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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звѐзд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользо-

вание 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. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных 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 развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 



 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений дру-

гого 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 ре-

сурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный за-

прос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за еѐ пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генерато-

ром идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развѐрнуто, 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 партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние 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; заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлѐнность; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России, мира и космоса, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 

№ Раздел  

программы 

Содержание  

1 Введение в  

астрономию 

(1 ч) 

Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной. Структуры и масштабы Вселенной. Далѐкие глубины 

Вселенной 

1 Астрометрия 

 (5 ч) 

 

Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия Северного полушария. Небесный экватор и небес-

ный меридиан; горизонтальные, экваториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная система 

координат. Экваториальная система координат. Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное 

движение Солнца по эклиптике. Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения, 

Сарос и предсказания затмений. Солнечное и звѐздное время, лунный и солнечный календарь, юлианский и 

григорианский календарь. 

 Небесная ме-

ханика 

 (3 ч) 

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Объяснение петлеобразного движения планет. Доказа-

тельства движения Земли вокруг Солнца. Годичный параллакс звѐзд. Обобщѐнные законы Кеплера и опре-

деление масс небесных тел. Первая и вторая космические 

скорости; оптимальная полуэллиптическая орбита к планетам, время полѐта к планете 

 Строение 

солнечной 

системы  

(7 ч) 

Отличия планет земной группы и планет-гигантов. Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влия-

ние парникового эффекта на климат Земли. Формирование поверхности Луны. Природа приливов и отливов 

на Земле и их влияние на движение Земли и Луны. Процессия земной оси и движение точки весеннего рав-

ноденствия. Физические свойства Меркурия, Марса и Венеры. Исследования планет земной группы косми-

ческими аппаратами. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятель-



ность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики. Физическая 

природа астероидов и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; природа метеоров и метеоритов. Совре-

менные представления о происхождении Солнечной системы. 

 Астрофизика 

и звѐздная 

астрономия 

 (7 ч) 

 

Принцип действия и устройство телескопов, рефракторов и рефлекторов. Радиотелескопы и радиоинтерфе-

рометры. Определение основных характеристик Солнца. Строение солнечной атмосферы. Законы излуче-

ния абсолютно твѐрдого тела и температура фотосферы и пятен. Проявление солнечной активности и еѐ 

влияние на климат и биосферу Земли. Расчѐт температуры внутри Солнца. Термоядерный источник энергии 

Солнца и перенос энергии внутри Солнца. Наблюдения солнечных нейтрино. Определение основных ха-

рактеристик звѐзд. Спектральная классификация звѐзд. Диаграмма «спектр–светимость» и распределение 

звѐзд на ней. Связь массы со светимостью звѐзд главной последовательности. Звѐзды, красные гиганты, 

сверхгиганты и белые карлики. Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Понятие чѐрной дыры. Наблюдения двойных звѐзд и определение их масс. Пульсиру-

ющие переменные звѐзды. Цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них. Наблюдаемые про-

явления взрывов новых и сверхновых звѐзд. Свойства остатков взрывов сверхновых звѐзд. Жизнь звѐзд раз-

личной массы и еѐ отражение на диаграмме «спектр–светимость». Гравитационный коллапс и взрыв белого 

карлика в двойной системе из-за перетекания на него вещества звезды-компаньона. Гравитационный кол-

лапс ядра массивной звезды в конце еѐ жизни. Оценка возраста звѐздных скоплений. 

 Млечный 

Путь  

(3 ч) 

 

Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных туманностей. Распределение их вблизи плос-

кости Галактики. Спиральная структура Галактики. Наблюдаемые свойства скоплений и их распределение 

в Галактике. Наблюдение за движением звѐзд в центре Галактики в инфракрасный телескоп. Оценка массы 

и размеров чѐрной дыры по движению отдельных звѐзд. 

 Галактики 

 (3 ч) 

 

Типы галактик и их свойства. Красное смещение и определение расстояний до галактик. Закон Хаббла. 

Вращение галактик и содержание тѐмной материи в них. Природа активности галактик. Природа квазаров. 

Природа скоплений и роль тѐмной материи в них. Межгалактический газ и рентгеновское излучение от не-

го. Ячеистая структура распределения Галактик и скоплений во Вселенной. 

 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 (2 ч) 

Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности Вселенной. Фотомет-

рический парадокс. Необходимость общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрией Вселенной. Радиус и возраст Все-

ленной. 

 Современные 

проблемы 

астрономии  

4(ч) 

Вклад тѐмной материи в массу Вселенной. Наблюдение сверхновых звѐзд в далѐких галактиках и открытие 

ускоренного расширения 

Вселенной. Природа силы всемирного отталкивания. Невидимые спутники у звѐзд. Методы обнаружения 

экзопланет. Экзопланеты с условиями, благоприятными для жизни. Развитие представлений о существова-



 нии жизни во Вселенной. Формула Дрейка и число цивилизаций в Галактике. Поиск сигналов от внеземных 

цивилизаций и подача сигналов им. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

раздела 
Название раздела Количество часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звѐздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 4 

Всего 35 



 


