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                                           Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы по 

астрономии являются: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (со всеми изменениями и 

дополнениями и иными документами, сопровождающими его введение и 

реализацию).  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (со всеми изменениями и 

дополнениями), от 18.12.2020 (рег. № 61673). Действуют до 01.01.2027 года. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. 

При составлении рабочей программы учтены «Методические 

рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования» Письмо 

Министерства образования  Российской Федерации от 20. 06. 2017 г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

Используется учебник астрономии для 11 класса общеобразовательных 

учреждений, рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: Астрономия. Базовый уровень. 11класс В.М. Чаругин  

Москва «Просвещение», 2021. 
 



3 
 

 Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции 

Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В 

настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Все ленной. 

Рабочая программа по астрономии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов астрономии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор 

видеопособий, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Основная цель курса астрономии — сформировать целостное 

представление о строении и эволюции Вселенной, отражающее современную 

астрономическую картину мира. 

Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего 

общего образования являются: 

 понимание роли астрономии среди других наук для формирования 

научного мировоззрения, развития космической деятельности 

человечества и развития цивилизации; 

 формирование представлений о месте Земли и Человечества во 

Вселенной; 

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

 объяснения причин наблюдаемых астрономических явлений; 

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие 

представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с астрономией. 

 Место предмета в учебном плане 

Согласно авторской программе на изучение астрономии в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 1 ч в неделю (33 часа за год). В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 33 недели (33 часа).  
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 Кол – во недель  

2 полугодие 17 17 

 

№ п\п Наименование раздела Всего часов Количество 

контрольных, 

лабораторных и 

практических работ 

1 Астрономия, ее значение и 

связь с другими науками. 

1 3 

2 Практические основы 

астрономии. 

3 3 

3 Строение Солнечной 

системы. 

4 2 

4 Природа тел Солнечной 

системы. 

4 2 

5 Солнце и звезды. 3 1 

6 Строение и эволюция 

Вселенной. 

2  

7 Жизнь и разум во Вселенной.  1  

 

  Итого 17 11 
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 Краткое содержание программы 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками(2часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

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 (5 часов) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

 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 (7 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

 Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 
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— 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; 

— 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 (8 часов) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. 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, метеориты, 

метеоры, болиды и метеориты. 

  

 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, метеориты, 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; 
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— 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 (6 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

 Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 
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— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр. 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

 Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

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

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

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

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

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 



9 
 

— 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 (1 час) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Предлагаемые 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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Реализация модуля «Школьный урок» в рамках «Программы воспитания 

2021-2026 года» предусматривает: 

• установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• 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 к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета 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; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

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;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 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. 
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 Формы и методы организации учебного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной 

деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно –

познавательной деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

 Контроль и оценка планируемых результатов 

 Виды контроля и результатов обучения: 

 Текущий контроль 

 Тематический контроль 

 Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля: 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. астрономический диктант; 

b. самостоятельная работа; 

c. контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по астрономии. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме 

при выполнении заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или 

самостоятельных работ на бумаге. Время работы в зависимости от сложности 
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работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно введение оценки «за 

общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и 

т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического 

типа. В этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого 

задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является 

не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, 

навыков в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта.  

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя;  
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– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» 

объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на 

«отлично» объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
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1. Критерии выставления оценок за тест 

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - 

менее 50% правильных ответов. 

 

 Требования к результатам усвоения курса 

  

Изучение астрономии по данной программе способствует формированию у 

учащихся метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Метапредметными результатами обучения астрономии в основной 

школе являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  
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• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез; 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

 

                                                  УУД 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются 
сформированность следующих умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
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 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 
управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются 
сформированность следующих умений: 
• использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применении основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства 
реализации цели и применять их на практике; 
• использование различных источников для получения химической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата. 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
 
Предметными результатами изучения учебного 
предмета «Химия» являются сформированность следующих умений: 
 
1) в познавательной сфере: 
а) давать определения изученным понятиям; 
б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 
химии; 
в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 
органических соединений; 
г) классифицировать изученные объекты и явления; 
д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 
химические реакции, протекающие в природе и в быту; 
е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 
принадлежность к основным классам соединений; 
ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 
изменения свойств веществ; 
з) структурировать учебную информацию; 
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и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, 
оценивать ее научную достоверность; 
к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 
термодинамики; 
л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием 
электронных конфигураций атомов; 
м) моделировать строение простейших молекул неорганических и 
органических веществ, кристаллов; 
н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
о) характеризовать изученные теории; 
п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для 
этого доступные источники информации; 
2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и 
оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 
эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 
лабораторным оборудованием; 
4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 
ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 
оборудованием. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№п/

п 
Наименование урока Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

по плану по факту 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (1 ч.) 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения —основа 

астрономии. 

1    

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (3ч) 

2 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные 

карты Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. 

1    

3 Годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 

1    

4 Время и календарь. Кратковременная контрольная 

работа №1. 

1    

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 ч) 

5 Развитие представлений о строении мира 1    

6 Конфигурации планет. Синодический период Законы 

движения планет Солнечной системы 

 

1    
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7 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе Открытие и применение закона всемирного 

тяготения. 

1    

8 Движение искусственных спутников и космических 

аппаратов (КА) в Солнечной системе. 

1    

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

9 Земля и Луна — двойная планета.Две группы планет. 

Природа планет земной группы.  

1    

10 Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 1    

11 Малые тела Солнечной системы. Астероиды, 

карликовые планеты и кометы. Метеоры, болиды, 

метеориты. 

1    

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

12 Солнечная активность и ее влияние на Землю.  1    

13 Физическая природа звезд Эволюция звезд. Массы и 

размеры звезд.Переменные и нестационарные звезды. 

1    

14 Контрольная работа   1    

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 ч) 

15 Наша Галактика. Наша Галактика. Звёздные скопления 

и ассоциации. Межзвёздная среда: газ и пыль. 

1    

16 Другие звездные системы — галактики.Эволюция 

Вселенной. Ускоренное расширение Вселенной и 

1    
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тёмная энергия. 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч) 

17 Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1    
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

1. Астрономия. 10- 11 класс. Учебник  автор В.М. Чаругин. 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. 

А. Кунаш). 
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