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«Астрономия 11 класс» (Е. К. Страут, 2010 г.). 
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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы по астрономии для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия 10 - 11 класс» (В.М. Чаругин, 2017 г.) и ООП СОО 

МБОУ « Карагачская СОШ». 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Карагачская СОШ» рабочая программа рассчитана на 34 

часа (34 недели по 1 учебному часу в неделю) в 11 классе. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Астрономия. 10-11 класс», В.М. 

Чаругин, 2018 г. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к астрономии. Она позволяет сформировать у 

учащихся средней школы достаточно широкое представление об астрономической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса астрономии 11 класса с учетом межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических заданий, 

выполняемых учащимися. 

 

Цели и задачи изучения астрономии: 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие 

цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при 

изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, 

космогонии и космологии. 

 

Организационно – педагогические условия 

Курс астрономии XI класса не только завершает физико-математическое образование, но и несет в 

себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей 

философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавании есть необходимость для 

качественного полного естественнонаучного образования. Без специального формирования 

астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная 

физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов природы, применимость 

законов физики к небесным телам, дать целостное представление о строении Вселенной и 

познаваемости мира. 



 

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенции. 

 

Место предмета «Астрономия» в базисном учебном плане: 

Базисный учебный план для образовательный учреждений на этапе полного среднего образования 

предусматривает обязательное изучение астрономии в 11 классе в объеме 34 учебных часов из 

расчета 1 час в неделю.  

Результаты изучения предмета «Астрономия»: 

Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества 

в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 



 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися 

в процессе познавательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

 

 

Содержание программы 

 

Введение в астрономию (2 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, звѐздными скоплениями, 

галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в 

окружающем их пространстве.  

Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных 

тел. Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских 

телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и 

объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звѐздного неба, разбиении его 

на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена.  

Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по созвездиям к использованию 

небесных координат позволил в количественном отношении изучать видимые движения тел. Также 

целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — 

получение представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времѐн — измерении 

времени и ведении календаря. 

Небесная механика (4 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы - получить представление о строении Солнечной системы, изучить 



 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах 

и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о современных 

представлениях о еѐ происхождении. 

Астрофизика и звѐздная астрономия (9 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений сих помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как 

наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; 

получить представление: об основных характеристиках звѐзд, их взаимосвязи, внутреннем 

строении звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, 

узнать как двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а пульсирующие звѐзды — 

расстояния во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звѐздах, узнать, как живут 

и умирают звѐзды. 

Млечный Путь - наша Галактика (3 ч) 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, еѐ составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, 

о еѐ спиральной структуре; об исследовании еѐ центральных областей, скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чѐрной дыре, расположенной в самом 

центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении 

расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о 

вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; получить представление об активных галактиках 

и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их 

скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом, 

узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с 

этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 

расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре 

вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 

современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звѐзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тѐмной энергии и 

силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей 

Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними





 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Дата 

проведения Тема урока Содержание урока Вид деятельности учащихся 
Дом. 

задание 
План Факт 

Введение 

1   Введение в астрономию  Астрономия - наука о космосе. Понятие 

Вселенной. Структуры и масштабы 

Вселенной. Далѐкие глубины 

Вселенной 

Поиск примеров, 

подтверждающих практическую 

направленность астрономии 

§ 1, 2 

Астрометрия 

2   Звѐздное небо Звездное небо. Что такое созвездие. 

Основные созвездия Северного 

полушария 

Подготовка презентации об 

истории названий созвездий и 

звезд. Применение 

знаний,полученных в курсе 

географии, о составлении карт в 

различных проекциях.  

§ 3 

3.   Небесные координаты  Небесный экватор и небесный 

меридиан; горизонтальные, 

экваториальные координаты; 

кульминации светил. Горизонтальная 

система координат. Экваториальная 

система координат 

Работа со звездной картой при 

организации и проведении 

наблюдений 

§ 4 

4.   Видимое движение 

планет и Солнца 

Эклиптика, точка весеннего 

равноденствия, неравномерное 

движение Солнца по эклиптике 

Характеристика отличительных 

особенностей суточного 

движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах 

Земли 

§ 5 

5   Движение Луны и 

затмения 

Синодический месяц, узлы лунной 

орбиты, почему происходят затмения, 

Сарос и предсказания затмений 

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены. 

Анализ причин, по которым 

Луна всегда обращена к Земле 

одной стороной. 

Описание взаимного 

расположения Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений. 

Объяснение причин, по которым 

затмения Солнца и Луны не 

§ 6 



 

происходят каждый месяц 

6   Время и календарь Солнечное и звѐздное время, лунный и 

солнечный календарь, юлианский и 

григорианский календарь 

Подготовка и презентация 

сообщения об истории 

календаря. 

Анализ необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет 

и нового календарного стиля 

§ 7 

Небесная механика 

7   Система мира Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система мира; объяснение 

петлеобразного движения планет; 

доказательства движения Земли вокруг 

Солнца; годичный параллакс звѐзд 

Подготовка сообщения о 

значении открытий Коперника и 

Галилея для формирования 

научной картины мира. 

Объяснение петлеобразного 

движения планет с 

использованием эпициклов и 

дифферентов 

§ 8 

8   Законы Кеплера 

движения планет 

Обобщѐнные законы Кеплера и 

определение масс небесных тел 

 

Анализ законов Кеплера, их 

значения для развития физики и 

астрономии. 

Решение задач на вычисление 

расстояний планет от Солнца на 

основе третьего закона Кеплера 

§ 9 

9   Космические скорости и 

межпланетные перелѐты 

Первая и вторая космические скорости; 

оптимальная полуэллиптическая орбита 

КА к планетам, время полѐта к планете 

Подготовка и презентация 

сообщения о КА, исследующих 

природу тел Солнечной системы 

§ 10, 11 

Строение Солнечной системы 

10   Современные 

представления о 

строении и составе 

Солнечной системы 

Об отличиях планет земной группы и 

планет-гигантов; о планетах-карликах; 

малых телах; о поясе Койпера и облаке 

комет Оорта 

 

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы 

§ 12 

11   Планета Земля Форма Земли, внутреннее строение, 

атмосфера и влияние парникового 

эффекта на климат Земли  

На основе знаний из курса 

географии сравнение природы 

Земли с природой Луны. 

§ 13 

12   Луна и еѐ влияние на 

Землю 

Формирование поверхности Луны; 

природа приливов и отливов на Земле и 

их влияние на движение Земли и Луны; 

процессия земной оси и движение точки 

Объяснение причины отсутствия 

у Луны атмосферы. Описание 

основных форм лунной 

поверхности и их 

§ 14 



 

весеннего равноденствия происхождения. 

Подготовка и презентация 

сообщения об исследованиях 

Луны, проведенных средствами 

космонавтики 

13   Планеты земной группы Физические свойства Меркурия, Марса 

и Венеры; исследования планет земной 

группы космическими аппаратами 

На основе знаний физических 

законов объяснение явлений и 

процессов, происходящих в 

атмосферах планет. Описание и 

сравнение природы планет 

земной группы. Объяснение 

причин существующих 

различий. Подготовка и 

презентация сообщения о 

результатах исследований 

планет земной группы 

§ 15 

14   Планеты-гиганты. 

Планеты-карлики 

Физические свойства Юпитера, 

Сатурна, Урана и Нептуна; 

вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; природа колец 

вокруг планет-гигантов; 

планеты-карлики 

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о новых 

результатах исследований 

планет-гигантов, их спутников и 

колец. Анализ определения 

понятия «планета 

§ 16 

15   Малые тела Солнечной 

системы 

Физическая природа астероидов и 

комет; пояс Койпера и облако комет 

Оорта; природа метеоров и метеоритов 

Описание внешнего вида 

астероидов и комет. Объяснение 

процессов, происходящих в 

комете, при изменении ее 

расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация 

сообщения о способах 

обнаружения опасных 

космических объектов и 

предотвращения их 

столкновения с Землей 

§ 17 

16   Современные 

представления о 

происхождении 

Современные представления о 

происхождении Солнечной системы 

Подготовка и презентация 

сообщения по этой проблеме. 

Участие в дискуссии 

§ 18 



 

Солнечной системы 

Астрофизика и звѐздная астрономия 

17   Методы 

астрофизических 

исследований 

Принцип действия и устройство 

телескопов, рефракторов и 

рефлекторов; радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

Применение знаний, 

полученных в курсе физики, для 

описании устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из 

космоса 

§ 19 

18   Солнце Определение основных характеристик 

Солнца; строение солнечной 

атмосферы; законы излучения 

абсолютно твѐрдого тела и температура 

фотосферы и пятен; проявление 

солнечной активности и еѐ влияние на 

климат и биосферу Земли 

На основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики, 

описание образования пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной 

активности. 

Характеристика процессов 

солнечной активности и 

механизма их влияния на Землю 

§ 20 

19   Внутреннее строение и 

источник энергии 

Солнца 

Расчѐт температуры внутри Солнца; 

термоядерный источник энергии 

Солнца и перенос энергии внутри 

Солнца; наблюдения солнечных 

нейтрино 

На основе знаний физических 

законов описание и объяснение 

явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце. 

Описание процессов, 

происходящих при 

термоядерных реакциях 

протон-протонного цикла 

§ 21 

20   Основные 

характеристики звѐзд 

Определение основных характеристик 

звѐзд; спектральная классификация 

звѐзд; диаграмма «спектрсветимость» и 

распределение звѐзд на ней; связь массы 

со светимостью звѐзд главной 

последовательности;звѐзды, красные 

гиганты, сверхгиганты и белые карлики 

Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их 

характеристикам. Анализ 

основных групп диаграммы 

§ 22-23 

21   Белые карлики, 

нейтронные звѐзды, 

чѐрные дыры. Двойные, 

кратные и переменные 

звѐзды 

Особенности строения белых карликов 

и предел Чандрасекара на их массу; 

пульсары и нейтронные звѐзды; понятие 

чѐрной дыры; наблюдения двойных 

звѐзд и определение их масс; 

пульсирующие переменные звѐзды; 

На основе знаний по физике 

описание пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса. 

Подготовка сообщения о 

способах обнаружения 

«экзопланет» и полученных 

§ 24-25 



 

цефеиды и связь периода пульсаций со 

светимостью у них 

результатах 

22   Новые и сверхновые 

звѐзды 

Наблюдаемые проявления взрывов 

новых и сверхновых звѐзд; свойства 

остатков взрывов сверхновых звѐзд 

На основе знаний по физике 

оценка времени свечения звезды 

по известной массе запасов 

водорода; для описания природы 

объектов на конечной стадии 

эволюции звезд 

§ 26 

23   Эволюция звѐзд Жизнь звѐзд различной 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 коллапс ядра 

массивной звезды в конце еѐ жизни. 

Оценка возраста звѐздных скоплений 

Подготовка к проверочной 

работе. Повторение: 

— основных вопросов тем; 

— способов решения задач; 

— приемов практической работы 

с планом Солнечной системы 

§ 27 

Млечный путь    

24   Газ и пыль в Галактике Наблюдаемые характеристики 

отражательных и диффузных 

туманностей; распределение их вблизи 

плоскости Галактики; спиральная 

структура Г алактики 

Описание строения и структуры 

Галактики. Изучение объектов 

плоской и сферической 

подсистем. 

Подготовка сообщения о 

развитии исследований 

Галактики 

§ 28 

25   Рассеянные и шаровые 

звѐздные скопления 

Наблюдаемые свойства скоплений и их 

распределение в Галактике 

На основе знаний по физике 

объяснение различных 

механизмов радиоизлучения. 

Описание процесса 

формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков. 

§ 29 

26   Сверхмассивная чѐрная 

дыра в центре Млечного 

Пути 

Наблюдение за движением звѐзд в 

центре Галактики в инфракрасный 

телескоп; оценка массы и размеров 

чѐрной дыры по движению отдельных 

звѐзд 

Применение принципа Доплера 

для объяснения «красного 

смещения». Подготовка 

сообщения о деятельности 

Хаббла и Фридмана. 

Доказательство справедливости 

закона Хаббла для наблюдателя, 

§ 30 



 

расположенного в любой 

галактике 

Галактики 

27   Классификация галактик Типы галактик и их свойства; красное 

смещение и определение расстояний до 

галактик; закон Хаббла; вращение 

галактик и содержание тѐмной материи 

в них 

Определение типов галактик. 

Подготовка сообщения о 

наиболее интересных 

исследованиях галактик, 

квазаров и других далеких 

объектов 

§ 31 

28   Активные галактики и 

квазары 

Природа активности галактик природа 

квазаров 

Определение типов галактик. 

Подготовка сообщения о 

наиболее интересных 

исследованиях галактик, 

квазаров и других далеких 

объектов 

§ 32 

29   Скопления галактик Природа скоплений и роль тѐмной 

материи в них; межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от него; 

ячеистая структура распределения 

Галактик и скоплений во Вселенной 

Подготовка и презентация 

сообщения о деятельности 

Гамова и лауреатов Нобелевской 

премии по физике за работы по 

космологии 

§ 33 

Строение и эволюция Вселенной 

30   Конечность и 

бесконечность 

Вселенной 

Связь закона всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; 

фотометрический парадокс; 

необходимость общей теории 

относительности для построения 

модели Вселенной 

 § 34, 35 

31   Модель «горячей 

Вселенной» 

Связь средней плотности материи с 

законом расширения и геометрией 

Вселенной; радиус и возраст Вселенной 

 § 36 

Современные проблемы астрономии 

32   Ускоренное расширение 

Вселенной и тѐмная 

энергия 

Вклад тѐмной материи в массу 

Вселенной; наблюдение сверхновых 

звѐзд в далѐких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной; 

природы силы всемирного 

отталкивания 

 § 37 



 

33   Обнаружение планет 

возле других звѐзд 

Невидимые спутники у звѐзд; методы 

обнаружения экзопланет; экзопланеты с 

условиями благоприятными для жизни 

Подготовка и презентация 

сообщения о современном 

состоянии научных 

исследований по проблеме 

существования внеземной жизни 

во Вселенной. 

Участие в дискуссии по этой 

проблеме 

§ 38 

34   Поиск жизни и разума во 

Вселенной 

Развитие представлений о 

существовании жизни во Вселенной; 

формула Дрейка и число цивилизаций в 

Г алактике; поиск сигналов от 

внеземных цивилизаций и подача 

сигналов им 

Подготовка и презентация 

сообщения о современном 

состоянии научных 

исследований по проблеме 

существования внеземной жизни 

во Вселенной. 

Участие в дискуссии по этой 

проблеме 

§ 39 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  





 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 

3. Теллурий. 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11. Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Вселенная. 

2. Солнце. 

3. Строение Солнца. 

4. Планеты земной группы. 

5. Луна. 

6. Планеты-гиганты. 

7. Малые тела Солнечной системы. 

8. Звезды. 

9. Наша Галактика. 

10. Другие галактики 

Приложения 
ТЕМЫ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Конструирование и установка глобуса Набокова. 

2. Определение высоты гор на Луне по способу Галилея. 

3. Определение условий видимости планет в текущем учебном году. 

4. Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры. 

5. Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен. 

6. Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной. 

7. Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера. 

8. Изучение переменных звезд различного типа. 

9. Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения параллакса. 

10. Наблюдение метеорного потока. 

11. Исследование ячеек Бенара. 

12. Конструирование школьного планетария. 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце изучения курса. 

Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, 

тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при 

обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной 

деятельности. 

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе устной 

проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ, тестов, при 

проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть 

организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. На этом этапе проверки 



 

учащиеся защищают рефераты по изученной теме. 

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения учащимися 

наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель наблюдения, подобрать 

приборы, составить план выполнения наблюдения, представить результаты работы, сделать 

выводы, умение пользоваться измерительными приборами, оценивать погрешность измерения, 

записывать результат измерения с учетом погрешности, видеть возможности уменьшения 

погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные результаты контролируются при 

подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение 

работать с информацией, представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение 

установить межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, 

история и др.). 

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, однако дается 

качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть зафиксирована в 

портфолио учащегося. 

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле усвоения 

материала определенной темы. Это может быть традиционная система оценивания, может быть 

использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы за ответы на уроке, 

за выполнение заданий и представление их, за письменные контрольные работы, за рефераты и 

проекты, затем эти баллы суммируются и переводятся в пятибалльную шкалу оценок. При этом 

каждому виду деятельности должно быть приписано определенное число баллов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ И 

ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКОВ 

При работе с электронными приложениями к учебникам следует придерживаться общих 

методических принципов в сочетании с методиками использования информационных ресурсов. 

Учебная деятельность строится на основе системно-деятельностного подхода и должна 

способствовать формированию универсальных учебных действий, при этом виды деятельности 

должны соответствовать ступени образования. Ведущим видом деятельности учащихся основной 

школы является групповое взаимодействие, при этом большое внимание уделяется работе с 

информационно-поисковыми заданиями, дальнейшее развитие получают навыки сбора, хранения, 

обработки информации, усиливается интеграция знаний. Особое внимание уделяется применению 

полученных знаний в проектно-учебной, исследовательской деятельности на уровне 

предпрофильной подготовки. 

При работе с электронными приложениями к учебникам появляются дополнительные 

возможности для развития мыслительных и контролирующих действий, а также коммуникативных 

компетенций. Такая возможность обеспечивается интерактивными модулями как обучающего, так 

и проверочного и контролирующего характера. Работа с различными информационными ресурсами 

должна чередоваться беседой с учителем, обсуждением в группах, записями в тетрадях, игровыми 

элементами. Однако не следует увлекаться наглядностью, надо помнить о необходимости 

формирования и развития и других навыков: чтения, обработки текста, развития монологической 

речи, в том числе и с помощью информационных мультимедийных ресурсов. 

Можно предложить следующий алгоритм работы: восприятие информации, анализ полученной 

информации, проверка понимания, самооценка (рефлексия), определение дальнейшего маршрута 

продвижения в учебном материале. 

Учитель должен показать, как работать с информацией, сформулировать цели обучения, 

научить работать с информационными объектами, строить образовательные маршруты для 

достижения поставленных целей. Обращаем внимание, что последовательность работы с учебным 

материалом определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося или 

группы учащихся. 

Далее приводится пример построения учебного занятия с использованием как традиционных 

полиграфических изданий, так и интерактивных наглядных пособий. 

В начале занятия учитель создает мотивацию на изучение конкретной темы, обозначает учебные 



 

цели и маршруты, по которым учащиеся пойдут к их достижению. Если есть хорошо 

подготовленные учащиеся, а тема не очень сложная, можно применить технологию 

«опережающего» обучения, когда ученик по заранее определенному учителем маршруту 

самостоятельно знакомится с новой темой и на уроке кратко описывает изучаемый круг вопросов. 

Для создания мотивации работу иногда целесообразно начинать со зрительного ряда. Это могут 

быть иллюстрации, короткие видео- или анимационные фрагменты, слайд-шоу. Краткие сведения 

при необходимости фиксируются учителем на доске и учащимися в тетрадях. Это поможет освоить 

навыки конспектирования и активизирует зрительную память. Такой метод позволяет 

задействовать практически все органы восприятия и позволит эффективно работать учащимся с 

разным типом восприятия. 

Работа с материалами интерактивных наглядных пособий должна сочетаться с традиционной 

деятельностью с информационными материалами. Например, учащиеся могут записывать в 

тетрадях ключевые термины, выполнять письменные задания, устно отвечать на вопросы учителя и 

т. д. Работа учащихся с разными источниками информации: текстом учебника, информацией 

иллюстративного ряда, мультимедийными объектами позволяет активно использовать поисковые, 

исследовательские виды учебных действий. 

Деятельность учащихся обязательно должна соответствовать поставленной учебной цели, 

которую ученикам сначала сообщает учитель, а впоследствии они сами научатся ее ставить. Это 

может быть знакомство с информацией, обработка информации, запоминание, использование 

информации при решении различных учебных задач и т. д. При работе с информационными 

объектами могут встретиться термины, которые сложны для понимания. В этом случае работу с 

информационными источниками следует совмещать с записями в тетради и другими видами 

деятельности, способствующими лучшему освоению материала. 

После обсуждения с учителем полученных сведений ученики приступают к выполнению 

тренировочных заданий, определенных учителем. Учитель дает четкие инструкции по выполнению 

интерактивных заданий и при необходимости формулирует требования к оформлению результатов. 

Если учащиеся достаточно подготовлены, они работают с заданием самостоятельно. Итогом 

самостоятельной работы является коллективное обсуждение результатов. Если выполнение 

заданий вызывает затруднения, следует совместно разобрать способы решения, а затем предложить 

учимся самостоятельно поработать с интерактивным модулем. Возможна коллективная работа с 

тренировочными заданиями. Если учитель считает, что изучаемый материал хорошо усвоен, можно 

организовать соревнование между учащимися или их группами, а также применить другие игровые 

формы. В случае если ученик работает самостоятельно с учебным материалом и при выполнении 

проверочных заданий испытывает трудности, можно порекомендовать ему выполнить 

дополнительные тренировочные задания. В противном случае следует еще раз обратиться к 

информационным объектам, справочным материалам, образцам решений и т. д. 

Формы организации учебной деятельности 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий различных 

видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации учебной деятельности 

определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, 

учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

• классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все типы 

объектов. При выполнении проектных заданий исследование, осуществление межпредметных 

связей, поиск информации осуществляются учащимися под руководством учителя; 

• индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в 

обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в компьютерном классе по 

заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям, собранным из 

соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося; 



 

• групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации 

которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при наличии компьютерного 

класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи; 

• внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

• самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

Дидактические модели проведения уроков 
Конструирование урока с применением электронных приложений к учебникам требует 

соблюдения ряда дидактических и научных принципов. Среди них наиболее существенными 

можно считать принципы системности, информативности, индивидуализации обучения, 

генерализации информации (систематизация информации, вычленение главных информационных 

блоков, законов, понятий). 

Подготовка учителя к уроку с использованием интерактивных наглядных пособий начинается с 

постановки целей учебного занятия. На этом этапе важно определить дидактические цели и 

ожидаемые результаты. Результатами могут быть формирование, закрепление, обобщение знаний, 

умений, навыков, контроль знаний и т. д. На следующем этапе необходимо выбрать форму урока 

(урок-исследование, проблемный урок, урок контроля, практическое занятие и т. д.). При этом 

учитель должен ознакомиться с мультимедийными объектами, входящими в состав электронного 

приложения для подборки материалов по изучаемой теме в соответствии с выбранными методами 

проведения урока, контингентом обучаемых, дидактическими приемами, используемыми на уроке. 

Выбираются объекты для: 

• сопровождения объяснения; 

• формирования логических цепочек; 

• создания собственных информационных объектов; 

• закрепления знаний (подборка практических и тренировочных заданий); 

• контроля знаний; 

• подготовки собственного блока контрольных; 

• подготовки учебной презентации. 

Заключительным этапом подготовки к уроку является структурирование элементов урока: 

детализация этапов применения информационных объектов, определение длительности этапов, 

форм контрольных и практических занятий. 

Таким образом формируется план урока, который включает следующие этапы: актуализация 

знаний, изучение нового, закрепление изученного, контроль знаний и формулировка заданий для 

самостоятельного изучения, постановка перспективных целей дальнейшего обучения (определение 

«горизонта» обучения). 


