


Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» в 10,11 классах составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ №103, линии учебно-

методических комплексов (УМК) по астрономии примерной рабочей программы по предмету (Астрономия. Методическое пособие 10–

11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 

2017)__и реализуется в учебнике Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл. М.: Просвещение. 2018г._____________________________________ 

Программа предмета «Астрономия. Среднее общее образование» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за уровень среднего 

общего образования составляет 34 часа.   

 

Формы текущего контроля: устная работа, работа на уроке, проверочная работа 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится 

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

  использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа; 

  методы астрономических исследований; 

  воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время); 

  объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

  воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

  воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

  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, метеориты, метеоры, болиды, метеориты); 

  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

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



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

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

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

  объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

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

  объяснять причины изменения светимости переменных звезд; -описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

  оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

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

  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; 

  обосновывать свою точку зрения о возможности существования внеземных цивилизаций и их контактов с нами. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 отличать исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

 углубить и развить представления о истории науки; 

 познакомиться с новейшими разработками в области науки и технологий; 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы; 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений природы этих планет; 

 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; 

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

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; - описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр; 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 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; 

 систематизировать знания о методах исследования и со временном - состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса. 
 

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 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-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. Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение небесных 

светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные 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. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический 

год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая 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 взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 

Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. 

Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их 

схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса 

Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. 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. Природа и движение 

астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. 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 рефракторов 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, температуры 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. 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 I типа. 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 маломассивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной 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 диффузных 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. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 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 с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики (3 ч) 

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

Красное смещение в спектрах галактик и определение 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, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о 

конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Все-

ленной 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. 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. 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 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. 

Современные проблемы астрономии – 3 ч 

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

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определе-

ния 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. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 



 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Астрономия 10 класс 

№ 

раздела 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Возможные виды деятельности учащихся 

1 Введение в астрономию 1  научиться объяснять роль астрономии в жизни человека и её 

значение в системе естественных наук; уметь формулировать 

предмет изучения астрономии; знать основные методы 

изучения Вселенной 

2 Астрометрия 5  научиться объяснять значения понятий "созвездие", "звёздная 

величина"; уметь находить звёзды и созвездия на небе с 

помощью карты звёздного неба; 

 уметь изображать основные круги, линии и точки небесной 

сферы; знать определения понятий "небесная сфера", 

"кульминация"; уметь формулировать отличия между 

горизонтальной и экваториальной системами координат; 

 научиться объяснять значение понятия "эклиптика"; уметь 

различать прямое и попятное движение планет и 

формулировать причины такого движения; уметь описывать 

путь Солнца среди звёзд в течение года; 

 научиться объяснять значение понятий "фаза Луны", 

"солнечное затмение", "сарос", "лунное затмение"; научиться 

формулировать причины солнечных и лунных затмений; уметь 

объяснять разницу между синодическим и сидерическим 

месяцем; 

 уметь формулировать различия между звёздным и солнечным 

временем; знать устройство лунных и солнечных календарей; 

научиться объяснять различия между юлианским и 

григорианским календарём; 

3 Небесная механика 3  научиться объяснять особенности геоцентрической и 

гелиоцентрической систем мира; уметь доказывать движение 

Земли вокруг Солнца; научиться объяснять значение понятий 

"параллакс", "парсек"; 



 уметь формулировать законы движения планет; записывать 

условие и решение количественных задач по составленному 

алгоритму; 

 уметь рассчитывать первую и вторую космическую скорости 

на основе закона всемирного тяготения; научиться объяснять 

значение понятий "оптимальная траектория полёта", "время 

полёта к планете"; 

4 Строение Солнечной системы 7  уметь описывать состав Солнечной системы; уметь объяснять 

отличия планет земной группы и планет-гигантов; знать, что 

такое пояс Койпера и облако Оорта и каков их состав; 

 уметь описывать внутреннее строение Земли и состав её 

атмосферы; научиться объяснять связь смены сезонов года и 

наклона земной оси, влияние парникового эффекта на климат 

Земли, роль магнитосферы Земли в защите биосферы от 

космического излучения; 

 научиться объяснять природу приливов и отливов на Земле; 

уметь объяснять значение понятия "прецессия земной оси" и 

объяснять это явление; 

 уметь описывать особенности физической природы планет 

земной группы; уметь формулировать сходства и различия 

планет земной группы и научиться их объяснять; 

 уметь описывать физические свойства планет-гигантов; уметь 

объяснить природу колец вокруг планет-гигантов; знать, что 

представляют собой и где находятся планеты-карлики; 

 уметь описывать физические свойства астероидов и комет; 

уметь формулировать разницу между метеорами, 

метеороидами, метеоритами и болидами; 

 научиться объяснять формирование Солнца и планет на основе 

современных представлений о происхождении Солнечной 

системы; 

    

 

 

Астрономия 11 класс 
 



№ 

раздела 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Возможные виды деятельности учащихся 

1 Астрофизика и звёздная астрономия 7  научиться объяснять устройство рефрактора и рефлектора; 

уметь формулировать принцип действия радиотелескопа; 

научиться объяснять значение понятия "разрешающая 

способность"; 

 уметь описывать  строение и состав солнечной атмосферы; 

научиться объяснять значение понятия "солнечная 

активность" и её влияние на процессы на Земле; 

 уметь описывать внутреннее строение Солнца; знать, что 

термоядерные реакции являются источником солнечной 

энергии; научиться объяснять значение исследований 

солнечных нейтрино; 

 научиться объяснять связь между звёздной величиной и 

светимостью звезды; уметь описывать спектральные классы 

звёзд; уметь пользоваться диаграммой "спектр-светимость"; 

уметь описывать строение звёзд главной последовательности, 

гигантов и сверхгигантов; 

 научиться описывать строение белых карликов, нейтронных 

звёзд, пульсаров и чёрных дыр; уметь формулировать 

определение понятий "двойные звёзды", "кратные звёзды", 

"затменно-переменные звёзды", "пульсирующие переменные 

звёзды"; 

 научиться формулировать определение понятий "новая 

звезда", "сверхновая звезда"; уметь объяснять причины 

вспышек новых и сверхновых звёзд; уметь формулировать 

различия сверхновых первого и второго типа; 

 уметь формулировать определение понятия "протозвезда"; 

научиться описывать эволюцию звёзд; знать, как определяют 

возраст звёздного скопления; 

2 Млечный путь 3  научиться объяснять причины свечения диффузных 

туманностей; знать, как образуются отражательные 

туманности; 

 уметь описывать строение рассеянных и шаровых звёздных 

скоплений; 



 знать, как обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в центре 

Галактики; 

3 Галактики 3  научиться описывать эллиптические, спиральные и 

неправильные галактики; уметь формулировать закон Хаббла; 

знать способы определения массы галактик; 

 уметь объяснять природу активности галактик; научиться 

формулировать значение понятия "квазар" и уметь описывать 

его физическую природу; 

 уметь объяснять природу скоплений галактик, их 

рентгеновского излучения; 

4 Строение и эволюция Вселенной 2  научиться формулировать значение понятия 

"фотометрический парадокс"; уметь объяснять связь закона 

всемирного тяготения с представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; знать необходимость общей теории 

относительности для построения модели Вселенной; 

 научиться формулировать значение понятий "горячая 

Вселенная", "метагалактика"; уметь описывать 

космологические модели Вселенной; 

5 Современные проблемы астрономии 3  научиться описывать явление ускоренного расширения 

Вселенной; знать, что учёные понимают под тёмной энергией; 

знать физический смысл космологической постоянной в 

уравнении Эйнштейна; 

 уметь описывать методы обнаружения экзопланет; 

 научиться формулировать проблемы поиска внеземных 

цивилизаций; уметь объяснять формулу Дрейка. 

    

 

Приложение к программе 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

1. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

2. Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный образовательный ресурс. Доступен онлайн по 

ссылкеhttp://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

3. Контрольно-оценочные материалы по предмету «Астрономия» 10 класс  

4. Н.Н. Гомулина. Астрономия, 11 класс, Проверочные и контрольные работы, 2018 г. 



5. В.М.Чаругин. Кимы по астрономии 2018 г. 

6. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

 

7. Котова О.В., Романенко Е.Ю., Астрономия. 10-11 классы. Сборник проверочных и контрольных работ, 2015 г. 

8. Галузо, И. В. Астрономия: Сб. разноуровневых заданий: Учеб. пособие для 11 кл. / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А.Шимбалев. – Мн: 

ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005. – 272 с. 

9. Малахова, Г. И. Дидактический материал по астрономии: Пособие для учителя. / Г. И. Малахова, Е. К. Страут. – М.: Просвещение, 

1989. – 96 с. 

10. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Сборник задач по астрономии: Пособие для учащихся. / Б. А. Воронцов-Вельяминов. – М.: 

Просвещение, 1980. – 56 с. 

11. Открытый банк заданий ЕГЭ – Физика // http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

