
 

I.Пояснительная записка. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 11 класса обще-

образовательных организаций и составлена на основе нормативных доку-

ментов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (ФГОС СОО), (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г. № 413).  

2. Основной образовательной программы среднего общего образования му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 1 имени Н.И. Кондратенко на 2019-2021 г., 

принятой решением педагогического совета МАОУ СОШ №1 имени Н.И. 

Кондратенко протокол №1 от 28 августа 2019 года.  

3. Авторской программы  Е. К. Страут «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс». Рабочая программа ориентирована на содержание учебника: Б.А. Во-

ронцов-Вельяминов Е.К. Страут «Астрономия 11класс». Москва. Дрофа 

2018г. 

4. Учебным планом МАОУ СОШ №1 имени Н.И. Кондратенко для 10-11 

классов, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

5. Программы воспитания муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Н.И. Кон-

дратенко. 

Место курса «Астрономии» в учебном плане: 

Согласно учебного плана школы для обязательного изучения астрономии в 

11 классе отводится в неделю – 1 час. 

Программа автором рассчитана на 35 часов; Календарный учебный график 

школы – на 34 недели, поэтому из программы автора убрали 1 час резервного 

времени. 

Цель изучения астрономии: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и формировании современной естест-

веннонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных мас-

штабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 



 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небес-

ных тел принципами определения местоположения и времени по аст-

рономическим объектам, навыками практического использования ком-

пьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с ис-

пользованием различных источников информации и современных ин-

формационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Задачи: 

 формирование представлений о единстве физических законов, дей-

ствующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно проис-

ходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять исследования с использованием измерительных приборов. 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные  результаты: 

– формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, от-

ветственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной обра-

зовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;  

– формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средст-

вами информационных технологий;  

– формирование убежденности в возможности познания законов при-

роды и их использования на благо развития человеческой цивилизации;  



 

– формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимо-

действия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения 

спорных проблем науки. 

         Личностные результаты освоения программы среднего общего образо-

вания должны отражать готовность обучающегося руководствоваться систе-

мой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе последующим направлениям воспитательной дея-

тельности: 

1. Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

космонавтики науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков и аст-

рономов. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

астрономии и космонавтики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учё-

ного. 

3.Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств астрономической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности. 

4.Ценности научного познания: 

—осознание ценности астрономической науки как мощного инструмента по-

знания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей куль-

туры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской дея-

тельности. 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, осторож-

ного отношения к опасным явлениям и устройствам, действие которых осно-

вано на применении физических законов; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 



 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и астрофизических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с астрофизикой. 

7. Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в об-

ласти межпланетного пространства, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния. 

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

астрофизической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую и среду, возмож-

ных глобальных последствий. 

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 возникно-

вения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного экспери-

мента, прогнозирования; 



 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-

ные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства мас-

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

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полу-

ченных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты: 

1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, эво-

люции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах. пони-

мание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3 Вселенной;  

2. владение основополагающими астрономическими понятиями, тео-

риями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономи-

ческой терминологией и символикой;  

4. сформированность представлений о значении астрономии в практиче-

ской деятельности и дальнейшем научнотехническом развитии;  

5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании кос-

мического пространства и развития международного сотрудничества в 

этой области. 

Выпускник на базовом уровне научится  

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой;  

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа;  

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зим-

нее время);  

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календар-

ного стиля; 

 - объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца;  

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелио-

центрической системы мира;  

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонталь-

ный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 - вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 



 

размеры по угловым размерам и расстоянию;  

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы;  

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипо-

тезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопыле-

вого облака;  

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спут-

ники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые те-

ла, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты, метеоры, болиды, 

метеориты);  

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объ-

яснять причины их возникновения;  

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формиро-

вания и сохранения уникальной природы Земли;  

- объяснять сущность астероидно - кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения.  

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, пар-

сек, световой год);  

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источ-

ники их энергии;  

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; - вы-

числять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 - называть основные отличительные особенности звезд различных после-

довательностей на диаграмме «спектр - светимость»;  

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; - объ-

яснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Боль-

шой взрыв, реликтовое излучение);  

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период — светимость»;  

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправиль-

ные);  

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно мо-

дели Вселенной;  

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюде-

ний «красного смещения» в спектрах галактик;  

- формулировать закон Хаббла;  

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимо-



 

сти Сверхновых;  

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

 - обосновывать свою точку зрения о возможности существования внезем-

ных цивилизаций и их контактов с нами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- отличать исследования в гуманитарных областях от исследований в естест-

венных науках;  

- углубить и развить представления о истории науки; - познакомиться с но-

вейшими разработками в области науки и технологий;  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно - 

познавательных задач;  

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; 

 - формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе треть-

его (уточненного) закона Кеплера; 

 - описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы;  

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

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

верхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет;  

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутни-

ков и колец;  

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять при-

чины их значительных различий;  

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые проис-

ходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью;  

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; - описывать 

внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к по-

верхности;  

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю;  

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  



 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конеч-

ной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр;.  

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, струк-

тура);  

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной;  

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента на-

чала ее расширения — Большого взрыва;  

- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселен-

ной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида мате-

рии, природа которой еще неизвестна;  

- систематизировать знания о методах исследования  состоянии проблемы су-

ществования жизни во Вселенной.  

III.Содержание учебного предмета 

1.Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии циви-

лизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их ра-

боты. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 

исследований. 
1
 История развития отечественной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современ-

ной космонавтики. 

2.Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого рас-

положения объектов на небе и географических координат наблюдателя.* 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Ви-

димое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

3.Строение Солнечной системы (2 ч) 

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. 
                                                           

1 Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в электронной форме учебника. 



 

4.Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной сис-

теме. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

5.Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны косми-

ческими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной груп-

пы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, ко-

меты, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

6.Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астро-

номических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоре-

тического исследования. Закон Стефана- Больцмана. Источник энергии 

Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных по-

лей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Го-

дичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и темпе-

ратура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и не-

стационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различ-

ной массы. Закон смещения Вина. 

7.Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

8.Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галак-

тик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

9.Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для раз-

вития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные орга-



 

нические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом: 

Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени. Движение Луны и смена 

ее фаз. 

Наблюдения в телескоп: 

Рельеф Луны. Фазы Венеры. Марс. Юпитер и его спутники.  Сатурн, его 

кольца и спутники. Солнечные пятна (на экране).  Двойные звезды. 

Звездные скопления (Плеяды, Гиады). Большая туманность Ориона. 

Туманность Андромеды. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

1. «Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спут-

ника Юпитера». 

2. «Конструирование и установка глобуса Набокова». 

3. «Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

4. «Определение условий видимости планет в текущем учебном году». 

5. «Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры».  

6. «Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен». 

7.«Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной посто-

янной».  

8. «Наблюдение метеорного потока», «Определение расстояния до удален-

ных объектов на основе измерения параллакса». 

9.  «Изучение переменных звезд различного типа». 

10. «Исследование ячеек Бенара». 

11. «Конструирование школьного планетария. 

 



 

4. Тематическое планирование по предмету Астрономия в  11классе 

(34 ч., 1 ч. в неделю)  

 

Основное содержание 

Основные виды учебной дея-

тельности 

 

Направления вос-

питательной деятель-

ности 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч)  

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано 

практическими потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астроно-

мия, математика и физика — их развитие в тесной связи друг с другом. Структура 

и масштабы Вселенной. Наземные и космические приборы и методы исследования 

астрономических объектов. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астроно-

мия 

Поиск примеров,  подтвержда-

ющих практическую направлен-

ность астрономии. 

Применение знаний, получен-

ных в курсе физики, для описания 

устройства телескопа. Характери-

стика преимуществ наблюдений, 

проводимых из космоса 

1.Патриотическое вос-

питание 

2. Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3. Эстетическое воспи-

тание 

4. Ценности научного 

познания 

8. Адаптация обучаю-

щихся к изменяю-

щимся условиям соци-

альной и природной 

среды 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. Со-

гласно шкале звездных величин разность на 5 величин, различие в потоках света в 

100 раз. Экваториальная система координат: прямое восхождение и склонение. 

Использование звездной карты для определения объектов, которые можно наблю-

дать в заданный момент времени. 

Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость от географической ши-

роты места наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация светил. Определение 

Применение знаний, получен-

ных в курсе географии, о составле-

нии карт в различных проекциях. 

Работа со звездной картой при 

организации и проведении наблю-

дений. Характеристика отли-

чительных особенностей суточ-

1.Патриотическое вос-

питание 

2. Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3. Эстетическое воспи-

тание 



 

географической широты по измерению высоты звезд в момент их кульминации. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. Измене-

ние в течение года продолжительности дня и ночи на различных географических 

широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный естественный 

спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — сидериче-

ский (звездный) месяц. Синодический месяц — период полной смены фаз Луны. 

Условия наступления солнечных и лунных затмений. Их периодичность. Пол-

ные, частные и кольцеобразные затмения Солнца. Полные и частные затмения Лу-

ны. Предвычисление будущих затмений. Точное время и определение географиче-

ской долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее время. Кален-

дарь — система счета длительных промежутков времени. История календаря. Ви-

сокосные годы. Старый и новый стиль. 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии». 

Тема проекта или исследования:  

«Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника 

Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом): 

«Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени», «Движение Луны и смена ее 

фаз» 

ного движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах 

Земли, особенностей суточного 

движения Солнца на полюсах, эк-

ваторе и в средних широтах Зем-

ли. Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка смены фаз Лу-

ны, взаимного расположения Зем-

ли, Луны и Солнца в моменты за-

тмений. Анализ причин, по кото-

рым Луна всегда обращена к Зем-

ле одной стороной, необходи-

мости введения часовых поясов, 

високосных лет и нового кален-

дарного стиля. Объяснение при-

чин, по которым затмения Солнца 

и Луны не происходят каждый ме-

сяц. 

Подготовка и выступление с 

презентациями и сообщениями 

4. Ценности научного 

познания 

8. Адаптация обучаю-

щихся к изменяю-

щимся условиям соци-

альной и природной 

среды 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система эпициклов и 

дифферентов для объяснения петлеобразного движения планет. Создание Копер-

ником гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея в становлении новой си-

стемы мира. 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: противостояние и со-

единение. Периодическое изменение условий видимости внутренних и внешних 

планет. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов обращения 

планет. 

Объяснение петлеобразного 

движения планет с использованием 

эпициклов и дифферентов. 

Описание условий видимости 

планет, находящихся в различных 

конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их зна-

чения для развития физики и аст-

1.Патриотическое вос-

питание 

2. Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3. Эстетическое воспи-

тание 

4. Ценности научного 



 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по эллип-

тическим орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет — важный шаг 

на пути становления механики. Третий закон — основа для вычисления относи-

тельных расстояний планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел Солнечной системы. Подтверждение справедливости за-

кона тяготения для Луны и планет. Возмущения в движении тел Солнечной сис-

темы. Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. Масса и 

плотность Земли. Приливы и отливы. 

Время старта КА и траектории полета к планетам и другим телам Солнечной 

системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на поверхность пла-

неты или выхода на орбиту вокруг нее. 

Практическая работа с планом Солнечной системы. 

Контрольная работа № 2 

по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование и установка глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп):  

«Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его спутники», «Сатурн, 

его кольца и спутники» 

 

рономии. Объяснение механизма 

возникновения возмущений и при-

ливов.  

Подготовка презентаций и сооб-

щений и выступление с ними. Ре-

шение задач 

познания 

8. Адаптация обучаю-

щихся к изменяю-

щимся условиям соци-

альной и природной 

среды 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной 

эволюции холодного газопылевого облака. Объяснение их природы на основе 

этой гипотезы. Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. 

Два типа лунной поверхности — моря и материки. Горы, кратеры и другие формы 

рельефа. Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. Результаты 

исследований, проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами. Внут-

реннее строение Луны. Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на 

Луне. Перспективы освоения Луны. Анализ основных характеристик планет. Раз-

деление планет по размерам, массе и средней плотности. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их различия. 

Анализ основных положений 

современных представлений о про-

исхождении тел Солнечной сис-

темы, табличных данных, призна-

ков сходства и различий изучае-

мых объектов, классификация объ-

ектов, определения понятия «пла-

нета». Сравнение природы Земли с 

природой Луны на основе знаний 

из курса географии. 

1.Патриотическое вос-

питание 

2. Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3. Эстетическое воспи-

тание 

4. Ценности научного 

познания 

8. Адаптация обучаю-



 

Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной группы. 

Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмо-

сферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. 

Эволюция природы планет. Поиски жизни на Марсе. 

Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. 

Источники энергии в недрах планет. Облачный покров и атмосферная циркуля-

ция. Разнообразие природы спутников. Сходство природы спутников с планетами 

земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. Строение и 

состав колец. 

Астероиды главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса Кой-

пера. Плутон и другие карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. Ор-

биты комет. Общая численность комет. Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее предотвращения. 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, падение 

метеорита. Классификация метеоритов: железные, каменные, железокаменные. 

Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования:  

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

Объяснение причины отсутст-

вия у Луны атмосферы, причин 

существующих различий, процес-

сов, происходящих в комете при 

изменении ее расстояния от Солн-

ца. 

Описание основных форм лун-

ной поверхности и их происхожде-

ния, внешнего вида астероидов и 

комет. На основе знаний законов 

физики объяснение явлений и про-

цессов, происходящих в атмосфе-

рах планет, описание природы пла-

нет-гигантов, описание и объясне-

ние явлений метеора и болида. 

Описание и сравнение природы 

планет земной группы. 

Участие в дискуссии. 

Подготовка презентаций и сооб-

щений и выступление с ними 

щихся к изменяю-

щимся условиям соци-

альной и природной 

среды 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обна-

ружение потока солнечных нейтрино. Значение этого открытия для физики и аст-

рофизики. 

Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состоя-

ние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизиче-

ские явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период 

На основе знаний законов фи-

зики описание и объяснение явле-

ний и процессов, наблюдаемых на 

Солнце. Описание: процессов, про-

исходящих при термоядерных ре-

акциях протон-протонного цикла; 

образования пятен, протуберанцев 

и других проявлений солнечной 

1.Патриотическое вос-

питание 

2. Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3. Эстетическое воспи-

тание 

4. Ценности научного 



 

изменения солнечной активности. 

Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость звезды. Многообра-

зие мира звезд. Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и звезды-кар-

лики. Диаграмма «спектр — светимость». Двойные и кратные звезды. Звездные 

скопления. Их состав и возраст. 

Цефеиды — природные автоколебательные системы. Зависимость «период — 

светимость». Затменно-двойные звезды. 

Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. Открытие «эк-

зопланет» — планет и планетных систем вокруг других звезд. 

Зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы. 

Вспышка сверхновой — взрыв звезды в конце ее эволюции. 

Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), 

черные дыры. 

Проверочная работа 

«Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований:  

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году», «Наблюде-

ние солнечных пятен с помощью камеры-обскуры», «Изучение солнечной актив-

ности по наблюдению солнечных пятен», «Определение температуры Солнца на 

основе измерения солнечной постоянной», «Наблюдение метеорного потока», 

«Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллак-

са», «Изучение переменных звезд различного типа». 

Наблюдения (в телескоп): 

«Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды» 

активности на основе знаний о 

плазме, полученных в курсе физи-

ки. 

Характеристика процессов сол-

нечной активности и механизма их 

влияния на Землю. 

Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на диа-

грамме «спектр — светимость» со-

гласно их характеристикам. Ана-

лиз основных групп диаграммы 

«спектр — светимость». На основе 

знаний по физике: описание пуль-

сации цефеид как автоколеба-

тельного процесса; оценка времени 

свечения звезды по известной мас-

се запасов водорода; описание 

природы объектов на конечной 

стадии эволюции звезд. 

Подготовка презентаций и сооб-

щений и выступление с ними. Ре-

шение задач 

познания 

8. Адаптация обучаю-

щихся к изменяю-

щимся условиям соци-

альной и природной 

среды 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская и 

сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вра-

щение Галактики и проблема «скрытой» массы. Радиоизлучение межзвездного 

вещества. Его состав. Области звездообразования. Обнаружение сложных органи-

ческих молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные туманно-

сти — остатки вспышек сверхновых звезд. 

Описание строения и структуры 

Галактики, процесса формирова-

ния звезд из холодных газопыле-

вых облаков. 

Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. 

1.Патриотическое вос-

питание 

2. Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3. Эстетическое воспи-



 

Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные 

особенности, размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик. Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

Общая теория относительности. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вы-

вод А. А. Фридмана о нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спек-

трах галактик и закон Хаббла. Расширение Вселенной происходит однородно и 

изотропно. Гипотеза Г.А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее обоснование и 

подтверждение. Реликтовое излучение. Теория Большого взрыва. Образование 

химических элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования:  

«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп):  

«Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность Ориона», «Ту-

манность Андромеды» 

Объяснение на основе знаний по 

физике различных механизмов ра-

диоизлучения. 

Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера 

для объяснения «красного смеще-

ния». Доказательство справедливо-

сти закона Хаббла для наблюда-

теля, расположенного в любой га-

лактике. 

 Подготовка презентаций и со-

общений и выступление с ними 

тание 

4. Ценности научного 

познания 

8. Адаптация обучаю-

щихся к изменяю-

щимся условиям соци-

альной и природной 

среды 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для разви-

тия жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органиче-

ские соединения в космосе. Современные возможности радиоастрономии и кос-

монавтики для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Тема проекта или исследования: «Конструирование школьного планетария» 

Подготовка презентаций и сооб-

щений и выступление с ними. Уча-

стие в дискуссии 

1.Патриотическое вос-

питание 

2. Гражданское и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

3. Эстетическое воспи-

тание 

4. Ценности научного 

познания 
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