


Рабочая программа по курсу «Астрономия10» составлена на основе документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федераций» № 273-ФЗ 
от  29.12.2012 ( с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2) (с 
изменениями);
3. ООП ООО МБОУ «Школа №127»;
4. Положения о рабочей программе;
5. Учебного плана МБОУ «Школа №127».

Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как
она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и
в  ней  концентрируются  основные  противоречия  между  бытием  человека  и  его
сознанием.  Школьный  курс  астрономии  призван  способствовать  формированию
современной  естественнонаучной  картины   мира,  раскрывать  развитие
представлений о строении Вселенной как о длительном и сложном пути познания
человечеством окружающей природы и своего места в ней. Изучение астрономии в
общем  образовании  обусловливается  важностью  вклада  астрономии  в  создание
научной  картины  мира  и  формирование  научного  мировоззрения  современного
человека.  В рамках астрономии изучаются основные физические характеристики,
состав,  строение,  происхождение  и  эволюция  космических  объектов,
астрономические  явления  и  космические  процессы.  Астрономия  -  введен  как
отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной
науки и  техники,  формирование  основ  знаний  о  методах  и  результатах  научных
исследований,  фундаментальных  законах  природы  небесных  тел  и  Вселенной  в
целом.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного)  общего образования
направлено на достижение следующих целей:
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
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
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;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно  физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Планируемые результаты освоения курса «Астрономия»

Личностными результатами освоения астрономии являются:
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
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 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;

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста
в  образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки;  осознание  значимости  науки,   владения  достоверной
информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и
отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм;
 положительное отношение к труду, целеустремлённость;
 экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной земле,  природным

богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние
природных 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,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели
ресурсы;

 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 задавать  параметры  и  критерии,  по  которым можно определить,  что  цель

достигнута;
 сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее

целью;
 осознавать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

собственной 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

новые (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

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и

учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над
её  решением;  управлять  совместной  познавательной  деятельностью  и
подчиняться);

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий:
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 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,
исполнителем, 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
активной фазы;

 согласовывать  позиции  членов  команды  в  процессе  работы  над  общим
продуктом (решением);

 представлять  публично  результаты  индивидуальной  и  групповой
деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

 подбирать  партнёров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности 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.

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются:
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции

звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,

законами  и  закономерностями,  уверенное  пользование  астрономической
терминологией и символикой;

 сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в  практической
деятельности и дальнейшем научно-техническом развитии;

 осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании
космического  пространства  и  развития  международного  сотрудничества  в
этой области.

Выпускник научится:
• 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 развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и
в отношении действий и суждений другого;
• 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
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•  менять  и  удерживать  разные  позиции  в  познавательной  деятельности  (быть
учеником  и  учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять
консультативные  функции  самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  ее
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
•  при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей,  критиком,  исполнителем,
презентующим и т. д.);
•  развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной фазы;
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или
сочетания реального и виртуального);
•  согласовывать  позиции  членов  команды  в  процессе  работы  над  общим
продуктом/решением;
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
•  подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
• точно и емко 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 изучения астрономии в средней школе представлены по
темам.
Астрономия, ее значение и связь с другими науками
Предметные результаты освоения темы позволяют:
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой
и математикой;
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа
работы телескопа.
Практические основы астрономии
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:
—  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;
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
Строение Солнечной системы
Предметные результаты освоения данной темы позволяют:
—  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;
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— 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;
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении
тел Солнечной системы;
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы.
Природа тел Солнечной системы
Предметные результаты изучения 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);
— 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
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 последствия падения на Землю крупных метеоритов;
— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения.
Солнце и звезды
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;
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— 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.
Строение и эволюция Вселенной
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.
Жизнь и разум во Вселенной
Предметные результаты позволяют:
— систематизировать  знания  о  методах  исследования  и  современном  состоянии
проблемы  существования  жизни  во  Вселенной.  Обеспечить  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать
основу для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися  новых знаний,
умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход.
В  соответствии  с  этим  подходом  именно  активность  обучающихся  признается
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в
готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
средней  школе  является  включение  учащихся  в  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:
1)  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  учащихся  определяются  как  их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность
должна  быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в
предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
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значимыми,  референтными  группами  одноклассников,  учителей  и  т.  д.  Строя
различного  рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и
продуктивной  деятельности,  подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с
разными  людьми,  умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе; 
3)  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.
В  этих  видах  деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности.
В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  выпускник
получит представление:
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах,  применяемых  в  исследовательской  и  проектной  деятельности;   о  таких
понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,  надежность
гипотезы,  модель, метод сбора и метод анализа  данных;  о том, чем отличаются
исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;  об
истории науки;  о новейших разработках в области науки и технологий;  о правилах
и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,  изобретательской  и
исследовательских  областях  деятельности  (патентное  право,  защита  авторского
права  и  т.  п.);   о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,
заинтересованных  в  результатах  исследований  и  предоставляющих  ресурсы  для
проведения исследований и реализации проектов .
Выпускник сможет:
•  решать  задачи,  находящиеся  на  стыке  нескольких  учебных  дисциплин
(межпредметные задачи);
•  использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-
познавательных задач;
•  использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих
учебно-познавательных  задач  и  задач,  возникающих  в  культурной  и  социальной
жизни;
•  использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении
исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения
принципов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  выпускник
научится:
•  формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об
общем благе;
•  восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной
деятельности,  определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем
культурном пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов  деятельности,  в  том  числе  научных,  учитывать  их  при  постановке
собственных целей;
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• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые
для достижения поставленной цели;
•  находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
•  вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и
объективно  презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
•  самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему
параметров  и  критериев  оценки  эффективности  и  продуктивности  реализации
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
•  адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);
• адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.

ИКТ компетенции

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед

дистанционной  аудиторией;участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,
текстовый  форум)  с  использованием  возможностей  Интернета;  использовать
возможности  электронной  почты  для  информационного  обмена;осуществлять
образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного
учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование  своей  работы,  формирование  портфолио);соблюдать  нормы
информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относиться  к  частной
информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать  в  социальных  сетях,  работать  в  группе  над

сообщением ; участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей

Интернета .
Содержание курса «Астрономия 10» (35 ч)

Название раздела Краткое содержание

Введение в астрономию Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии 
было вызвано практическими потребностями человека, начиная с 
глубокой древности. Астрономия, математика и физика — их 
развитие в тесной связи друг с другом. Структура и масштабы 
Вселенной. Наземные и космические приборы и методы 
исследования астрономических объектов. Современные методы 
наблюдений. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 
астрономия

Демонстрации. Портреты выдающихся астрономов; Изображения
объектов исследования в астрономии.

Астрометрия Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки 
небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия,
звезды,  использование компьютерных приложений для 
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отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 
Суточное движение светил. Связь видимого расположения 
объектов на небе и географических координат наблюдателя.  
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 
Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. Звёздное и 
солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 
лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. 
Юлианский и григорианский календари.
Демонстрации.
1. географический глобус Земли;
2. глобус звездного неба;
3. звездные карты;
4. звездные каталоги и карты;
5. карта часовых поясов;
6. модель небесной сферы;
7. разные виды часов (их изображения);
8. теллурий.
9. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.

Небесная механика Развитие представлений о строении мира. Представления о 
строении Солнечной системы в античные времена и в 
средневековье. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система 
мира; Конфигурации планет и условия их видимости, объяснение 
петлеобразного движения планет; доказательства движения Земли 
вокруг Солнца; годичный параллакс звёзд. синодический период; 
звёздный период; горизонтальный параллакс; парсек,угловые 
размеры светил. Обобщённые законы Кеплера и определение масс 
небесных тел. Способы определения размеров расстояний и массы 
Земли, тел в Солнечной системе. Законы Кеплера и закон 
всемирного тяготения при объяснении движения планет и 
космических аппаратов. Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. Первая и 
вторая космические скорости; оптимальная полуэллиптическая 
орбита КА к планетам, время полёта к планете. Первый 
искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 
Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории 
полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.
Демонстрации.
1. динамическая модель Солнечной системы;
2. изображения видимого движения планет, планетных 
конфигураций;
3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;
4. схема Солнечной системы;

Строение Солнечной 
системы 

Солнечная  система  как  комплекс  тел,  имеющих  общее
происхождение.  Земля  и  Луна  —  двойная  планета. 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. Исследования  Луны  космическими
аппаратами.  Пилотируемые  полеты  на  Луну.  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. Физическая природа астероидов и комет; пояс Койпера
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и  облако  комет  Оорта.  Астероидная  опасность.
Космогоническая теория О.Ю. Шмидта
Демонстрации.
1. глобус Луны;
2. динамическая модель Солнечной системы;
3. изображения межпланетных космических аппаратов;
4. изображения объектов Солнечной системы;
5. космические снимки малых тел Солнечной системы;
6. космические снимки планет Солнечной системы;
7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет 
Солнечной системы;
8. фотография поверхности Луны.

Астрофизика и звёздная 
астрономия

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. Закон смещения Вина.
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.

Млечный путь 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.

Галактики Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и
сверхскопления  галактик. Природа  скоплений  и  роль  тёмной
материи в них; межгалактический газ и рентгеновское излучение
от него; ячеистая структура распределения Галактик и скоплений
во Вселенной

Строение и эволюция 
Вселенной

Основы  современной  космологии.«Красное  смещение»  и
закон  Хаббла.  Нестационарная  Вселенная  А.  А.  Фридмана.
Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Современные проблемы 
астрономии 

Ускорение  расширения  Вселенной.  «Темная  энергия»  и
антитяготение.  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.
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Тематическое планирование предмета «Астрономия»
10 класс 

Введение   1ч

Введение в астрономию Астрономия как наука. История становления астрономии в 
связи с практическими потребностями. Этапы развития 
астрономии. Взаимосвязь и взаимовлияние астрономии и 
других наук. Понятие Вселенной. Структуры и масштабы 
Вселенной. Далёкие глубины Вселенной. Телескопы и 
радиотелескопы. Всеволновая астрономия.

1

Астрометрия 5 ч

Звёздное небо Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия, их 
конфигурацию, альфу каждого из этих созвездий; Звездные 
карты, глобусы и атласы. Основные созвездия Северного 
полушария.  Большая Медведица, Малая Медведица (с 
Полярной звездой),Кассиопея, Лира (с Вегой),Орёл (с 
Альтаиром), Лебедь (с Денебом),Возничий (с 
Капеллой),Волопас (с Арктуром),Северную корону, Орион (с 
Бетельгейзе),Телец (с Альдебараном), Большой Пёс (с 
Сириусом)

1

Небесные координаты Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, 
экваториальные координаты; кульминации светил.
Горизонтальная система координат. Экваториальная 
система координат 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;
теорему о высоте полюса мира над горизонтом;

1

Видимое движение планет и 
Солнца

Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное 
движение Солнца по эклиптике. Теорема о высоте полюса 
мира над горизонтом; основные понятия сферической и 
практической астрономии.

1

Движение Луны и затмения Синодический месяц, угловые размеры Луны, узлы 
лунной орбиты, почему происходят затмения, Сарос и 
предсказания затмений.

1

Время и календарь.

Самостоятельная работа№1 
«Астрометрия»

Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный календарь,
юлианский и григорианский календарь. Переход к разным 
системам счета времени.

1

Небесная механика 3 ч

Система мира. Геоцентрическая
и гелиоцентрическая система 
мира

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира; 
объяснение петлеобразного движения планет; доказательства
движения Земли вокруг Солнца; годичный параллакс звёзд. 
синодический период; звёздный период; горизонтальный 
параллакс; угловые размеры светил.

1
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Законы Кеплера движения 
планет

Обобщённые законы Кеплера и определение масс небесных 
тел. Способы определения размеров и массы Земли. Законы 
Кеплера и закон всемирного тяготения при объяснении 
движения планет и космических аппаратов.

1

Космические скорости и 
межпланетные перелеты. 
Самостоятельная работа №2 
«Небесная механика. Законы 
Кеплера»

Первая и вторая космические скорости; оптимальная 
полуэллиптическая орбита КА к планетам, время полёта к 
планете. 1

Строение Солнечной системы 7 ч

Современные представления о
строении и составе Солнечной  
системы

Общая характеристика. Происхождение Солнечной системы; 
основные закономерности в Солнечной системе. Об отличиях
планет земной группы и планет-гигантов; о планетах-
карликах; малых телах; космогонические гипотезы.

1

Планета Земля Общая характеристика. Форма Земли, внутреннее 
строение, атмосфера и влияние парникового эффекта на 
климат Земли. Основные движения Земли.

1

Луна и её влияние на Землю Общая характеристика. Формирование поверхности Луны; 
природа Луны, система Земля–Луна, природа приливов и 
отливов на Земле и их влияние на движение Земли и Луны; 
процессия земной оси и движение точки весеннего 
равноденствия

1

Планеты земной группы Общая характеристика планет земной группы 
(атмосфера, поверхность); Физические свойства 
Меркурия, Марса и Венеры; исследования планет земной 
группы космическими аппаратами.

1

Планеты-гиганты. Планеты-
карлики.

Общая характеристика планет- гигантов (атмосфера; 
поверхность); спутники и кольца планет- гигантов. 
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и 
Нептуна; вулканическая деятельность на спутнике 
Юпитера Ио; природа колец вокруг планет-гигантов; 
планеты-карлики

1

Малые тела Солнечной системы Астероиды и метеориты; пояс астероидов; кометы и 
метеоры. Физическая природа астероидов и комет; пояс 
Койпера и облако комет Оорта; природа метеоров и 
метеоритов.

1

Современные представления  о
происхождении Солнечной 
системы

Современные представления о происхождении 
Солнечной системы 1

Астрофизика и звёздная астрономия 7 ч

Методы астрофизических 
исследований

Принцип действия и устройство, назначение  телескопов, 
рефракторов и рефлекторов; радиотелескопы и 
радиоинтерферометры.

1

Солнце. Основные Определение основных характеристик Солнца: масса, 1
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характеристики. размеры, температура; схема строения Солнца; строение 
солнечной атмосферы; физические процессы, происходящие 
в  атмосфере. Законы излучения абсолютно твёрдого тела и 
температура фотосферы и пятен; проявление солнечной 
активности и её влияние на климат и биосферу Земли

Внутреннее строение и 
источник

энергии Солнца.

Расчёт температуры внутри Солнца; физические процессы, 
происходящие в его недрах, термоядерный источник энергии 
Солнца и перенос энергии внутри Солнца; наблюдения 
солнечных нейтрино. Основные проявления солнечной 
активности, их причины, периодичность и влияние на Землю.

1

Основные характеристики звёзд Определение основных характеристик звёзд; основные 
характеристики звёзд в сравнении с Солнцем,  спектральная
классификация звёзд; диаграмма «спектр– светимость» и 
распределение звёзд на ней; связь массы со светимостью 
звёзд главной последовательности; звёзды, красные 
гиганты, сверхгиганты и белые карлики

1

Белые карлики, нейтронные 
звёзды, чёрные дыры. 
Двойные, кратные и 
переменные звёзды

Особенности строения белых карликов и предел 
Чандрасекара на их массу; пульсары и нейтронные звёзды; 
понятие ч масс; пульсирующие переменные звёзды; цефеиды
и связь периода пульсаций со светимостью у них чёрной 
дыры; наблюдения двойных звёзд и определение их

1

Новые и сверхновые звёзды Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых 
звёзд; свойства остатков взрывов сверхновых звёзд

1

Эволюция звёзд. 
Самостоятельная работа №3 
«Солнечная система. Солнце и 
звезды»

Жизнь звёзд различной массы и её отражение на 
диаграмме
«спектр–светимость»; гравитационный коллапс и взрыв 
белого карлика в двойной системе из-за перетекания на 
него вещества звезды- компаньона; гравитационный 
коллапс ядра массивной звезды в конце её жизни. Оценка 
возраста звёздных скоплений.

1

Млечный путь 3 ч

Газ и пыль в Галактике Наблюдаемые характеристики отражательных и 
диффузных туманностей; распределение их вблизи 
плоскости Галактики; спиральная структура Галактики

1

Рассеянные и   шаровые 
звёздные

скопления

Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение в 
Галактике 1

Сверхмассивная чёрная дыра в 
центре Млечного Пути

Наблюдение за движением звёзд в центре Галактики в 
инфракрасный телескоп; оценка массы и размеров чёрной
дыры по движению отдельных звёзд

1

Галактики 3 ч

Классификация галактик Типы галактик и их свойства; красное смещение и 
определение расстояний до галактик; закон Хаббла; 
вращение галактик и содержание тёмной материи в них

1
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Активные галактики и квазары Природа активности галактик; природа квазаров 1

Скопления галактик Природа скоплений и роль тёмной материи в них; 
межгалактический газ и рентгеновское излучение от него;
ячеистая структура распределения Галактик и скоплений 
во Вселенной

Строение и эволюция Вселенной 2 ч

Конечность и бесконечность 
Вселенной

Связь закона всемирного тяготения с представлениями о 
конечности и бесконечности Вселенной; 
фотометрический парадокс; необходимость общей теории
относительности для построения модели Вселенной

1

Модель «горячей Вселенной». 
Самостоятельная работа №4 
«Галактики и Вселенная»

Связь средней плотности материи с законом расширения 
и геометрией Вселенной; радиус и  возраст Вселенной 1

Современные проблемы астрономии 3 ч

Ускоренное расширение
Вселенной и тёмная энергия. 

Вклад тёмной материи в массу Вселенной; наблюдение 
сверхновых звёзд в далёких галактиках и открытие 
ускоренного расширения Вселенной; природы силы 
всемирного отталкивания. 

1

Обнаружение планет возле
других звёзд Поиск жизни и

разума во Вселенной

Невидимые спутники у звёзд; методы обнаружения 
экзопланет; экзопланеты с условиями благоприятными для
жизни Развитие представлений о существовании жизни во 
Вселенной; формула Дрейка и число цивилизаций в 
Галактике; поиск сигналов от внеземных цивилизаций и 
подача сигналов им

1

Итоговая контрольная работа. 1

Резерв 1
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