


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по астрономии для 11 класса, предметная область 
«Естественнонаучные предметы», составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Федеральный Государственный стандарт среднего (полного) общего образования 

(утверждён приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413); 
3. Авторская  программа В. М. Чаругина «Астрономия 10 – 11 класс»; 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 
Программа ориентирована на использование базового учебника «Астрономия 10 – 11 класс» 

В.М. Чаругина («Просвещение», 2017 г.), а также дополнительных пособий.  
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе 
с детьми разного уровня обучения и интереса к астрономии. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения разделов астрономии с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Основное содержание авторской программы по астрономии (базовый уровень), полностью 
нашло отражение в данной рабочей программе. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 
умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ. 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана 
на 34 часа из расчета 1 ч в неделю в 11 классе согласно обязательной части учебного плана (34 
учебные недели, 34 часа за год). 

Общая характеристика учебного предмета. 
Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

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. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 
затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 
концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На протяжении 
тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, почерпнутой из 
наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные представления об 
окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия занимала ведущее место. Так 
как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то 
потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 
поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. Всё современное 
естествознание: физика, математика, география и другие науки — питалось и развивалось благодаря 
развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, математический анализ, развитые Ньютоном 
и его последователями в основном для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и 
теории: общая теория относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на 
достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология. Чтобы 
правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, пронизывающую 
его и лежащую в его основах. 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. На основании требований Государственного 
образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается 



реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 
повседневной жизни;  

- Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 
деятельностей;  

- Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 
Необходимость общего астрономического образования тем, что знание основ современной 

астрономической науки даёт возможность учащимся: 
- понять сущность повседневно наблюдаемых астрономических явлений; 
- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
- получить представления 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 Метагалактике;  
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

окультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирующим к Космосу.  
Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений – длительный процесс, 

который должен начинаться в старшем дошкольном возрасте (на базе имеющихся книг по 
астрономии для детей) и продолжаться в течение всего времени обучения в школе с максимальным 
использованием астрономического материала в курсах «Природоведение», « Окружающий мир», « 
Естествознание», «География», «Физика». С этой точки зрения данный систематический курс 
астрономии является курсом, обобщающим и завершающим не только астрономическое, но и все 
естественнонаучное образование выпускников старшей общеобразовательной школы. Главная задача 
курса – дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед 
ними астрономическую картину мира 21 века. Отсюда следует, что основной упор при изучении 
астрономии в 11 классе должен быть сделан на вопросы астрофизики, космогонии космологии. 
Исходя из сказанного, в данной программе основными разделами являются «Строение Солнечной 
системы», «Физическая природа тел Солнечной системы», « Солнце и звёзды», «Строение и 
эволюция Вселенной». Программа предусматривает применение сравнительного метода при 
изучении планет Солнечной системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и 
его влиянием на Землю. Учитывая мировоззренческую ценность достижений внегалактической 
астрономии и космологии, программа предусматривает ознакомление учащихся с многообразием 
галактик, квазаров и черных дыр, с крупномасштабной структурой Вселенной, расширением 
Метагалактики, космологическими моделями и гипотезой «Горячей Вселенной» В процессе 
преподавания астрономии акцент следует делать акцент не на изложение множества конкретных 
научных фактов, на подчеркивание накопленного астрономией огромного опыта эмоционально – 

целостного отношения к миру, её вклада в становление и развитее эстетики и этики в историю 
духовной культуры человечества. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 
наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 
обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 
вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 
могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 
особенности, планет, необходимо учитывать условия их видимости.   

 

Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития: 

Личностными результатами обучения являются: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, готового к участию в общественной жизни; 
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 



 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 



Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

 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; 
 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; 



 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; 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период – светимость»; 
 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 

Большого взрыва.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 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 

 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

11 класс (68ч) 
 

 

Введение в астрономию (1 час).  
Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение вселенной). Далекие глубины 

Вселенной (современные земные обсерватории, космические телескопы).  
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. 

Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые 
крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 
гравитационно-волновые и нейтринные телескопы 

Элементы содержания 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая 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. 

Астрометрия (5 часов). 



Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные созвездия, эклиптика). Какие 
звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 
петлеобразное движение.  

Небесные координаты (экваториальная система координат, горизонтальная система координат). Что 
такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных 
координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат.  

Видимое движение планет и Солнца (видимое движение планет, неравномерное движение Солнца 
среди звезд). Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 
Движение Луны и затмения (движения Луны, фазы Луны, солнечные затмения, лунные затмения). 

Синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят 
солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь (звездное и солнечное время, календари). Звёздное и солнечное время, звёздный 
и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 
Юлианский и григорианский календари. 

Элементы содержания 

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. 

Небесная механика (3 часа). Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая 
система мира, гелиоцентрический годичный параллакс). Представления о строении Солнечной 
системы в античные времена и в средневековье. Доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 
Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.Законы движения планет (законы Кеплера, 
первый закон Кеплера, второй закон Кеплера, третий закон Кеплера). Открытие И.Кеплером законов 
движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения. Определение масс небесных 
тел.Космические скорости (первая космическая скорость, вторая космическая скорость). 
Межпланетные перелеты (расчет траекторий космических полетов). Расчёты первой и второй 
космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой 
орбите. Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта 
к планете и даты стартов. 

Элементы содержания 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. 

Строение Солнечной системы (7 часов). 
Современные представления о Солнечной системе (планеты и астероиды, карликовые планеты, 

облако Оорта). Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 
принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля (вращение Земли, масса и плотность Земли, внутреннее строение Земли, парниковый 
эффект, магнитное поле Земли).  Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 
парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Луна и ее влияние на Землю (природа Луны, приливы, прецессия). Лунный рельеф и его природа. 
Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 
Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Марс). Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их 
схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли перегревает атмосферу Венеры. 
Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. Планетыкарлики (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, планеты-карлики).  
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике 
Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, метеоры и метеориты).  Природа и движение 
астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. 
Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.  Природа падающих звёзд, 



метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа 
каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы (космогоническая теория 
Шмидта, образование планет). 

Элементы содержания 

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

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

Астрофизика и звездная астрономия (7 часов). 
Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел, оптические телескопы, 

радиотелескопы). Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 
радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце (основные характеристики Солнца, строение солнечной атмосферы, солнечная активность).  
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 
Внутреннее строение и источники энергии Солнца (физические характеристики Солнца, источник 

энергии Солнца, строение Солнца, солнечные нейтрино). Теоретический расчёт температуры в 
центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 
перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения 
потока нейтрино от Солнца. 

Основные характеристики звезд (температура и цвет звезд, диаграмма Герцшпрунга-Рессела, массы 
звезд). Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 
состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный 
класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звезд (строение звезд главной последовательности, строение красных 
гигантов и сверхгигантов). Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных 
гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры (белые карлики, нейтронные звезды, 
черные дыры). Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 
Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звезды (двойные и кратные звезды, заметно-переменные звезды, 
затменно-переменные звезды, пульсирующие переменные звезды). Наблюдения двойных и кратных 
звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 
звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у 
цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений 
и галактик. 

Новые и сверхновые звезды (новые звезды, сверхновые звезды).  
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 
карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 
Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — 

вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв 
сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд (жизнь звезд, возраст сверхновых скоплений). 
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в 
красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 
звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры 
массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории 
эволюции звёзд. 

Элементы содержания 

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. 

Звезды: основные физико-химические 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. 
Млечный путь – наша галактика (3 часа). 
Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). Как образуются отражательные 

туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые 
туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звездные скопления (рассеянные звездные скопления, шаровые звездные 
скопления).  Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 
шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 
Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики и космические лучи (обнаружение черной дыры, 
космические лучи в галактике). Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 
обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной 
чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Элементы содержания 

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

Галактики (3 часа). 
Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в спектрах галактик, закон 

Хаббла, темная материя в галактиках). Как классифицировали галактики по форме и камертонная 
диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 
смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Вращение галактик и тёмная 
материя в них. 

Активные галактики и квазары (активные галактики, квазары).  
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 
Скопления галактик (скопление галактик, рентгеновское излучение скоплений галактик, ячеистая 

структура распределения галактик). 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 
Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики 
скоплений галактик. 

Элементы содержания 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа). 
Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической космологии (космология, 

фотометрический парадокс, общая теория относительности). Закон всемирного тяготения и 
представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия 
между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 
привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 
геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся вселенная (космологическая модель вселенной, радиус мегагалактики, возраст 
вселенной). Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 
Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 
Вселенной. 

Модель горячей вселенной и реликтовое излучение (модель горячей вселенной, реликтовое 
излучение). Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия воВселенной и 
необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 



высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 
Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного 
состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 
излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 
Вселенной. 

Элементы содержания 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
 

Современные проблемы астрономии (3 часа). 
Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя, ускоренное расширение 

вселенной и темная энергия). Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 
ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 
увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет около других звезд (невидимые спутники звезд, методы обнаружения 
экзопланет, экзопланеты с условиями благоприятными для жизни). Наблюдения за движением звёзд и 
определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 
обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 
комфортными условиями для жизни на них. 

Поиск жизни и разума во вселенной (жизнь во Вселенной, формула Дрейка). Развитие 
представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки 
количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 
внеземным цивилизациям. 

 

Формы и средства контроля. 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии являются устный опрос 

и письменный контроль, а также индивидуальные (творческие) задания. К письменным формам 
контроля относятся: астрономические диктанты, самостоятельные работы, тесты. Основной формой 
контроля учащихся по дисциплине является устный опрос по пройденному материалу. По 
завершении прохождения каждой главы учебника учащиеся подготавливают краткие сообщения (не 
более 4 – 5 минут) по пройденному материалу. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса по астрономии 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученики должны: 
знать/понимать: 

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

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 

 

 

уметь: 
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 



помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 

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

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

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

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

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 

 

II. Тематическое планирование  

III. Календарно-тематическое планирование по астрономии.  11 класс. 
 

№ 
уро
ка 

Название темы урока 

Дата проведения 

План  Факт  

 1. Введение (1 ч)   

1. Введение в астрономию Структура и масштабы Вселенной. Далекие 
глубины Вселенной. 

  

 2. Астрометрия (5 ч)   

2. Звёздное небо. Небесные координаты   

3. Видимое движение планет и Солнца   

4. Движение Луны и затмения   

5. Время и календарь   

6. Астрометрия   

№ Название темы Количество часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7 

6 Млечный путь – наша галактика 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

 Всего  34 



 3. Небесная механика (3 ч)   

7. Система мира. Законы Кеплера движения планет   

8. Космические скорости и межпланетные перелёты.   

9. Небесная механика   

 4. Строение Солнечной системы (7 ч)   

10. Современные представления о строении и составе Солнечной системы. 
Планета Земля 

  

11. Луна и её влияние на Землю   

12. Планеты земной группы   

13. Планеты-гиганты. Планеты- карлики   

14. Малые тела Солнечной системы   

15. Современные представления о происхождении Солнечной системы   

16. Строение солнечной системы.   

 5. Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)   

17. Методы астрофизических исследований. Солнце   

18. Внутреннее строение и источник энергии Солнца   

19. Основные характеристики звёзд   

20. Внутреннее строение звезд. Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные 
дыры. 

  

21. Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды   

22. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звезд.   

23. Астрофизика и звездная астрономия   

 6. Млечный путь - наша галактика (3 ч)   

24. Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления   

25. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути.   

26. Млечный путь – наша галактика   

 7. Галактики (3 ч)   

27. Классификация галактик   

28. Активные галактики и квазары Скопления галактик   

29. Галактики.   

 8. Строение и эволюция Вселенной (2 ч)   

30. Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической 
космологии. 

  

31. Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 
излучение 

  

 9. Современные проблемы астрономии (3 ч)   

32. Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.   

33. Обнаружение планет возле других звёзд   

34. Поиск жизни и разума во Вселенной   

 

 

IV. Ресурсно-материальное обеспечение: 
 

1. Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. Просвещение 2017.  



2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс, В. А. 
Коровин, В. А. Орлов. – М. : Дрофа, 2010 г.; (в электроном виде) 

3. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»: «Физика», статьи по астрономии.  
4. Левитан Е. П. Дидактические материалы по астрономии, 2002. (в электроном виде) 
5. Сборник вопросов и задач по астрономии / Под ред. Б. А. ВоронцоваВельяминова, 1982 г. (в 

электроном виде) 
6. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. (в электроном виде) 
7. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. 2017. 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.astro.websib.ru/metod 

http://www.astro.websib.ru/metod
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