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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Астрономия в задачах» разработана для обучения учащихся 11 классов 

всоответствии с: 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413  (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 

31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613). 

 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования  (ФГОС) МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара; с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

 

С учетом:  

 Примерной основной  образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в 

государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с 

частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 

 Рабочей  программы к линии УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : 

учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 39 с. ISBN 

978-5-358-19222-5 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО целями изучения элективного курса 

«Астрономия в задачах» на уровне среднего общего образования являются: 

 углубление и расширение знаний по темам: «Практические основы астрономии», 

«Строение Солнечной системы», «Природа тел Солнечной системы», «Солнце и 

звезды», «Строение и эволюция Вселенной» 

 овладение умениями проводить расчёты на основе астрономических формул и 

уравнений; 

 развитие умений применять полученные знания для решения расчетных и 

качественных задач; 

 овладение важнейшими вычислительными навыками, алгоритмами решения 

типовых и комбинированных задач; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей; 

 ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для 

дальнейшего обучения. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся астрономических 

законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, 

позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, 

развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. 

Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития астрономического 

мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

Данный курс основан на более полном использовании УМК по астрономии: 

11 класс – УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

В рамках реализации практикума активно привлекаются ЭОР. 

Домашние задания в рамках курса задаются. Для этих целей используются учебник 

и задачник.  
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Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, определяемых ООП СОО; возрастными особенностями учащихся 

и ориентирована на достижение наряду с предметными, личностных и метапредметных 

результатов. 

 Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам 

обучения: 

11  класс – 33 учебных часа в год, 1 учебный час в неделю; 

Всего  33 часа. 

Основным требованием к составлению или отбору задач является их 

астрономическое содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, 

использование в условии задачи сведений практического характера. 
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     При реализации РПУП такой аспект содержания модуля «Школьный урок» как 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения осуществляется посредством следования правилам, вытекающим из ценностей 

гимназии, выработка и принятие которых описаны в рабочей программе воспитания 

(модуль «Школьный урок»). Данные ценности вырабатываются педагогическим, 

ученическим и родительскими сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются. 

На уроке обеспечивается договор о правилах работы группы, выполнение домашних 

заданий и др., обеспечивается анализ учащимися их выполнения и важность их 

выполнения. 

     В рамках реализации модуля «Школьный урок» привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего отношения 

организуется учителем на уроке путём выделения аспекта,  формирования  отношения 

обучающихся к нему через организацию обсуждения ценности  изучаемых явлений, 

организацию работы с социально значимой информацией. В рамках изучения тем, 

представленных в тематическом планировании на уроке обсуждаются вопросы, значимые 

для   формирования позиций, отношения учащихся к ним. Ключевые вопросы, 

рождающие отношение, – «Зачем?», «Для чего …?», «Может ли …?», «Как изучение … 

определило прогресс общества?». Итогом такой работы становятся ответы детей для себя: 

«Как я к этому отношусь?» «Как это происходит и как это касается меня и моих 

близких?». 

     Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета в рамках 

реализации модуля «Школьный урок» происходит через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Данное требование выражается в чтении 

текстов.  Тексты имеют подборку вопросов, по которым может быть организовано 

обсуждение с учащимися или их самостоятельные ответы. Критериями отбора являются 

ценности, которые в них представлены. Тексты и вопросы для обсуждения представлены 

в таблицах после изучаемых разделов. 

     Применение на уроке интерактивных форм работы в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» реализуется посредством интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися.  Применение на уроках интерактивных форм 

работы является ведущим видом организации учебной деятельности обучающихся. На 

уроках в соответствии с Программой формирования/развития УУД используются 

следующие формы совместной деятельности учащихся: мозговой штурм; дискуссия, 

учебный спор-диалог, конференция, совместный поиск и др.  

В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение уроков в 

виде ролевых игр. Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
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Для групповой работы используются: открытые задания, которые не имеют простого 

ответа, задействуют сложные формы мышления; задания, которые требуют выполнения 

большого объема работы; задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, 

всей совокупностью которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет 

группа в целом; задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать 

максимальное количество оригинальных идей; задания, требующие принятия решений, 

непосредственно касающихся будущей деятельности данной группы. 

 

     В рамках реализации модуля «Школьный урок» и программы «Наставничество» 

организуется шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

слабоуспевающими одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.  Приемы организации шефства – это 

задания на помощь и взаимовыручку, например, при подготовке к зачету по теории 

ученикам предлагается разделиться на пары и помочь друг другу понять теоретический 

материал. Это группы развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, 

как выполнять задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять 

минуту помощи команды и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

 

     Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613). 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) 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; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся 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; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  
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– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты 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 и формирование 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);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве 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 отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– 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, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО целями изучения курса  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

(п. 7.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результатыосвоения ООП должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

       Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– 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, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО целями изучения курса  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
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способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

(п. 8.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

         Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между астрономией и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

астрономические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию астрономического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– использовать для описания характера протекания процессов астрономические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания процессов астрономические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, астрономические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной астрономической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять астрономическую модель, находить астрономические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных моделей при решении задач; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные астрономические 

задачи с выбором астрономической модели, используя несколько астрономических 

законов или формул, связывающих известные величины, в контексте межпредметных 

связей; 
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– объяснять условия применения моделей при решении астрономических задач, 

находить адекватную предложенной задаче модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

3. Содержание элективного курса 

Практические основы астрономии 

Звездные карты и атласы. Видимое движение звезд на различных географических 
широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  

Ценностные аспекты изучаемого 

учебного материала 

Литература для чтения 

Зачем используются разные виды 

телескопы? 

«Телескопы» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 11-18 

Зачем в астрономии необходима подвижная 

карта звездного неба? 

«Подвижная карта звездного неба» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 233 - 234 

Зачем  и какие создавались календари? «Календарь»  

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 45 - 46 

Строение Солнечной системы 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 
(звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и раз-
меров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Определение массы 
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе. 

 

Ценностные аспекты изучаемого 

учебного материала 

Литература для чтения 

Зачем использовался способ Эратосфена и 

параллактическое смещение? 

«Форма и размеры Земли»  

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 
Стр. 64 - 65 

Зачем необходимо учитывать приливы? «Приливы»  

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 
Стр. 77 - 78 

Зачем необходимо измерять 

горизонтальный параллакс и как можно 

сейчас уточнить расстояния в Солнечной 

системе? 

«Определение расстояний в Солнечной 

системе»  

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 
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Стр. 68 - 69 

Природа тел Солнечной системы 

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. 

Ценностные аспекты изучаемого 

учебного материала 

Литература для чтения 

Зачем и как исследуется Луна? «Луна»   

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 89 - 97 

Зачем изучаются планеты земной группы? «Общность характеристик» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 98 

Зачем изучаются планеты земной группы?  «Общность характеристик планет – 

гигантов» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 107 -109 

Солнце и звезды 

Энергия и температура Солнца. Источник его энергии. Годичный параллакс и 
расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 
Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд.  

 

Ценностные аспекты изучаемого 

учебного материала 

Литература для чтения 

Зачем используются башенные солнечные 

телескопы? 
«Состав и строение Солнца» 

 Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 131 

Зачем была создана диаграмма спектр - 

светимость? 
«Диаграмма «спектр – светимость»» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 150 - 152 

Как происходит эволюция звезд? «Новые и сверхновые звезды»  

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 
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Стр. 165 - 170 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. «Красное смещение» и закон Хаббла. 
Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

Ценностные аспекты изучаемого 

учебного материала 

Литература для чтения 

Как изучается наша галактика? «Млечный путь и Галлактика» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 171 - 173 

Какие источники радиоизлучения 

существуют в нашей Галактике? 

«Межзвездная среда: газ и пыль» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 181 - 184 

Как проявляет себя межзвездная среда? «Межзвездная среда: газ и пыль» 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. 

А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут). 

Москва. Дрофа. 2018 

Стр. 176 – 180 
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Тематическое планирование 

11 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся 

 

 всего В том числе 

проверочных и 

контрольных 

Практические  работы 

(количество работ)считать 

часы отдельно 

 

Раздел №1  ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (7 ч) 

Практические основы астрономии 
 Экваториальная система координат: 
прямое восхождение и склонение. 
Использование звездной карты для 
определения объектов, которые можно 
наблюдать в заданный момент времени. 
Высота полюса мира над горизонтом и ее 
зависимость от географической широты 
места наблюдения. Небесный меридиан. 
Кульминация светил. Определение 
географической широты по измерению 
высоты звезд в момент их кульминации. 
Эклиптика и зодиакальные созвездия. 
Наклон эклиптики к небесному экватору. 
Положение Солнца на эклиптике в дни 
равноденствий и солнцестояний. Изменение 
в течение года продолжительности дня и 
ночи на различных географических 

5 1 4 Применение знаний, полученных 
в курсе географии, о составлении карт в 
различных проекциях. Работа со звездной 
картой при организации и проведении 
наблюдений. Характеристика 
отличительных особенностей суточного 
движения звезд 
на полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли, особенностей суточного движения 

Солнца на полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли. 
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широтах. 
Работа со звездной картой при организации 
и проведении наблюдений. Характеристика 
отличительных особенностей суточного 
движения звезд на полюсах, экваторе и в 
средних широтах Земли, особенностей 
суточного движения Солнца на полюсах, 
экваторе и в средних широтах Земли. 
Объяснение причин, по обращения Луны 
вокруг Земли и вокруг своей оси — 
сидерический (звездный) месяц. Сино-
дический месяц — период полной смены 
фаз Луны. 
Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы 

астрономии». 

Раздел 3 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (6ч) 

Строение солнечной 

системы 

Геоцентрическая система 

мира Аристотеля — 

Птолемея. Система 

эпициклов и дифферентов 

для объяснения 

петлеобразного движения 

планет. Создание 

Коперником 

гелиоцентрической 

системы мира. Роль 

Галилея в становлении 

новой системы мира. 

Внутренние и внешние 

планеты. Конфигурации 

планет: противостояние и 

7 1  Объяснение петлеобразного движения 

планет с использованием эпициклов 

и дифферентов. 

Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных  

конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их значения 

для развития физики и астрономии. 

Объяснение  

механизма  

возникновения 

возмущений и 

 приливов. 

Решение задач 
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соединение. Периодическое 

изменение условий 

видимости внутренних и 

внешних планет. Связь 

синодического и 

сидерического (звездного) 

периодов  

обращения планет. 

Три закона Кеплера.  

Эллипс. Изменение  

скорости движения планет 

по эллиптическим орбитам. 

Открытие Кеплером 

законов движения 

планет — важный шаг на 

пути становления 

механики. Третий закон — 

основа для вычисления 

относительных расстояний 

планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция.  

Горизонтальный параллакс. 

Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной 

системы. 

Подтверждение 

справедливости закона 

тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной 

системы. 

Открытие планеты Нептун. 
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Определение массы 

небесных тел. Масса и 

плотность Земли. 

Приливы и отливы. 

Время старта КА и 

траектории полета к плане- 

там и другим телам 

Солнечной системы.  

Выполнение маневров, 

необходимых для посадки 

на поверхность планеты 

или выхода на орбиту 

вокруг нее. 

Практическая работа с 

планом Солнечной системы 

Контрольная работа № 2 

по теме «Строение 

Солнечной системы». 

                                                      Раздел 4 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (9ч) 

Природа тел солнечной 

системы 

Гипотеза о формировании 

всех тел Солнечной 

системы в процессе 

длительной эволюции 

холодного газопылевого 

облака. Объяснение их 

природы на основе этой 

гипотезы. 

Краткие сведения о 

природе Земли. Условия 

на поверхности Луны. Два 

типа лунной поверхности 

9 1  Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел 

Солнечной системы, табличных данных, 

признаков сходства и 

различий изучаемых объектов, 

классификация объектов, определения 

понятия «планета». 

Сравнение природы Земли с природой 

Луны на основе знаний из курса географии. 

Объяснение причины отсутствия у Луны 

атмосферы, причин существующих 

различий, процессов, происходящих в 

комете при изменении ее расстояния 

от Солнца. 
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— моря и материки. Горы, 

кратеры и другие формы 

рельефа. Процессы 

формирования поверхности 

Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, 

проведенных 

автоматическими 

аппаратами и 

астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. 

Химический состав лунных 

пород. Обнаружение воды 

на 

Луне. Перспективы 

освоения Луны. 

Анализ основных 

характеристик планет. 

Разделение планет по 

размерам, массе и средней 

плотности. 

Планеты земной группы и 

планеты-гиганты. 

Их различия. 

Сходство внутреннего 

строения и химического 

состава планет земной 

группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и 

тектоника. Метеоритные 

кратеры. Особенности 

температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. 

Описание основных форм лунной 

поверхности и их происхождения, внешнего 

вида астероидов и комет. 

На основе знаний законов физики 

объяснение явлений и процессов, 

происходящих в атмосферах планет, 

описание природы планет-гигантов, 

описание и объяснение явлений метеора и 

болида. 

Описание и сравнение природы планет 

земной группы. 

Участие в дискуссии. Подготовка 

презентаций и сообщений 

и выступление с ними 
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Отличия состава 

атмосферы Земли от 

атмосфер 

Марса и Венеры. Сезонные 

изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе в 

прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на 

Марсе. 

Химический состав и 

внутреннее строение 

планет-гигантов. 

Источники энергии в 

недрах планет. Облачный 

покров и атмосферная 

циркуляция. Разнообразие 

природы спутников. 

Сходство природы 

спутников с планетами 

земной группы и Луной. 

Наличие атмосфер 

у крупнейших спутников. 

Строение и состав колец. 

Астероиды главного пояса. 

Их размеры и численность. 

Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие 

карликовые планеты. 

Кометы. Их 

строение и состав. Орбиты 

комет. Общая численность 
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комет. 

Кометное облако Оорта. 

Астероидно - кометная 

опасность. Возможности и 

способы ее 

предотвращения. 

Одиночные метеоры. 

Скорости встречи с Землей. 

Небольшие тела 

(метероиды). Метеорные 

потоки, их связь с 

кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение 

метеорита. Классификация 

метеоритов: железные, 

каменные, железокаменные 

Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел 

Солнечной системы». 

                                         Раздел 5  СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (5ч) 

Солнце и звезды. 

Источник энергии Солнца и 

звезд — термоядерные 

реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение 

его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная 

корона. Обнаружение 

потока солнечных 

нейтрино. 

Значение этого открытия 

для физики и астрофизики. 

Проявления солнечной 

5 1  На основе знаний законов физики 

описание и объяснение явлений и 

процессов, наблюдаемых на Солнце. 

Описание: процессов, происходящих 

при термоядерных реакциях протон 

протонного цикла; образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности на основе знаний о 

плазме, полученных в курса физики. 

Характеристика процессов солнечной 

активности и механизма их влияния на 

Землю Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на диаграмме 
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активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные 

выбросы массы. Потоки 

солнечной 

плазмы. Их влияние на 

состояние магнитосферы 

Земли. Магнитные бури, 

полярные сияния и другие 

геофизические явления, 

влияющие на радиосвязь, 

сбои в линиях 

электропередачи. Период 

изменения солнечной 

активности. 

Звезда — природный 

термоядерный реактор. 

Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. 

Их спектральная 

классификация. Звезды-

гиганты и звезды-карлики. 

Диаграмма 

«спектр — светимость». 

Двойные и кратные 

звезды. Звездные 

скопления. Их состав и 

возраст. 

Цефеиды — природные 

автоколебательные 

системы. Зависимость 

«период — светимость». 

Затменно-двойные звезды. 

«спектр — светимость» согласно их 

характеристикам. 

Анализ основных групп диаграммы 

«спектр — светимость». 

На основе знаний по физике: описание 

пульсации цефеид как автоколебательного 

процесса; оценка времени свечения звезды 

по известной массе запасов водорода; 

описание природы объектов на конечной 

стадии эволюции звезд. 

Подготовка презентаций и сообщений 

и выступление с ними. 

Решение задач 
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Вспышки новых — явление 

в тесных системах двойных 

звезд. Открытие 

«экзопланет» — планет и 

планетных систем вокруг 

других звезд. 

Зависимость скорости и 

продолжительности 

эволюции звезд от их 

массы. Вспышка 

сверхновой — взрыв 

звезды в конце ее 

эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: белые 

карлики, нейтронные 

звезды (пульсары), черные 

дыры. 

Контрольная работа № 4 

по теме «Солнце и звезды». 

                             Раздел 6 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч)  

Строение и эволюция 

 Вселенной. 

Размеры и строение 

Галактики. Расположение 

и движение Солнца. 

Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. 

Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение 

Галактики и проблема 

«скрытой» массы. 

Радиоизлучение 

межзвездного вещества. 

5   Описание строения и структуры 

Галактики, процесса формирования 

звезд из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физике 

различных механизмов радиоизлучения. 

Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного в 

любой галактике. 
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Его состав. Области 

звездообразования. 

Обнаружение сложных 

органических молекул. 

Взаимосвязь 

звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности 

— остатки вспышек 

сверхновых звезд. 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные 

галактики. Их 

отличительные 

особенности, 

размеры, масса, количество 

звезд. Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах 

галактик. 

Квазары и радиогалактики. 

Взаимодействующие 

галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик 

Общая теория 

относительности. 

Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о 

нестационарности 

Вселенной. «Красное 

смещение» в спектрах 

галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной 

Подготовка презентаций и сообщений. 
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происходит однородно и 

изотропно. Гипотеза Г. А. 

Гамова о горячем начале 

Вселенной, ее обоснование 

и подтверждение. 

Реликтовое излучение. 

Теория Большого взрыва. 

Образование химических 

элементов. Формирование 

галактик и звезд. 

Ускорение расширения 

Вселенной.«Темная 

энергия» и антитяготение. 

 

Темы проектов:  

«Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера». 

«Конструирование и установка глобуса Набокова». 

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году», 

«Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры», 

«Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен», 

 «Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной»,  

«Наблюдение метеорного потока»,  

«Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса» 

 «Изучение переменных звезд различного типа». 

 «Исследование ячеек Бенара». 

«Конструирование школьного планетария» 
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5.Учебно-методические средства обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

Наименование Количество 

Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут). Москва. Дрофа. 2018 

 

 

2. Сборники задач:  

А.П. Рымкевич «Физика 10-11 классы»  «Задачники «Дрофы» М. 

Дрофа. 2008. 

 

  

2. Материально-техническое оснащение 

Наименование количество 

Пример 

Интерактивная приставка MimioTeach (5) 

Интерактивная доска Smartboard (1) 

Короткофокусный проектор 

Маркерная доска 

Проектор, экран  

Ноутбуки 

 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

 


