
 



  

 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 часа в неделю 
начинается изучение курса во втором полугодии в 10 классе и заканчивается в первом 
полугодии в 11 классе. В 11 классе на изучение астрономии отводится 17 учебных 
часов. 

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 недо-
ступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 
особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по астрономии. 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2007 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования от 2008 года «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2007 года №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России № 34-23 от 28.02.2023 г.; 

 Учебный план МОУ-СОШ  №3 на 2023-2024 учебный год. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ. 

  Материалы для рабочей программы разработаны на основе 

рабочей программы Страута Е.К. «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая 

программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута: учебно-методическое 

пособие/ Е.К. Страут. – М.: Дрофа, 2017.  

    Данная программа используется для УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, 

Е.К.Страута , утвержденного Федеральным перечнем учебников. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов  астрономии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, определяет календарно-тематическое планирование курса.  

Программа рассчитана на 17 учебных часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе 
являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 
ориентация 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 
отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гор-
дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 
обществу— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание 
неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественнозначимой 
деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 



взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающих-
ся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми— нравственное 
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 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; способность к сопереживанию 
иформирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
обустройстве 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 отношение к родной 
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 
отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности; 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, до-
бросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 
Содержание курса астрономии 11 класса  

1. Природа тел Солнечной системы (5 ч) 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-
гиганты, их спутники и кольца. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

          Предметные результаты изучение темы позволяют: 



 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

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

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет;  

   проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 
поверхности 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 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. 

Наглядные пособия:  

                 1. Планеты земной группы. 

                  2. Планеты-гиганты. 

3. Малые тела Солнечной системы. 

2. Солнце и звёзды (6ч) 

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. 

             Предметные результаты освоения темы позволяют: 
 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 
световой год); 

 



— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии; 
 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности; 
 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 
Землю; 
 

— вычислять расстояние до звезд по годичному  параллаксу; 
 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 
последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 
 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 
стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Наглядные пособия: 

1. Строение Солнца. 

2. Звёзды. 

3. Диаграмма «Спектр-светимость». 

   Строение и эволюция Вселенной (5ч) 
     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. 

 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 
 

-_объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 
взрыв, реликтовое излучение); 

 
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 
 



— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 
 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 
Вселенной; 
 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 
«красного смещения»в спектрах галактик; 
 

— формулировать закон Хаббла; 
 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 
 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 
пользу гипотезы горячей Вселенной; 
 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения —Большого взрыва; 
 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 
как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 
которой еще неизвестна. 

 
Наглядные пособия: 

1. Наша Галактика. 
2. Другие галактики. 

 
Жизнь и разум во Вселенной (1ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 
развития жизни.  Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 
звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 
Предметные результаты позволяют: 

 
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 



Тематическое планирование  11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Природа тел Солнечной 

системы. 
 5    http://elementy.ru/astronomy 

2 Солнце и звёзды.  6   1   
http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskie-

sajty 

3 
Строение и эволюция 

Вселенной. 
5  1  http://spacegid.com 

4 Жизнь и разум во Вселенной.  1   http://www.afportal.ru/astro 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
17   2    



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия (базовый уровень)», 

М., «Просвещение», 2019 год 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

М.А. Кунаш «Методическое пособие к учебнику «Астрономия 11 класс, 

базовый уровень» - ООО «ДРОФА», 2018 

Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенко П. А. Парадоксальная Вселенная. 

175 задач по астрономии. СПб.: 1997. 

Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С. Внеурочная работа по астрономии: кн. 

для учителя. — М.: Просвещение, 1989. 

Сурдин В. Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. — М.: 

МГУ, 1995. 

Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. — М.:Наука, 1984. 

Касьянов В. А. Физика. Углубленный уровень.11 класс. — М.: Дрофа, 

2016. 

Интернет-ресурсы 

Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. 

http://www.astroolymp.ru 

Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru 

Интерактивный гид в мире космоса. http://spacegid.com 

МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 

Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskie-sajty 

Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru 

Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 

Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды.http://сезоны 

года.рф/планеты%20и%20звезды.html 

ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru 

Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 


	Строение и эволюция Вселенной (5ч)
	Жизнь и разум во Вселенной (1ч)

