
Аннотация 

к рабочей программе по астрономии 

среднее общее образование  

 

Учебный предмет Астрономия 

Класс 11 

Срок реализации 1год 

Количество часов В 11 классе - 1 час в неделю, итого 34 часа в год; 

Итого: 34 часа за 1 год обучения. 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС СОО; 

- Требованиями к результатам освоения средней 

общеобразовательной программы 

(личностным,метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) на уровне  

среднего общего образования; 

-Примерной програмой учебного предмета астрономия 

11 класс.  Авторы программы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2017 г.) 

- Учебным планом МБОУ СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год. 

Учебник - Астрономия. 11 класс. Авторы: Б.А. Воронцов-

Вельяминов,  Е.К.Страут . Издательство  «Дрофа» 

Цели изучения - осознание принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных 

тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и 

движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени;  

-развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- формирование научного мировоззрения;  



-формирование навыков использования 

естественнонаучных и физико-математических знаний 

для объектного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. (ФКГОС СОО); примерной программы средней (полной) общеобразовательной 

школы и авторской программы  учебного предмета Астрономия 11 класс. Авторы 

программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Просвещение, 2019 г. 

         Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 на изучение предмета астрономия 

отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -

базовый. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. Планирование  рассчитано на 1 час в неделю, 

курс будет быть пройден в течение года в 11 классе. 

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. 



 

1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

астрономии являются:  

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую фастрономическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

-в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Личностные результаты освоения данной программы предусматривают следующие 

направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданское воспитание: готовность к активному участию в обсуждении общественно  

значимых и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

астрономии; осознание важности морально  этических принципов в деятельности учёного 

2. Патриотическое воспитание:  проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской астрономической науки; ценностное отношение к достижениям российских 

учёных  астрономов 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в обсуждении 

общественно  значимых и этических проблем, связанных с достижениями астрономии; 

осознание важности морально  этических принципов в деятельности учёного 

4. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств астрономической науки: её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 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 астрономических знаний; интерес к практическому изучению профессий, связанных 

с астрономией 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применениеастрономических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 



возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения 

8. Ценности научного познания: осознание ценности астрономическойнауки как мощного 

инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей, 

поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике;  

 использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

Предметные результаты 

 Ученик научится знать и понимать: 

- Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

- Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь. 

- Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

- Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 



- узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

- Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

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

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и 

пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

     Ученик получит возможность научиться: 
 использовать знания при изучении  представление о различных типах галактик, 

узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

   о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием 

представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, 

связанных с ними. 

  как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

  Научится  проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр 

Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

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

профессионально-трудового выбора. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками.(2 ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). 

2. Практические основы астрономии (5ч) 
Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в 

течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение 

горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение 

года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты 

(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд 

на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической 

широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, системы 

счета времени, понятие о летосчислении). 

3. Строение Солнечной системы (7 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. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Демонстрации. 

1. динамическая модель Солнечной системы; 



2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

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

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Демонстрации. 

1. глобус Луны; 

2. динамическая модель Солнечной системы; 

3. изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. изображения объектов Солнечной системы; 

5. космические снимки малих тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

5. Солнце и звезды (5 ч) 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Демонстрации. 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Демонстрации. 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни 

во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

7. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 



Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

 
Наименование тем 

Количе

ство 

часов 

Воспитател

ьный 

компонент 

при 

изучении 

раздела 

Предметные результаты УУД 

1 
Астрономия, ее значени

е и связь с другими 
2 1, 4 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательно

й цели 

2 
Практические основы 

астрономии 
5 5, 8 

Поиск и выделение необходим

ой информации; применение ме

тодов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьют

ерных средств 

3 Строение Солнечной си

стемы 

7 7, 2 структурирование знаний 

4 Природа тел Солнечной

 системы 

8 3, 6   Произвольное построение реч

евого высказывания в устной и 

письменной форме 

5 Солнце и звезды 5 1, 7 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созд

ание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо

го и поискового характера 

6 Строение и эволюция в

селенной 

5 2, 5,  8 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

7 Жизнь и разум во 

вселенной 

2 1, 3, 6 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный 

контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце 

изучения курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 

устная проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие 



учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты 

учащихся и результаты проектной деятельности. 

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе 

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

тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных 

результатов может быть организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. 

На этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной теме. 

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения 

учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель 

наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить 

результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами, 

оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом погрешности, 

видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные 

результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и 

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

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

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

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, 

однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть 

зафиксирована в портфолио учащегося. 

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле 

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

может быть использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы 

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

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

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

определенное число баллов. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», 

М. Дрофа, 2019 

2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2019 

Электронные образовательные ресурсы 

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

http://www.myastronomy.ru, 

http://class-fizika.narod.ru; 

http://www.astronet.ru , 

http://school.astro.spbu.ru/ , 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.astro.websib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myastronomy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclass-fizika.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.astro.spbu.ru%2F
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