. 

Учащиеся умеютиспользоватьосновы теории формированияСолнечной системы для объяснения особенностей       планет-гигантов;работать с текстами            научногосодержания,      выделять главную                 мысль, обобщать информацию,представленнуювнеявном                    виде,характеризующуюпланеты-гиганты,использоватьзаконы 

физикидляопис

анияприроды               

планет-

гигантов;сравн

иватьприроду           

спутниковплан

ет-гигантови 

Луны. 

Учащиеся

 умеют 

указывать     

параметры 

сходства 

внутреннего 

строения                       

и химического      

состава 

планетгигантов; 

описывать 

характеристики 

каждой

 из      

планет-гигантов; 

характеризовать 

источники 

энергии в недрах                

планет; описывать 

особенности 

облачного 

покрова и 

атмосферной 

циркуляции; 

анализировать 

115 особенности 

природы

 спутников 

планет-гигантов; 

формулировать 
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понятие

 «планета»; 

характеризовать 

строение и

 состав 

колец планет-

гигантов. 

21 

Малые тела 

Солнечнойсисте

мы

 (астер

оиды, 

карликовыеплане

ты и кометы) 

Астероиды

ииххарактери

стики. 

Особенности 

карликовых 

планет.Комет

ыиихсвойств

а.Проблемаас

тероидно-

кометной

 опа

сностидляЗе

мли. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

выдвига

ть     

предлож

ения о способах          защиты          от космических объектов, сближающихся с Землей, и защищать свою точку зрения; проявл ять      уважительное отношение         к         мнению оппонента;           высказывать личностное      отношение к четкости и высокой научной грамотности       деятельности К. Томбо. 

Учащиеся 

умеютаргумент

ированнопоясн

ять             

причиныастеро

идно-кометной 

опасности;опис

ыватьвозможн

ые 

последствиясто

лкновения 

Землиидругих малыхтелСолнечной системыприпересечении орбит. 

Учащиеся

 умеют 

определять       

понятие 

«планета»,          

«малая планета», 

«астероид», 

«комета»; 

характеризовать 

малые тела              

Солнечной 

системы;       

описывать 

внешний         вид

 и строение 

астероидов и 

комет;            

объяснять 

процессы, 

происходящие              

в комете, при 

изменении ее

 расстояния       

от Солнца; 

анализировать 

орбиты комет. 

22 
Метеоры,

 болид

ы,метеориты 

Определени

е 

явлений,набл

юдаемых       

придвижении

малыхтелСол

нечной 

системыватм

осфере 

Земли. 

Характерист

икаприродыи 

особенностей 

явленияметео

ров,

 мет

еорных

 пот

оков. 

Особенности

явленияболи

даихарактери

стики             

метеоритов.Г

еологические

следыстолкн

овения             

Земли

 сме

теоритами. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

проявля

ть           

уважите

льное 

отношен

ие         к         

мнению 

оппонен

тов;              

проявля

ть 

устойчи

вый        

интерес к самостоятельной познавательной деятельности. 

Учащиеся 

умеютанализир

оватьи 

отличатьнаблю

даемыеявления прохождения Землисквозьметеорныепотоки. 

Учащиеся

 умеют 

определять       

понятия «метеор», 

«метеорит», 

«болид»;       

описывать 

последствия     

падения на

 Землю     

крупных 

метеоритов. 

Солнцеизвезды 
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23 
Солнце:егосост

авивнутреннеест

роение 

Современн

ыеметодыизу

ченияСолнца

.Энергияитем

ператураСол

нца.

 Х

имический

 с

оставСолнца.

Внутреннеес

троениеСолн

ца.Атмосфер

аСолнца. 

 

Учащи

еся 

способн

ывысказ

ыватьмн

ениеотн

оситель

нодосто

верност

икосвен

ныхмето

довполу

ченияин

формац

ии остроенииисоставеСолнца;участвоватьвобсуждении 

Учащиеся 

умеютиспользо

ватьфизические

законы изакономерностидляобъясненияявленийипроцессов,наблюдаемыхна 

Учащиеся

 умеюто

бъяснятьфизическ

уюсущностьисточ

никовэнергии

 Солнца извезд;описыватьпроцессытермоядерныхреакций 

    

Получ

енных 

результа

тов 

аналити

ческих           

выводов

; 

проявля

ть 

заинтер

есованн

остьв 

самосто

ятельно

м 

проведе

нии 

наблюде

ния 

Солнца. 

Солнце; 

формулировать 

логическиобос

нованныевывод

ы 

относительноп

олученныханал

итических 

закономерносте

й длясветимости Солнца, температурыегонедриатмосферы. 

протон-

протонного цикла; объяснять процесс           переноса энергии               внутри Солнца;         описывать строение       солнечной атмосферы;     пояснять грануляцию                на поверхности     Солнца; характеризовать свойства       солнечной короны;       раскрывать способы обнаружения потока          солнечных нейтрино; обосновывать значение         открытия солнечных      

нейтрино для          

физики и 

астрофизики. 
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24 
Солнечнаяакти

вностьиеевлияни

е наЗемлю 

Формы 

проявления 

солнечной 

активности.

 Р

аспространен

ие излучения 

и потока 

заряженных 

частиц             

в             

межзвездном 

пространстве. 

Физические 

основы 

взаимодейств

ия                      

потока 

заряженных 

частиц с 

магнитным 

полем Земли 

и частицами 

ее 

атмосферы. 

Физические 

основы 

воздействия 

потока 

солнечного 

излучения         

на         

технические 

средства и 

биологически

е объекты на 

Земле. 

Развитие 

гелиотехники 

и учет

 с

олнечного

 в

лияния в 

медицине,     

технике     и

 д

ругих 

направлениях

. 

1 

Учащи

есяспос

обны 

участво

вать        

в        

диалоге, 

высказы

вать     и     

отстаива

ть 

собстве

нную 

точку 

зрения; 

проявля

ть           

уважите

льное 

отношен

ие         

к         

мнению 

сверстн

иков; 

самосто

ятельно 

организ

овывать 

собстве

нную 

познава

тельную 

деятель

ность. 

Учащиеся 

умеют 

описыватьприч

инно-

следственныесв

язипроявлений

солнечнойакти

вностиисостоян

ия 

магнитосферы       

Земли;использо

ватьзнание 

физическихзак

онов и 

закономерносте

й            

вплазме дляописания образования пятен,протуберанцевидругихпроявленийсолнечнойактивности. 

Учащиеся

 умеют 

перечислять 

примеры 

проявления 

солнечной 

активности(солне

чные пятна, 

протуберанцы, 

вспышки,коронал

ьные выбросы            

массы); 

характеризовать 

потоки           

солнечной 

плазмы;         

описывать 

особенности 

последствий     

влияния 

солнечной 

активности на

 магнит

осферу Земли          

в           виде 

магнитных             

бурь, полярных 

сияний; их 

влияние на 

радиосвязь, сбои          

в          линиях 

электропередачи; 

называть             

период изменения 

солнечной 

активности. 

25 
Физическая

 природа 

звезд 

Метод 

годичного 

параллакса и 

границы       

его        

применимост

и. 

 

Учащи

еся               

способн

ы 

организ

овывать 

собстве

нную 

Учащиеся            

умеют 

обоснованно 

доказывать 

Учащиеся

 умеют 

характеризовать 
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Астрономи

ческие

 е

диницы 

измерения                      

расстояний. 

Аналитическ

ое            

соотношение 

между 

светимостью 

и звездной 

величиной. 

Абсолютная 

звездная 

величина. Ее 

связь с 

годичным 

параллаксом.             

Спектральны

е классы. 

Диаграмма 

«спектр

 

— 

светимость». 

Размеры и 

плотность 

вещества

 з

везд.      

Определение 

массы звезд 

методом 

изучения 

двойных 

систем. 

Модели 

звезд. 

1 

познав

ательну

ю 

деятель

ность; 

взаимод

ействов

ать в 

группе 

сверстн

иков 

при 

выполне

нии 

самосто

ятельно

й работы; формулировать высказывания относительно возможности              познания окружающего                    мира косвенными методами. 

многообразие мира звезд; анализировать основныегруппыдиаграммы«спектр—светимость»;формулировать выводы обособенностяхметодов        определения физическиххарактеристикзвезд,классифицироватьнебесныетела; работатьсинформацией научногосодержания. 

звезды как 

природный 

термоядерный 

реактор;

 опреде

лять понятие     

«светимость 

звезды»;     

перечислять 

спектральные

 классы 

звезд;             

объяснять 

содержание 

диаграммы 

«спектр — 

светимость»;       

давать 

определения     

понятий «звезда»,        

«двойные 

звезды»,          

«кратные звезды». 

26 
Переменные и 

нестационарныез

везды 

Основы

 к

лассификаци

и 

переменных     

и     

нестационарн

ых звезд. 

Затменно-

двойные 

системы. 

Цефеиды —           

нестационарн

ые звезды.            

Долгопериод

ические 

звезды.     

Новые и сверхновые звезды.       Пульсары.       Значение переменных     и     нестационарных звезд для науки. 

1 

Учащи

есяспос

обны 

работат

ь       с       

различн

ыми 

источни

ками       

информ

ации, 

проявля

ть       

готовно

сть к самостоятельной познавательной деятельности 

Учащиеся 

умеютиспользо

ватьзнанияпо 

физикедля 

объясненияпри

роды          

пульсациицефе

ид; делать 

выводыо 

значенииперем

енныхинестаци

онарныхзвездд

ля 

развитиянаучн

ых знаний. 

Учащиеся

 умеют 

использовать      

знания по физике         

для объяснения      

природы 

пульсации         

цефеид; делать       

выводы о 

значении 

переменных и          

нестационарных 

звезд      для      

развития научных 

знаний. 
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27 Эволюция звезд 

Оценка 

времени 

свечения 

звезды 

сиспользован

ием

 ф

изических 

законов

 и

закономернос

тей. 

Начальные       

стадии       

эволюции 

звезд.     

Зависимость     

«сценария» 

эволюции      

от      массы

 з

везды. 

Особенности 

эволюции в 

тесных 

двойных 

системах. 

Графическая 

интерпретаци

я эволюции 

звезд в 

зависимости        

от

 ф

изических 

параметров. 

1 

Учащи

есяспос

обны 

высказы

вать 

убежден

ность в 

возмож

ности              

познани

я 

законов 

природ

ы, в 

частнос

ти 

пониман

ия 

эволюци

и звезд. 

Учащиеся 

умеют 

оцениватьврем

ясвечениязвезд

ы поизвестноймассезапасовводорода. 

Учащиеся

 умеют 

объяснять 

зависимость 

скорости                       

и 

продолжительнос

ти эволюции звезд 

от их массы; 

рассматривать 

вспышки

 сверхн

овой как этап     

эволюции звезды;           

объяснять 

варианты        

конечных стадий     

жизни звезд 

(белые              

карлики, 

нейтронные       

звезды, пульсары,           

черные дыры);           

описывать 

природу объектов 

на конечной             

стадии эволюции 

звезд. 
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28 

Проверочная

 работа«Со

лнце и     

Солнечная 

система» 

Применени

езакономерно

стей, 

характеризую

щих тела 

Солнечной 

системы.                        

Применение 

закономернос

тей, 

характеризую

щих

 д

иаграмму 

«спектр            

светимость». 

Применение 

закономернос

тей для 

определения 

масс звезд 

системы. 

Использован

ие элементов 

схемы, 

отражающей 

эволюцию 

звезд в 

зависимости 

от массы. 

1 

Учащи

есяспос

обны 

управля

ть             

собстве

нной 

познава

тельной 

деятель

ностью;        

проявля

ть 

ответств

енное 

отношен

ие к 

познава

тельной 

деятель

ности, 

навыки 

работы 

с информационными источниками. 

Учащиеся 

умеютформули

ровать выводы 

относительноко

смическихтел, 

опираясьна 

законыи 

закономерност

иастрономии. 

Учащиеся

 умеют 

решать                

задачи, используя 

знания по темам            

«Строение 

Солнечной 

системы», 

«Природа                  

тел Солнечной 

системы», 

«Солнце и 

звезды». 

СтроениеиэволюцияВселенной 

29 НашаГалактика 

НашаГалак

тикананебосв

оде.Строение Галактики. СоставГалактики.ВращениеГалактики.Проблемаскрытоймассы. 

1 

Учащи

еся 

способ

ныуправ

лятьсобс

твенной

познават

ельнойд

еятельно

стью;пр

оявлятьг

отовност

ьксамоо

бразован

ию;выск

азыватьу

бежденн

остьввоз

можност

ипознан

ияокруж

ающейд

ействите

льности. 

Учащиеся 

умеютвыдвиг

атьисравнивать

гипотезыотнос

ительноприрод

ыскрытоймасс

ы. 

Учащиеся

 у

меютописыватьст

роениеиструктуру

Галактики;перечи

слятьобъектыплос

койи сферической

подсистем;оценив

атьразмерыГалакт

ики;пояснятьдвиж

ениеирасположен

иеСолнцавГалакти

ке;характеризоват

ьядроиспиральные

рукаваГалактик;ха

рактеризоватьпро

цессвращенияГала

ктики;пояснятьсу

щностьпроблемыс

крытоймассы. 
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30 НашаГалактика 

Составмежз

везднойсред

ыиегохаракте

ристика.  

Характерис

тикавидовту

манностей.Вз

аимосвязьраз

личныхвидов

туманностей

спроцессом 

звездообразо

вания.Характ

еристикаизлу

чениямежзве

зднойсреды. Научноезначениеисследованияпроцессоввразреженнойсредевгигантскихмасштабах.Обнаружениеорганическихмолекул вмолекулярныхоблаках. 

1 

Учащи

еся 

способ

ныпрояв

лятьнав

ыкисамо

образова

ния,инф

ормацио

ннойкул

ьтуры,вк

лючаяса

мостояте

льнуюра

ботускн

игой;выс

казывать

убежден

ностьвво

зможнос

типозна

ниязако

новприр

одыиихи

спользов

аниянаб

лагоразв

итиячел

овеческо

йцивили

зации. 

Учащиеся 

умеютобъясн

ятьразличныем

еханизмырадио

излучениянаос

нове

 знан

ийпофизике;кл

ассифицироват

ьобъектымежзв

езднойсреды;ан

ализироватьхар

актеристикисве

тлыхтуманност

ей. 

Учащиеся

 у

меютхарактеризов

атьрадиоизлучени

емежзвездноговещ

естваиегосостав,о

бластизвездообраз

ования;описывать

методыобнаружен

ияорганическихмо

лекул;раскрыватьв

заимосвязьзвезди

межзвезднойсред

ы;описыватьпроце

сс 

      

формирования 

звезд из холодных 

газопылевых 

облаков; 

определять

 и

сточник 

возникновения 

планетарных 

туманностей             

как остатки            

вспышек 

сверхновых звезд. 
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31 

Другие

 звездныесис

темы—

галактики 

Типыгалакт

ик 

и 

характеристи

ки. 

Взаимодейст

вие галактик.                 

Характеристи

ка 

активности         

ядер         

галактик. 

Уникальные 

объекты 

Вселенной —

квазары. Скопления       и сверхскопления                 галактик. Пространственная            структура Вселенной. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

высказы

вать 

убежден

ность в 

возможн

ости              

познани

я 

законов 

развития 

галактик

; 

участвов

ать в 

обсужде

нии, 

проявля

ть         

уважени

е к мнению оппонентов. 

Учащиеся 

умеютклассифи

цировать 

галактикипо 

основаниювне

шнегостроения;

анализироватьн

аблюдаемыеявл

енияи 

объяснятьприч

иныихвозникно

вения;извлекат

ь 

информациюиз

различныхисто

чниковипреобр

азовыватьинфо

рмациюиз 

одноговида в      другой (из графическогов текстовый). 

Учащиеся

 у

меют 

характеризовать 

спиральные, 

эллиптические             

и неправильные 

галактики; 

называть их 

отличительные 

особенности, 

размеры, массу,          

количество звезд;               

пояснять наличие 

сверхмассивных 

черных дыр в 

ядрах галактик;     

определять 

понятия           

«квазар», 

«радиогалактика»; 

характеризовать 

взаимодействующ

ие галактики; 

сравнивать 

понятия 

«скопления» и 

«сверхскопления 

галактик». 

32 
Космология 

началаХХв. 

«Красное 

смещение» в 

спектрах 

галактик. 

Закон 

Хаббла. 

Значение 

постояннойХ

аббла. Элементы общей теории относительности А. Эйнштейна.                       Теория А. А. Фридмана                               о нестационарности Вселенной и ее подтверждение. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

высказы

вать        

собствен

ную 

позицию              

относите

льно 

возможн

ости 

характер

истики 

стацион

арности     

Вселенн

ой; 

участвов

ать в 

обсужде

нии, 

уважая 

позицию 

оппонен

тов. 

Учащиеся 

умеютсравнива

ть      

различныепози

ции

 отно

сительнопроцес

сарасширенияВ

селенной;      

оценивать 

границыпримен

имости 

законаХабблаи 

степень 

точности 

получаемыхсег

опомощью 

результатов;со

поставлятьинф

ормацию                 

из 

различныхисто

чников. 

Учащиеся

 у

меют 

формулировать 

основные      

постулаты общей                  

теории 

относительности; 

определять 

характеристики 

стационарной 

Вселенной 

А. Эйнштейна; 

описывать основы 

для вывода 

А. А. Фридмана 

о

 н

естационарности 

      

Вселенной;

 п

ояснять понятие

 «

красное 

смещение» в 

спектрах 

галактик,       

используя для 

объяснения 

эффект Доплера,         

и

 ег

о значение                   

для 

подтверждения 

нестационарности 

Вселенной; 

характеризовать 

процесс 

однородного и 

изотропного 
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33 

Основы

 современной 

космологии 

Итоговая 

тестовая 

работа по курсу  

астрономии 

Научныефа

кты, 

свидетельств

ующие о 

различных 

этапах 

эволюционно

гопроцессаво 

Вселенной. 

Темная 

энергия и ее 

характеристи

ки.          

Современная 

космологичес

кая                   

модель 

возникновени

я         и         

развития 

Вселенной с 

опорой на 

гипотезу Г. 

А. Гамова,             

обнаруженно

е реликтовое 

излучение. 

1 

Учащи

есяспосо

бны 

высказы

вать        

собствен

ную 

позицию              

относите

льно 

теории антитяготения и направлений поисков темной энергии. 

Учащиеся 

умеютприводит

ьдоказательств

а ускорения     

расширенияВсе

ленной;анализи

роватьпроцесс

формированияг

алактикизвезд. 

Учащиеся

 у

меют 

формулировать 

смысл гипотезы Г. 

А. Гамова о

 г

орячем       начале 

Вселенной, 

обосновывать             

ее справедливость            

и приводить 

подтверждение; 

характеризовать 

понятие

 «

реликтовое 

излучение»; 

описывать общие           

положения теории            

Большого взрыва; 

характеризовать 

процесс

 о

бразования 

химических 

элементов; 

описывать 

научные          

гипотезы 

существования 

темной энергии и      

явления 

антитяготения. 

ЖизньиразумвоВселенной 
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34 

Урок-

конференция«Од

иноки ли

 мы

 воВс

еленной?» 

Ранние

 и

деи 

существова

ниявнеземно

горазума.Пре

дставлениеид

ейвнеземного

разумавработ

ах 

ученых,фил

ософов 

иписателей-

фантастов.

 Б

иологическое

содержаниет

ермина 

«жизнь» 

исвойства 

живого. 

Биологическ

ие теории

 в

озникновени

я

 ж

изни. 

Уникальност

ь условий 

Земли 

длязарожден

ияи 

развитияжиз

ни.Методы           

поиска           

планет,насел

енных     

разумной     

жизнью. 

Радиотехнич

еские методы 

поискасигнал

ов       

разумных       

существ. 

Перспективы 

развитияидей

овнеземномр

аз уме и 

заселениидру

гихпланет. 

 

1 

Учащи

еся 

способ

ныучаст

воватьв

дискусс

иипопро

блемесу

ществов

ания 

внеземн

ой жизни во Вселенной;      формулировать собственное                  мнение относительно           проблемы существования     жизни     вне Земли;           аргументировать собственную               позицию относительно         значимости поиска разума во Вселенной; доказывать          собственную позицию              относительно возможностей космонавтики и 

радиоас

трономи

и для 

связи с     

другими 

цивилиз

ациями; 

проявля

ть                

готовно

сть к 

приняти

ю       

иной       

точки 

зрения,                  

уважите

льноотн

оситься 

Учащиеся 

умеютхаракте

ризоватьсредст

васовременной 

наукивцелом и 

ее различных областей (астрономии,         химии, физики,биологии, географии), 

позволяющие 

осуществлять 

Учащиеся

 у

меютиспользоват

ьзнанияометодахи

сследования в

 а

строномии; 

характеризовать 

современное 

состояние      

проблемы 

существования 

жизни во 

Вселенной, 

условия, 

необходимые

 д

ля развития 

жизни. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

 

В результате изучения астрономии ученик 11 класса: 

Научится понимать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
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созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

Получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 

профессионально-трудового выбора. 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и 
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 структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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