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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии для 10 класса разработана на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы среднего общего образования, программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта 

и определяет распределение учебных часов по разделам предмета. Программа содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Изучение астрономии в общем образовании обусловливается важностью вклада астрономии в создание 

научной картины мира и формирование научного миропонимания современного человека. Курс 

астрономии 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 преподавание есть необходимость для качественного полного 

естественнонаучного образования. В рамках курса астрономии изучаются наблюдаемые 

астрономические явления, а также природа и эволюция наблюдаемых космических объектов. 

Концептуальным ядром курса астрономии является раскрытие представлений о строении и эволюции 

окружающего нас мира и методах астрономических исследований. Курс астрономии включает как 

традиционные вопросы практической астрономии, имеющие исторические корни, так и современные 

достижения астрофизики, полученные в результате наземных и космических исследований: сведения о 

природе и физических характеристиках планетных тел Солнечной системы и Солнца; общие 

представления о теории формирования звёзд и планетных систем; вопросы эволюции звёзд; вопросы 

строения и динамики нашей Галактики и других галактик; представление о структуре и эволюции 

наблюдаемой Вселенной. При изучении астрономии должны быть усвоены основные законы и 

закономерности, действующие во Вселенной — как на Земле, так и в космосе: закон сохранения 

энергии, законы механики, газовые законы, закон всемирного тяготения, законы Кеплера, закон Вина, 

закон Стефана — Больцмана и др. Важнейшим аспектом курса астрономии является знакомство с 

особенностями методологии этой науки, поскольку основа получения информации об объектах 

Вселенной — это наблюдения. Совокупность наземных и внеатмосферных средств наблюдения 

позволила сделать наблюдательную астрономию всеволновой и изучать всё многообразие процессов во 

Вселенной, а с учётом появившихся возможностей детектирования, помимо электромагнитных волн, 

ещё нейтрино и гравитационных волн астрономия стала многоканальной. Одним из важнейших 

практических приложений астрономии является космонавтика, которая обеспечивает развитие 

внеатмосферных методов наблюдения, исследование Земли и Солнца из космоса, освоение 

космического пространства с помощью космических летательных аппаратов — искусственных 

спутников, автоматических станций, пилотируемых космических кораблей. Исторические аспекты 

развития космонавтики, родиной которой стала наша страна, определяют большое воспитательное 

значение курса. Курс астрономии имеет тесные межпредметные связи прежде всего с курсом физики, а 

также с другими школьными предметами. На уроках астрономии, обучащиеся встречаются со всеми 

изучаемыми в курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний 

помогает учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических масштабах. 

Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения географических координат, 

обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической географии. Успехи в изучении химического 

состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют 

осуществлять более тесную связь курсов химии и астрономии.  

Изучение астрономии даёт возможность понять сущность наблюдаемых астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами исследования объектов Вселенной, расширить представления о 



важных физических законах и их проявлении в космосе, осознать место Земли в Солнечной системе, 

Галактике, Вселенной; выработать сознательное отношение к антинаучным воззрениям. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывает представления о строении Вселенной, как одной из важнейших сторон длительного и 

сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Астрофизическая 

направленность всех тем курса соответствует современному положению в науке. Изучение астрономии 

способствует систематизации обширных сведений о природе небесных тел, объяснению существующих 

закономерностей и раскрытию физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Изучение 

курса астрономии в 10 классе способствует: 

 развитию познавательной мотивации; 

 становлению у обучающихся ключевых компетентностей; 

 развитию способности к самообучению и самопознанию; 

 созданию ситуации успеха, радости от познания.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 – осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира;  

– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; – формирование научного мировоззрения; 

– формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики.  

При изучении основ современной астрономической науки перед обучающимися ставятся следующие 

задачи:  

– 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 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Астрономия» базового уровня входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения астрономии, на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС  

Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  

Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и Лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты – 

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

 Методы астрономических исследований  

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана – 

Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояний до звезд, параллакс. Двойные и кратные 

звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-

земные связи 

Наша галактика – млечный путь  

Состав и структура галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение галактики. 

Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АСТРОНОМИИ НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение астрономии в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Астрономия» отражают готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; принятие традиционных общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;  

2) патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма; ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области астрономии;  

3) духовно-нравственного воспитания: сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке; 

5) трудового воспитания: интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с астрономией и физикой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и 

самообразованию в области астрономии на протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; Расширение опыта деятельности 

экологической направленности на основе имеющихся знаний по астрономии; 

7) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития физической науки; 6 осознание ценности научной деятельности, готовность в 

процессе изучения астрономии осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по астрономии для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, 



включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области астрономии, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач, применению 

различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении астрономии; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках астрономии и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области астрономии, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

- 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; 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек новых и сверхновых звезд; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- 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; 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АСТРОНОМИЯ» 

10 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего 

Раздел 1. Предмет Астрономии. 

1.1 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. 

Практическое применение 

 3 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

a-pomosch/materialy/predmeta-

stronomiya_type-razdatochnyema-

terialy/ 



астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Итого по разделу  3 

Раздел 2. Основы практической астрономии. 

2.1 

Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование 

компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение земли 

вокруг солнца. Видимое движение и фазы 

луны. Солнечные и лунные затмения. Время 

и календарь. 

7 

/ 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

a-pomosch/materialy/predmeta-

stronomiya_type-razdatochnyema-

terialy/ 

Итого по разделу  7 

Раздел 3. Законы движения небесных тел. 

3.1 

Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения 

расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 

5 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

apomosch/materialy/predmetastrono

miya_type-razdatochnyematerialy/ 

Итого по разделу 5 

Раздел 4. Солнечная система. 

4.1 

Происхождение Солнечной системы. 

Система Земля – Луна. Планеты земной 

группы. Планеты – гиганты. Спутники и 

кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

4 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

apomosch/materialy/predmetastrono

miya_type-razdatochnyematerialy/ 

Итого по разделу 4 

Раздел 5. Методы астрономических исследований. 

5.1 

Электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах 

небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана – Больцмана. 

3 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

apomosch/materialy/predmetastrono

miya_type-razdatochnyematerialy/ 

Итого по разделу 3 

Раздел 6. Звезды. 

6.1 

Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности. Определение расстояний 

5 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

apomosch/materialy/predmetastrono

miya_type-razdatochnyematerialy/ 



до звезд, параллакс. Двойные и кратные 

звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Проявление солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных 

полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

Итого по разделу 5 

Раздел 7. Наша Галактика — Млечный Путь. 

7.1 

Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

2 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

apomosch/materialy/predmetastrono

miya_type-razdatochnyematerialy/ 

Итого по разделу 2 

Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Повторение. 

8.1 

Открытие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность 

галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция вселенной. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Темная энергия. 

3 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaj

apomosch/materialy/predmetastrono

miya_type-razdatochnyematerialy/ 

8.2 Повторение изученного материала. 2  

Итого по разделу 5 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС  

№ уро-

ка 

Тема урока Кол-во час 

 Раздел 1. Предмет астрономии 3 

1 Роль астрономии в развитии цивилизации. 1 

2 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 1 

3 История развития и достижения современной космонавтики. 1 

 Раздел 2. Основы практической астрономии 7 

4 Небесная сфера. Небесные координаты. 1 

5 Звездная карта. Созвездия. 1 

6 Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 1 

7 Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. 

1 

8 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 1 

9 Солнечные и лунные затмения. 1 

10 Время и календарь. 1 

 Раздел 3. Законы движения небесных тел 5 

11 Структура и масштабы Солнечной системы. 1 



12 Конфигурации и условия видимости планет. 1 

13 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 1 

14 Небесная механика. Законы Кеплера. 1 

15 Определения масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 1 

 Раздел 4. Солнечная система 4 

16 Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 1 

17 Планета земной группы. 1 

18 Планеты – гиганты. Спутники и кольца планет. 1 

19 Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 1 

 Раздел 5. Методы астрономических исследований 3 

20 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны 

как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

1 

21 Наземные и космические телескопы. Спектральный анализ. Эффект Допле-

ра. 

1 

22 Закон смещения Вина. Закон Стефана – Больцмана. 1 

 Раздел 6. Звезды 5 

23 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности. 

Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

1 

24 Основные физико-химические характеристики звезд и их взаимная связь, за-

кономерности. Определение расстояний до звезд, параллакс. 

1 

25 Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 1 

26 Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химиче-

ских элементов. 

1 

27 Переменные и вспыхивающие звезды. Двойные и кратные звезды. Коричне-

вые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

1 

 Раздел 7. Наша галактика – Млечный путь 2 

28 Состав и структура Галактики Млечный путь. Звездные скопления. 1 

29 Межзвездный газ и пыль. Вращение галактики. Темная материя. 1 

 Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Повторение 5 

30 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характе-

ристики. Эволюция Вселенной. 

1 

31 Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Космология. Красное 

смещение.  

1 

32 Закон Хаббла. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 1 

33 Повторение темы «Звезды» 1 

34 Повторение темы «Галактики». 1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

5. Внеурочная деятельность по предмету 

10 класс 

Форма деятельности 

1. Домашняя работа по наблюдению звездного неба, фаз луны. 

2. Посещение «Планетария» 

3. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии 

4. Организация и проведение познавательной игры к Дню космонавтики 

 

Внеурочная деятельность по предмету осуществляется в том числе посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная 

деятельность позволяет реализовывать федеральную рабочую программу воспитания и федеральный 

календарный план воспитательной работы. 
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ " ГИМНАЗИЯ "АРТ-ЭТЮД", Семенова Анастасия 
Анатольевна, Директор
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