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Пояснительная записка 
1.1. Нормативно-правовые документы. 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  
 Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 
 ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012  № 413)   
 Федеральной образовательной программой (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 

371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования». 

 
1.1.Цели и задачи астрономического образования 

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

 Осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 Овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 
неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения новых знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации современных информационных технологий; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

 Формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
В учебном плане МКОУ СО школы с. Кошуки на изучение астрономии на уровне среднего общего 
образования (11 класс) отводится 34 часа 

 
2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия». 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области 

физики и техники; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической 

науке; 
5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и 

техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении 
всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  
расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по 

физике; 
7) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами науки; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области астрономии, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 
содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области 
астрономии;  



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 
изучении астрономии; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 

оценивать достоверность информации;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках астрономии и во вне-урочной деятельности; 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 
и воображение, быть инициативным. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области астрономии, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 
практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 



способствовать формированию и проявлению эрудиции в области астрономии, постоянно 
повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
признавать своё право и право других на ошибки. 
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по астрономии для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 
при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 
Предметные результаты 

 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,    метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение. Большой Взрыв, черная дыра; 

 Смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина, 
смысл физического закона Хаббла, основные этапы освоения космического пространства, 
гипотезы происхождения Солнечной системы, основные характеристики и строение Солнца, 
Солнечной атмосферы, размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 
относительно центра Галактики; 

Уметь: 
 Приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 

 Описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик с использованием диаграммы «цвет-вместимость», физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 



 Характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 Находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
медведица, Малая медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 Использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 
на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделения ее от лженаук; 

 Оценивание информации, содержащейся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
3. Содержание учебного предмета «Астрономия»  

 
Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов на Вселенную. Геоцентриая и 
гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 
астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 
Основы практической астрономии 
Небесная сфера, особые точки небесной сферы, небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 
звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 
Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 
Законы движения тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика, законы 
Кеплера, определение масс небесных тел, движение искусственных небесных тел. 
 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 
 

Методы астрономических исследований 
 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 
работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера.закон смещения Вина. Закон 
Стефана-Больцмана. 
 

Солнце и Звезды 
Звезды: основные физико-математические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 
кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее 
строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 
вспыхивающие звезды, коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение 
Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 
Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно- земные связи. 

 
Наша Галактика - Млечный путь 

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

 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 



 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. 
Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия 
 

4. Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 
11 класс (34 часа) 

№ 
урока 

Тема урока Основное содержание образования Количество 
часов 

Предмет астрономии (2 ч) 
 

 

1 Что изучает астрономия Астрономия как наука. История 
становления астрономии в связи с 
практическими потребностями. Этапы 
развития астрономии. Взаимосвязь и 
взаимовлияние астрономии и других наук 

1 

2 Наблюдения — основа 
астрономии 

Понятие «небесная сфера», основные 
линии и точки, горизонтальная система 
координат. Мнемонические приемы 
определения угловых размеров расстояний 
между точками небесной сферы. Телескопы 
как инструмент наглядной астрономии. Виды 
телескопов и их характеристики. 

 

1 

Основы практической астрономии(5 ч) 
 

 

3 Звезды и 
созвездия. Небесные 
координаты. Звездные 
карты 

 

Определение понятия «звездная величина». 
Введение понятия «созвездие». 
Экваториальная система координат, точки и  
линии на небесной сфере. 

 

1 

4 Видимое движение 
звезд на различных 
географических 
широтах 

 

Исследование высоты полюса мира на 
различных географических широтах. 
Введение понятий «восходящее светило», 
«невосходящее светило», «незаходящее 
светило», «верхняя кульминация», «нижняя 
кульминация». Вывод зависимости между 
высотой светила, его склонением и 
географической широтой местности 

1 

5 Годичное движение Солнца. 
Эклиптика 

Введение понятий «дни равноденствия» и 
«дни солнцестояния», анализ 
астрономического смысла дней 
равноденствия и солнцестояния. Введение 
понятия «эклиптика». Исследование 
движения Солнца в течение года на фоне 
созвездий с использованием подвижной 
карты. Обсуждение продолжительности дня 
и ночи в зависимости от широты местности в 
течение года. 

1 

6 Движение и фазы Луны. 
Затмения Солнца и Луны 

Анализ модели взаимодействия Земли и 
Луны. Сравнительная характеристика 
физических свойств Земли и Луны. Анализ 
явлений солнечного и лунного затмений, 
условия их наступления и наблюдения 
на различных широтах Земли. 

1 



 
7 Время и календарь Периодические или повторяющиеся 

процессы как основа для измерения времени. 
Древние часы. Введение понятий «местное 
время», «поясное время», «зимнее время» и 
«летнее время». Бытовое и научное понятие 
«местное время». Летоисчисление в 
древности. Использование продолжительных 
периодических процессов для создания 
календарей. Солнечные и лунные календари 
и их сравнение. Старый и новый стили. 
Современный календарь. 

1 

Законы движения тел. (7 ч) 
 

 

8 Развитие представлений о 
строении мира 

Становление системы мира Аристотеля. 
Геоцентрическая система мира Птолемея. 
Достоинства системы и ее ограничения. 
Гелиоцентрическая система мира Коперника. 
Проблемы принятия гелиоцентрической 
системы мира. Преимущества и недостатки 
системы мира Коперника. Границы 
применимости гелиоцентрической системы 
мира. Подтверждение гелиоцентрической 
системы мира при развитии наблюдательной 
астрономии. 

 

1 

9 Конфигурации планет. 
Синодический период 

Конфигурации планет как различие 
положения Солнца и планеты относительно 
земного наблюдателя. Условия видимости 
планет при различных конфигурациях. 
Синодический и сидерический периоды 
обращения планет. Аналитическая связь 
между синодическим и сидерическим 
периодами для внешних и внутренних 
планет. 

1 

10 Законы движения планет 
Солнечной системы 

Эмпирический характер научного 
исследования Кеплера. Эллипс, его свойства. 
Эллиптические орбиты небесных тел. 
Формулировка законов Кеплера. Значение и 
границы применимости законов Кеплера. 

1 

11 Определение 
расстояний и размеров 
тел в Солнечной 
системе  

 

Методы определения расстояний до 
небесных тел: горизонтальный параллакс, 
радиолокационный метод и лазерная 
локация. Методы определения размеров 
небесных тел: методологические основы 
определения размеров Земли Эратосфеном; 
метод триангуляции. 

1 

12 Практическая работа с 
планом Солнечной системы 

Определение расстояний до планет 
Солнечной системы с использованием 
справочных материалов. Определение 
положения планет Солнечной системы с 
использованием данных «Школьного 
астрономического календаря» на текущий 
учебный год. Графическое представление 
положения планет Солнечной системы с 
учетом масштаба и реального расположения 

1 



небесных тел на момент проведения работы. 
13 Открытие и применение 

закона всемирного тяготения 
Аналитическое доказательство 

справедливости закона всемирного 
тяготения. Явление возмущенного движения 
как доказательство справедливости 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 взаимодействии Луны и Земли. 

1 

14 Движение искусственных 
спутников и космических 

аппаратов (КА) в 
Солнечной системе 

 
 

Общая характеристика орбит и 
космических скоростей искусственных 
спутников Земли. История освоения космоса. 
Достижения СССР и России в космических 
исследованиях. История исследования Луны. 
Запуск космических аппаратов к Луне. 
Пилотируемые полеты и высадка на Луну. 
История исследования и современный этап 
освоения межпланетного пространства 
космическими аппаратами. 

 

1 

Строение Солнечной системы (8 ч) 
 

 

15 Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

Современные методы изучения небесных 
тел Солнечной системы. Требования к 
научной гипотезе о происхождении 
Солнечной системы. Общие сведения о 
существующих гипотезах происхождения 
Солнечной системы. Гипотеза О. Ю. Шмидта 
о происхождении тел Солнечной системы. 
Научные подтверждения справедливости 
космогонической гипотезы происхождения 
Солнечной системы. 

1 

16 Земля и Луна — двойная 
планета 

Определение основных критериев 
характеристики и сравнения планет. 
Характеристика Земли согласно выделенным 
критериям. Характеристика Луны согласно 
выделенным критериям. Сравнительная 
характеристика атмосферы Луны и Земли и 
астрофизических и геологических следствий 
различия. Сравнительная характеристика 
рельефа планет. Сравнительная 
характеристика химического состава планет. 
Обоснование системы «Земля — Луна» как 
уникальной двойной планеты Солнечной 
системы. 

1 

17 Две группы планет Внутригрупповая общность планет земной 
группы и планет-гигантов по физическим 
характеристикам. Сходства и различия 
планет Солнечной системы по химическому 
составу, вызванные единством 
происхождения тел Солнечной системы. 
Выделение критериев, по которым планеты 
максимально отличаются 

1 

18 Природа планет земной Основные характеристики планет земной 1 



группы группы (физические, химические), их 
строение, особенности рельефа и атмосферы. 
Спутники планет земной группы и их 
особенности. Происхождение спутников. 
Сравнительная характеристика Марса, 
Венеры и Меркурия относительно Земли. 

19 Урок-дискуссия 
«Парниковый эффект: польза 

или вред?» 

Физические основы возникновения 
парникового эффекта. Естественный 
парниковый эффект и его проявления на 
Венере и Марсе. Искусственный 
(антропогенный) парниковый эффект и его 
последствия для Земли. Региональные 
особенности проявления факторов, 
способствующих возникновению 
антропогенного парникового эффекта. 
Основные направления снижения 
последствий антропогенного парникового 
эффекта. 

 

1 

20 . Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца 

Основные характеристики планет-гигантов 
(физические, химические), их строение. 
Спутники планет-гигантов и их особенности. 
Происхождение спутников. Кольца планет-
гигантов и их особенности. Происхождение 
колец. 

1 

21 Малые тела Солнечной 
системы (астероиды, 
карликовые планеты и 
кометы) 

 

Астероиды и их характеристики. 
Особенности карликовых планет. Кометы и 
их свойства. Проблема астероидно-кометной 
опасности для Земли. 

1 

22 Метеоры, болиды, метеориты Определение явлений, наблюдаемых при 
движении малых тел Солнечной системы в 
атмосфере Земли. Характеристика природы и 
особенностей явления метеоров, метеорных 
потоков. Особенности явления болида и 
характеристики метеоритов. Геологические 
следы столкновения Земли с метеоритами 

1 

Солнце и звезды (6 ч) 
 

 

23 Солнце: его состав и 
внутреннее строение 

Современные методы изучения Солнца. 
Энергия и температура Солнца. Химический 
состав Солнца. 
Внутреннее строение Солнца. Атмосфера 
Солнца. 

1 

24 Солнечная активность и ее 
влияние на Землю 

Формы проявления солнечной активности. 
Распространение излучения и потока 
заряженных частиц в межзвездном 
пространстве. Физические основы 
взаимодействия потока заряженных частиц с 
магнитным полем Земли и частицами ее 
атмосферы. Физические основы воздействия 
потока солнечного излучения на технические 
средства и биологические объекты на Земле. 
Развитие гелиотехники и учет солнечного 
влияния в медицине, технике и других 
направлениях. 

1 



25 Физическая 
природа звезд 
 

 

Метод годичного параллакса и границы 
его применимости. Астрономические 
единицы измерения расстояний. 
Аналитическое соотношение между 
светимостью и звездной величиной. 
Абсолютная звездная величина. Ее связь с 
годичным параллаксом. Спектральные 
классы. Диаграмма «спектр — светимость». 
Размеры и плотность вещества звезд. 
Определение массы звезд методом изучения 
двойных систем. Модели звезд. 

1 

26 Переменные и 
нестационарные звезды 

 

Основы классификации переменных и 
нестационарных звезд. Затменно-двойные 
системы. Цефеиды — нестационарные 
звезды. Долгопериодические звезды. Новые и 
сверхновые звезды. Пульсары. Значение 
переменных и нестационарных звезд для 
науки. 

1 

27 Эволюция звезд Оценка времени свечения звезды с 
использованием физических законов и 
закономерностей. Начальные стадии 
эволюции звезд. Зависимость «сценария» 
эволюции от массы звезды. Особенности 
эволюции в тесных двойных системах. 
Графическая интерпретация эволюции звезд 
в зависимости от физических параметров. 

11 

28 Проверочная работа 
«Солнце и Солнечная 
система» 

 

Применение закономерностей, 
характеризующих тела Солнечной системы. 
Применение закономерностей, 
характеризующих диаграмму «спектр — 
светимость». Применение закономерностей 
для определения масс звезд системы. 
Использование элементов схемы, 
отражающей эволюцию звезд в зависимости 
от массы. 

1 

Наша Галактика - Млечный путь (2 ч) 
 

 

29 Наша Галактика Наша Галактика на небосводе. Строение 
Галактики. Состав Галактики. Вращение 
Галактики. Проблема скрытой массы. 

1 

30 Наша Галактика Состав межзвездной среды и его 
характеристика. Характеристика видов 
туманностей. Взаимосвязь различных видов 
туманностей с процессом звездообразования. 
Характеристика излучения межзвездной 
среды. Научное значение исследования 
процессов в разреженной среде в гигантских 
масштабах. Обнаружение органических 
молекул в молекулярных облаках 

1 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной (5ч) 
 

 

31 Другие звездные системы — 
галактики 

Типы галактик и их характеристики. 
Взаимодействие галактик. Характеристика 
активности ядер галактик. Уникальные 
объекты Вселенной — квазары. Скопления и 
сверхскопления галактик. Пространственная 

1 



структура Вселенной 
32 Космология начала ХХ в. 

 
«Красное смещение» в спектрах галактик. 

Закон Хаббла. Значение постоянной Хаббла. 
Элементы общей теории относительности А. 
Эйнштейна. Теория А. А. Фридмана о 
нестационарности Вселенной и ее 
подтверждение. 

1 

33 Основы современной 
космологии 

Научные факты, свидетельствующие о 
различных этапах эволюционного процесса 
во Вселенной. Темная энергия и ее 
характеристики. Современная 
космологическая модель возникновения и 
развития Вселенной с опорой на гипотезу Г. 
А. Гамова, обнаруженное реликтовое 
излучение. 

1 

34 Урок-конференция 
«Одиноки ли мы во 
Вселенной?» 

 

Ранние идеи существования внеземного 
разума. Представление идей внеземного 
разума в работах ученых, философов и 
писателей-фантастов. Биологическое 
содержание термина «жизнь» и свойства 
живого. Биологические теории 
возникновения жизни. Уникальность условий 
Земли для зарождения и развития жизни. 
Методы поиска планет, населенных разумной 
жизнью. Радиотехнические методы поиска 
сигналов разумных существ. Перспективы 
развития идей о внеземном разуме и 
заселении других планет. 

 

1 

  итого 34 
 
 

Воспитательный потенциал уроков 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 



или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 
6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 
7. организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи; 
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения. 
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