
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. № 253"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-

194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

 примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое посо-

бие 10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / под ред. В. М. Чаругина. —М.: Просвещение, 2017). 

Изучение астрономии в 10–11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных за-

конов природы и формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра; 

• понимание роли астрономии для развития цивилизации, развитии космической 

деятельности человечества; 

• понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

• формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

• формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с аст-

рономией; 

• 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 объ-

ектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различ-

ных источников информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего ми-

ра на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонав-

тики. 

Задачей астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, является формиро-

вание естественнонаучной грамотности, т.е. способности человека занимать активную граж-

данскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их 

достижений, а также его готовности интересоваться естественнонаучными идеями и стремле-



ния участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от обучающихся следующих компетентностей: 

• научно объяснять явления;  

• понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получе-

ния выводов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ СОШ №32, 

на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

УМК учебного предмета 

Порядковый 

номер учеб-

ника в Феде-

ральном пе-

речне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учеб-

ника 

Класс 

 

Издатель учеб-

ника 

 

Нормативный 

документ 

1.1.3.5.2.3.1 Чаругин В.М. Астрономия 10-11 «Просвещение» Приказ Мино-

брнауки РФ от 

20.05.2020 г. 

№ 254 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами освоения астрономии являются: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готов-

ность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным бо-

гатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние при-

родных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель до-

стигнута; 



 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учи-

телем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управ-

лять совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполните-

лем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том (решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• формулировать и обосновывать основные положения современнойгипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единогогазопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, пла-

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

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

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



• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

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

ности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

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

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-

мы; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, и 

профессионально-трудового выбора. 

 

Содержание учебного предмета 

 В содержании учебного предмета "Астрономия" необходимо обеспечить повторение на 

новом уровне материала, данного ранее в рамках учебных предметов "Окружающий мир" (на 

уровне начального общего образования), "Естествознание", "География", "Физика" (на уровне 

основного общего образования) с новыми акцентами в контексте учебного предмета "Астро-

номия". 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов на 

изучение раздела 

1. Введение в астрономию  1 

2. Астрометрия 5 

3. Небесная механика 3 

4. Строение солнечной системы 7 

5. Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6. Млечный Путь 3 

7. Галактики 2 

8. Строение и эволюция Вселенной 2 

9. Современные проблемы астрономии 2 

10. Повторение 2 

 Всего 34 

 

 



Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные 

размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные оптиче-

ские телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели грави-

тационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение Солнца по 

эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан. Эква-

ториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение небесных све-

тил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиа-

кальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы 

Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Причины 

наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёзд-

ное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного кален-

даря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелио-

центрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд 

и определение расстояния до них, парсек. Открытие И. Кеплером законов движения планет. 

Открытие закона всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Космические скорости. 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. Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодей-

ствие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Пре-

цессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты зем-

ной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутрен-

нее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. Исследова-

ния Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на кли-

мат Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и 

Деймоса. Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вул-

каническая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и движение асте-

роидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение ко-

мет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, 

метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа 

каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракто-

ров и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. Основные 

характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. 

Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. 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. Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, темпе-

ратуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма "спектральный класс-светимость" звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд 

красных гигантов и сверхгигантов. 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 звёзды. 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 звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. 

Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Пере-

текание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхно-

вые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого 

карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка сверхновой I ти-

па. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюдение 

остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт 

продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в 

красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломас-

сивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёр-

ной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд, 

проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения диф-

фузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. Рассеянные 

и шаровые звёздные 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. Сверхмас-

сивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения дви-

жения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной 

дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их 

связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики (2 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, 

эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определе-

ние расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные 

галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных 

дыр в них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температу-

ра и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скопле-

ниях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределе-

ния галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон все-

мирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометриче-

ский 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 распреде-

лением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности ма-

терии с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и не-

евклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель "горя-

чей Вселенной" и реликтовое излучение. Образование химических элементов во Вселенной. 

Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой темпе-

ратуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое 

осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жиз-

ни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлече-

ние общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (2 ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемир-



ного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её расширения. 

Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюде-

ния 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. Поиски жизни и 

разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. По-

пытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.



 

Календарно-тематическое планирование уроков астрономиив 10 классе на 2022–2023 учебный год 

Учебник Чаругин В.М.  

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Основное содержание Предметные результаты 

 

Дата 

План Факт 

 Введение (1 ч)   

1.  Введение в 

астрономию 

Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной. 

Структуры и масштабы Вселенной. Далёкие глубины 

Вселенной. 

Ресурсы урока: § 1, 2 

Знать/понимать:  

что изучает астрономия; роль наблюдений в аст-

рономии; значение астрономии; что такое Все-

ленная; структуру и масштабы Вселенной. 

  

 Астрометрия (6 ч)   

2.  Звёздное небо. 

Небесные 

координаты 

Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвез-

дия Северного полушария. 

Небесный экватор и небесный меридиан; горизон-

тальные, экваториальные координаты; кульминации 

светил. 

Ресурсы урока: § 3, 4 

Знать/понимать: 
что такое созвездие; основные точки, линии и 

круги на небесной сфере; горизонт, полуденная 

линия, небесный меридиан, небесный экватор, 

эклиптика, зенит, полюс мира, ось мира, точки 

равноденствий и солнцестояний; продолжитель-

ность года; причины и характер видимого дви-

жения звезд и Солнца, а также годичного движе-

ния Солнца. 

Уметь: использовать подвижную звёздную кар-

ту для решения следующих задач: а) определять 

координаты звёзд, нанесённых на карту; б) по 

заданным координатам объектов (Солнце, Луна, 

планеты) наносить их положение на карту; в) 

устанавливать карту на любую дату и время су-

ток, ориентировать её и определять условия ви-

димости светил. 

  

3.  Небесная сфера. 

Системы небес-

ных координат 

Горизонтальная система координат. Экваториальная 

система координат 

Ресурсы урока: § 4 

  

4.  Видимое движе-

ние планет и 

Солнца 

Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравно-

мерное движение Солнца по эклиптике 

Ресурсы урока: § 5 

  

5.  ДвижениеЛуны и Синодический месяц, узлы лунной орбиты, поче-   



затмения му происходят затмения, Сарос и предсказания 

затмений 

Ресурсыурока: § 6 

6.  Время и 

календарь 

Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный 

календарь, юлианский и григорианский календарь 

Ресурсы урока: § 7 

  

Небеснаямеханика (3 ч)  

7.  Система мира и 

видимое движе-

ние планет 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира; 

объяснение петлеобразного 

движения планет; доказательства движения Земли 

вокруг Солнца; 

годичный параллакс звёзд 

Ресурсы урока: § 8 

Знать/понимать: 
понятия: гелиоцентрическая система мира; гео-

центрическая система мира; синодический пери-

од; звёздный период; горизонтальный параллакс; 

угловые размеры светил; первая космическая 

скорость; вторая космическая скорость; способы 

определения размеров и массы Земли.  

Уметь: применять законы Кеплера и закон все-

мирного тяготения при объяснении движения 

планет и космических аппаратов; решать задачи 

на расчёт расстояний по известному параллаксу 

(и наоборот), линейных и угловых размеров 

небесных тел, расстояний планет от Солнца и 

периодов их обращения по третьему закону 

Кеплера. 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.  Законыдвижения

планет 

Обобщённые законы Кеплера и определение масс 

небесных тел 

Ресурсы урока: § 9 

  

9.  Космическиескор

ости и 

межпланетныепер

елёты 

Первая и вторая космические скорости; оптимальная 

полуэллиптическая орбита КА к планетам, время по-

лёта к планете 

Ресурсы урока: § 10, 11 

  

СтроениеСолнечнойсистемы (7 ч)  



10.  Современные 

представления о 

Солнечной си-

стеме и её проис-

хождении 

Об отличиях планет земной группы и планет-

гигантов; о планетах-карликах; малых телах; о поясе 

Койпера и облаке комет Оорта 

Ресурсы урока: § 12 

Знать: происхождение Солнечной системы; ос-

новные закономерности в Солнечной системе; 

космогонические гипотезы; система Земля–Луна; 

основные движения Земли; форма Земли; приро-

да Луны; общая характеристика планет земной 

группы (атмосфера, поверхность); общая харак-

теристика планет-гигантов (атмосфера; поверх-

ность); спутники и кольца планет-гигантов; асте-

роиды и метеориты; пояс астероидов; кометы и 

метеоры. 

Уметь: решать задачи на расчёт расстояний по 

известному параллаксу (и наоборот), линейных и 

угловых размеров небесных тел, расстояний 

планет от Солнца и периодов их обращения по 

третьему закону Кеплера. Пользоваться планом 

Солнечной системы и справочными данными; 

определять по астрономическому календарю, ка-

кие планеты и в каких созвездиях видны на небе 

в данное время; находить планеты на небе, отли-

чая их от звёзд; применять законы Кеплера и за-

кон всемирного тяготения при объяснении дви-

жения планет и космических аппаратов. 

  

11.  ПланетаЗемля Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и 

влияние парникового эффекта на климат Земли  

Ресурсы урока: § 13 

  

12.  Луна и её влия-

ние на Землю 

Формирование поверхности Луны; природа приливов 

и отливов на Земле и их влияние на движение Земли 

и Луны; процессия земной оси и движение точки ве-

сеннего равноденствия 

Ресурсы урока: § 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Планетыземнойгр

уппы.  

 

Физические свойства Меркурия, Марса и Венеры; ис-

следования планет земной группы космическими ап-

паратами 

Ресурсы урока: § 15 

  

14.  Планеты-гиганты. 

Планеты-

карлики. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна; вулканическая деятельность на спутнике 

Юпитера Ио; природа колец вокруг планет-гигантов; 

планеты-карлики 

Ресурсы урока: § 16 

  

15.  МалыетелаСолне

чнойсистемы 

Физическаяприродастероидов 

и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; природа 

метеоров и метеоритов 

Ресурсы урока: § 17 

  



16.  Современные 

представления о 

происхожденииС

олнечнойсистемы 

Современные представления о 

происхожденииСолнечнойсистемы 

Ресурсы урока: § 18 

  

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)  

17.  Методыастрофи

зическихисслед

ований 

 

Принцип действия и устройство телескопов, рефрак-

торов и рефлекторов; радиотелескопы и радиоинтер-

ферометры 

Ресурсы урока:  § 19 

Знать: основные физические характеристики 

Солнца: масса, размеры, температура; схему 

строения Солнца и физические процессы, проис-

ходящие в его недрах и атмосфере; основные 

проявления солнечной активности, их причины, 

периодичность и влияние на Землю; основные 

характеристики звёзд в сравнении с Солнцем: 

спектры, температуры, 

светимости;  пульсирующие и взрывающиеся 

звезд; порядок расстояния до звёзд, способы 

определения и размеров звёзд; единицы измере-

ния расстояний: парсек, световой год; важней-

шие закономерности мира звёзд; 

диаграммы «спектр– светимость» и «масса– 

светимость»; способ определения масс двой-

ных звёзд; основные параметры состояния 

звёздного вещества: плотность, температура, 

химический состав, физическое состояние; 

важнейшие понятия: годичный параллакс, све-

тимость, абсолютная звёздная величина; 

устройство и назначение телескопа; устройство 

и назначение рефракторов и рефлекторов 

Уметь: применять основные положения веду-

  

18.  Солнце и его 

основные харак-

теристики 

Определение основных характеристик Солнца; строе-

ние солнечной атмосферы; законы излучения абсолют-

но твёрдого тела и температура фотосферы и пятен; 

проявление солнечной активности и её влияние на 

климат и биосферу Земли 

Ресурсы урока:  § 20 

  

19.  Внутреннеестро

ение и источник 

энергииСолнца 

Расчёт температуры внутри Солнца; термоядерный 

источник энергии Солнца и перенос энергии внутри 

Солнца; наблюдения солнечных нейтрино 

Ресурсы урока: § 21 

  

20.  Основныехаракт

еристикизвёзд 
Определение основных характеристик звёзд; спек-

тральная классификация звёзд; диаграмма 

«спектр– светимость» и распределение звёзд на 

ней; связь массы со светимостью звёзд главной 

последовательности; звёзды, 

красные гиганты, сверхгиганты и белые карлики 

Ресурсы урока: § 22, 23 

  



21.  Белыекарлики, 

нейтронные 

звёзды, чёрные 

дыры. Двойные, 

кратные и пере-

менные звёзды 

Особенности строения белых карликов и предел Чан-

драсекара на их массу; пульсары и нейтронные звёз-

ды; понятие чёрной дыры; наблюдения 

двойных звёзд и определение их масс; пульсирующие 

переменные звёзды; цефеиды и связь периода пульса-

ций со светимостью у них 

Ресурсы урока § 24, 25 

щих физических теорий при объяснении приро-

ды Солнца и звёзд; решать задачи на расчёт рас-

стояний до звёзд по известному годичному па-

раллаксу и обратные, на сравнение различных 

звёзд по светимостям, размерам и температурам; 

анализировать диаграммы «спектр–светимость» 

и «масса– светимость». 

  

22.  Новые и 

сверхновыезвезд

ы 

Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхно-

вых звёзд; свойства остатков взрывов сверхновых 

звёзд 

Ресурсы урока § 26 

  

23.  Эволюциязвёзд Жизнь звёзд различной массы и её отражение на диа-

грамме «спектр–светимость»; гравитационный кол-

лапс и взрыв белого карлика в двойной системе из-за 

перетекания на него вещества звезды- компаньона; 

гравитационный коллапс ядра массивной звезды в 

конце её жизни. Оценкавозрастазвёздныхскоплений 

Ресурсы урока § 27 

  

Млечныйпуть (3 ч)  

24.  Газ и пыль в Га-

лактике 

Наблюдаемые характеристики отражательных и диф-

фузных туманностей; распределение их вблизи плоско-

сти Галактики; спиральная структура Галактики 

Ресурсыурока § 28 

Знать: понятие туманности; основные физиче-

ские параметры, химический состав и распреде-

ление межзвёздного вещества в Галактике; при-

мерные значения следующих величин: - расстоя-

ния между звёздами в окрестности Солнца, их 

число в Галактике, её размеры, инфракрасный 

телескоп; 

оценка массы и размеров чёрной дыры по дви-

жению отдельных звёзд. 

Уметь: объяснять причины различия видимого и 

истинного распределения звёзд, межзвёздного 

вещества и галактик на небе; находить расстоя-

ния между звёздами в окрестности Солнца, их 

число в Галактике, её размеры; оценивать массу 

  

25.  Рассеянные и 

шаровые звёзд-

ные 

скопления 

Наблюдаемые свойства скоплений и их распределе-

ние в Галактике 

Ресурсы урока § 29 

  

26.  Сверхмассивная 

чёрная дыра в 

центре Млечно-

го Пути 

Наблюдение за движением звёзд в центре Галактики 

в инфракрасный телескоп; оценка массы и размеров 

чёрной дыры по движению отдельных звёзд 

Ресурсы урока § 30 

  



и размер чёрной дыры по движению отдельных 

звёзд 

Галактики (2 ч)  

27.  Классификацияг

алактик 

Типы галактик и их свойства; красное смещение и 

определение расстояний до галактик; закон Хаббла; 

вращение галактик и содержание тёмной материи в 

них 

Ресурсы урока § 31 

Знать: основные физические параметры, хими-

ческий состав и распределение межзвёздного 

вещества в Галактике; примерные значения сле-

дующих величин: основные типы галактик, раз-

личия между ними; примерное значение и физи-

ческий смысл постоянной Хаббла; возраст 

наблюдаемых небесных тел 

Уметь: объяснять причины различия видимого и 

истинного распределения звёзд, межзвёздного 

вещества и галактик на небе 

  

28.  Активные га-

лактики и кваза-

ры. Скопления 

галактик 

Природа активности галактик, природа квазаров. 

Природа скоплений и роль тёмной материи в них; 

межгалактический газ и рентгеновское излучение от 

него; ячеистая структура распределения Галактик и 

скоплений во Вселенной 

Ресурсы урока § 32, 33 

  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  

29.  Конечность и 

бесконечность 

Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная 

Связь закона всемирного тяготения с представлениями 

о конечности и бесконечности Вселенной; фотометри-

ческий парадокс; необходимость общей теории относи-

тельности для построения модели Вселенной 

Ресурсы урока:  § 34, 35 

Знать: связь закона всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и бесконечности 

Вселенной; что такое фотометрический пара-

докс; необходимость общей теории относитель-

ности для построения модели Вселенной; круп-

номасштабную структуру Вселенной; что такое 

метагалактика; космологические модели Вселен-

ной 

Уметь: использовать знания по физике 

и астрономии для описания и объяснения совре-

менной научной картины мира 

  

30.  Модель «горя-

чей Вселенной» 

и 

реликтовое из-

лучение 

Связь средней плотности материи с законом расши-

рения и геометрией Вселенной; радиус и возраст Все-

ленной 

Ресурсы урока: § 36 

  

Современные проблемы астрономии (3 ч)  

31.  Ускоренноерас

ширение 

Вселенной и 

Вклад тёмной материи в массу Вселенной; наблюде-

ние сверхновых звёзд в далёких галактиках и откры-

тие ускоренного расширения Вселенной; природы си-

Знать: какие наблюдения подтвердили 

теорию ускоренного расширения Вселенной; 

что исследователи понимают под тёмной энер-

  



тёмная энергия. 

Обнаружение 

планет возле 

других звезд 

лы всемирного отталкивания. Невидимые спутники у 

звёзд; методы обнаружения экзопланет; экзопланеты 

с условиями благоприятными для жизни 

Ресурсы урока: § 37, 38 

гией; зачем в уравнение Эйнштейна была вве-

дена космологическая постоянная; условия 

возникновения планет около звёзд; методы об-

наружения экзопланет около других звёзд; об 

эволюции Вселенной и жизни во Вселенной. 

Уметь: использовать знания, полученные по фи-

зике и астрономии, для описания и объяснения 

современной научной картины мира; обосновы-

вать свою точку зрения о возможности суще-

ствования внеземных цивилизаций и их контак-

тов с нами 

32.  Поиск жизни и 

разума во 

Вселенной 

Развитие представлений о существовании жизни во 

Вселенной; формула Дрейка и число цивилизаций в 

Галактике; поиск сигналов от внеземных цивилизаций 

и подача сигналов им 

Ресурсы урока: § 39 

  

Повторение (2 ч) 

33.  Повторение Повторение изученного материала 

Ресурсы урока: конспекты обучающихся 

Знать: понимание 

физической сущности наблюдаемых астроно-

мических явлений, влияния космоса на Землю и 

жизнь людей; осознание связи между уровнем 

развития науки и техники и современными 

представлениями о Вселенной; формирование 

научного мировоззрения как результата изуче-

ния основ строения материи и 

фундаментальных законов физики. 

Уметь: применять усвоенные знания о Вселен-

ной, её объектах, об их свойствах для объясне-

ния физических и астрономических явлений, 

решения задач; оценить уровень усвоения уче-

никами материала тем, сформированность уме-

ний применять имеющиеся знания для объясне-

ния астрономических явлений и решения задач. 

  

34.  Итоговаяконтро

льнаяработа 

Ресурсы урока: тесты, карточки с дополнительными 

заданиями 

  

 


