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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по астрономии в 10 классе составлена  в соответствии с требованиями Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования; тре-

бованиями к результатам освоения основной образовательной  программы; примерной программы 

средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) учебного 

предмета АСТРОНОМИЯ 11 класс. (автор программы Е.К. Страут  (Программа: Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018.)). Программа со-

ставлена для учебника Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, вво-

дится стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии (базовый уровень). 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

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

ях, 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 ок-

культным (эзотерическим) наукам. 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;  

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

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических откры-

тиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опреде-

ления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического исполь-

зования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе при-

обретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и совре-

менных информационных технологий;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для 

объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофи-

зики, астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он играет 

важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, так как 

Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.  
Главной задачей курса является систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение 

существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Отсю-

да следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Курс астрономии 10 класса не только завершает физико-математическое образование, но и несет в 

себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей фило-

софской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для качественного 

полного естественнонаучного образования. Без специального формирования астрономических знаний 

не может сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Ас-

трономия 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 10 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных связей. Астроно-

мические наблюдения, которые являются основой для определения географических координат, обеспе-

чивают связь курса астрономии с курсом физической географии. На уроках астрономии учащиеся 

встречаются со всеми изучаемыми в курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углуб-

ление этих знаний помогает учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в косми-

ческих масштабах. Успехи в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые бла-

годаря ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и ас-

трономии. 

Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области естественных наук и на его 

изучение в 10 классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. 
Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюде-

ния учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-

первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. 

Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недос-

тупны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необхо-

димо учитывать условия их видимости. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета астрономия 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-
вью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным сим-

волам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 



гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод дру-

гих лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практи-

ки, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспи-

тание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убе-

ждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-
ми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к соз-

нательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

тельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользо-

вания, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
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направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традици-

онных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-
ально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест-

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, инфор-

мационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для дос-

тижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя мате-

риальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фик-

сировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных свя-

зей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-



ривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивают:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономиче-

скую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой дея-

тельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета астрономия отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, про-

странственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и раз-

витии международного сотрудничества в этой области. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль 

в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ,  тестов, проверочных работ, итоговый конт-

роль — итоговая контрольная работа.  

Достижение планируемых результатов освоения учебного предмета, курса отслеживается на ос-

новании контрольно – измерительных материалов: 

1) Астрономия. 10-11 классы. Сборник проверочных и контрольных работ./О.В. Котова, Е.Ю. Ро-

маненко.-Ростов н/Д:Легион, 2018. 

 

Содержание предмета астрономия  
 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ (2 ч) 
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 



Практическое применение астрономических исследований.* 1 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 
Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ (5 ч) 
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. 

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

Время и календарь. 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА (2 ч) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) перио-

ды обращения планет. 

 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ (5 ч) 
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный парал-

лакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искус-

ственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. 

Космические лучи.  Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Сол-

нечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 
Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник 

энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годич-

ный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 

звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Все-

ленной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (1 ч) 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 
материя).  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космо-

логии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение. 

 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1 ч) 

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 дру-

гих звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Примерный перечень наблюдений 
 
Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 



положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, со-

звездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследо-

ваний в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения инфор-

мации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космиче-

ских аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затме-

ний, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; прин-

цип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с ис-

пользованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с по-

мощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства пла-

нет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Поляр-

ная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат зна-

ния по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообще-

ниях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях". 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 



Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное опреде-

ление физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматривае-

мых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет приме-

нять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняет-

ся при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошиб-

ки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 4 - 5 

недочѐтов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете пра-

вильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три не-

дочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки.  



 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, обще-

принятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие непра-

вильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, не-

обходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основ-

ных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

 

 

Недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразова-

ний и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полу-

ченного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Раздел Тема урока 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е темы 

Содержание урока 

1 

 Предмет ас-

трономии (2 

ч) 

Что изучает астрономия.  

1 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивили-

зации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических мето-

дов исследования. История развития отечественной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

2 
  Наблюдения – основа ас-

трономии 1 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астроно-

мия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. 

3 

 Основы прак-

тической Ас-

трономии (5 

ч) 

Звезды и созвездия. Небес-

ные координаты. Звездные 

карты 
1 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

4 
  Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах 

1 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь види-

мого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. 

5 
  Годичное движение Солн-

ца. Эклиптика 
1 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика 

6 
  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 
1 

Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

7   Время и календарь 1 Время и календарь 

8 
 Солнечная 

система (2 ч) 

Развитие представлений о 

строении мира 
1 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Ста-

новление гелиоцентрической системы мира. 

9 
  Конфигурации планет. Си-

нодический период 
1 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. 

10 

 Законы дви-

жения небес-

ных тел (5 ч) 

 

 

Законы движения планет 

Солнечной системы 

1 

Законы Кеплера 



11 
  Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе 

1 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. 

12 
  Практическая работа с пла-

ном Солнечной системы 
1 

 

13 
  Открытие и применение 

закона всемирного тяготе-

ния.  

1 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы не-

бесных тел. 

14 

  Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов (КА) в Солнеч-

ной системе 

1 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнеч-

ной системе. 

15 
 Природа тел 

Солнечной 

системы (8 ч) 

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

1 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

16 
  Земля и Луна -  двойная 

планета 
1 

Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппарата-

ми. Пилотируемые полеты на Луну. 

17   Две группы планет 1  

18 
  Природа планет земной 

группы 
1 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

19 
  Урок-дискуссия «Парнико-

вый эффект -  польза или 

вред?» 

1 

Космические лучи. 

20 
  Планеты-гиганты, их спут-

ники и кольца 
1 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

21 

  Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, кар-

ликовые планеты и коме-

ты).  

1 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метео-

роиды. Астероидная опасность. 

22 
  Метеоры, болиды, метеори-

ты 
1 

Метеоры, болиды и метеориты.  

23 

 Солнце и 

звезды (5 ч) 

Солнце, состав и внутрен-

нее строение 
1 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астроно-

мических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретиче-

ского исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. 

24 
  Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 

 

1 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солн-

це. Солнечно-земные связи. 



25 

  Физическая природа звезд 

1 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годич-

ный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» 

(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Закон смещения Вина. 

26 
  Переменные и нестацио-

нарные звезды.  
1 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

27   Эволюция звезд 1 Модели звезд. Эволюция звезд различной массы. 

28 
  Контрольная работа по те-

ме № 4 «Солнце и звезды» 
1 

 

29 

 Наша Галак-

тика – Млеч-

ный Путь (1 

ч) 

Наша Галактика 

1 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные ру-

кава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скры-

той» массы (темная материя). 

30 

 Строение и 

эволюция 

Вселенной (3 

ч) 

Другие звездные системы 

— галактики 
1 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. 

31 
  Космология начала ХХ в. 

1 
Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. 

32 
  Основы современной кос-

мологии 
1 

Основы современной космологии. Реликтовое излучение. Ускорение расшире-

ния Вселенной.«Темная энергия» и антитяготение. 

33 

 Жизнь и ра-

зум во Все-

ленной (1 ч) 

Урок - конференция «Оди-

ноки ли мы во Вселенной?» 

1 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для разви-

тия жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органиче-

ские соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилиза-

циями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем су-

ществовании. 

34 
 Повторение 

(1ч) 

Контрольная работа  № 5 

по итогам года 
1 

 

 



Контрольно измерительные материалы 
 

Контрольная работа  № 1 по теме 

«Практические основы астрономии» 
 

Вариант-1 

1.Как называются специальные научно-исследовательские учреждения для проведения астрономиче-

ских наблюдений? Приведите примеры. 

2.Что называют созвездием? Сколько созвездий насчитывается в настоящее время? 

3.Как располагается ось мира относительно земной оси? 

4. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звезды обоих полушарий? 

5. Козерог, Дракон, Рыбы, Лев, Весы, Рак. 

Найдите лишнее в этом списке. Обоснуйте свой ответ. 

6.Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 

                        1)α Весов;  2)β Лиры 

7.Используя подвижную карту звездного неба приведите примеры созвездий  невидимых в нашей мест-

ности. 

8.С движением каких небесных тел связана структура календарей? 

Вариант-2 

1.Как называется главный инструмент для проведения астрономических наблюдений? Перечислите ви-

ды этих приборов. 

2.Сколько созвездий насчитывается в настоящее время? Может ли быть открыто новое созвездие? 

3.В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

4.На каких географических широтах высота любой звезды над горизонтом в течение суток остается по-

стоянной? 

5.Исключите лишнее: Большая Медведица, Волк, Жираф, Ящерица.  

6.Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 

                        1)α Большой Медведицы;  2) γ Ориона 

7.Используя подвижную карту звездного неба приведите примеры созвездий ,незаходящих  в нашей ме-

стности. 

8.Как определить поясное время? 

 

Ответы 

Вариант-1 

1.Астрономические обсерватории. Пулковская обсерватория. 

2. Участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звѐздном небе- со-

звездие. 88 созвездий.  

3.Ось мира параллельна земной оси. 

4.На экваторе, где одновременно видно половину северного и половину южного полушария звездного 

неба. 

5. Лишнее в этом списке — созвездие Дракона, это единственное созвездие, не лежащее на эклиптике 

— видимом пути Солнца на небесной сфере в течение года.  

6.  1) α=14
ч
50

мин
, δ=- 15

0
  2) α=18

ч
45

мин
, δ= + 34

0
   

8.Солнца и Луны. 

Вариант-2 

1.Телескопы. Телескопы- рефракторы, телескопы- рефлекторы, зеркально- линзовые телескопы. 

2.88 созвездий. Нет. 

3.В точках востока и запада. 

4.На Северном и Южном полюсах Земли. 

5.Лишнее в этом списке созвездие Волк, так как это созвездие  южного полушария, а остальные- созвез-

дия северного полушария. 

6.  1) α=11
ч
00

мин
, δ= +62

0
  2) α=5

ч
25

мин
, δ= + 6

0
   

8.Зная всемирное время и номер пояса можно найти поясное время: 

  Тn= Т0+ n 

 

 



Контрольная работа №2 по теме  

«Строение солнечной системы». 

                                         Вариант I: 

1. Выразите в угловых минутах и секундах 6,25º. 

А. 345'  

Б. 375' 

В. 175' 

2. Каким светилам на широте Казани (φ =55º 47') относится Сириус (α Большого Пса,  

δ = -16º40'). Каково значение зенитного расстояния z этой  звезды в моменты кульминаций?  

А. Светило восходящее; в момент верхней кульминации z =72º27';  

Б. Светило заходящее; в нижней кульминации z = 140º53' 

В. Светило восходящее и заходящее; в момент верхней кульминации z =72º27'; в нижней кульминации z 

= 140º53'. 

3. Через какой промежуток времени повторяются моменты максимальной удаленности Венеры 

от Земли, если ее звездный период равен 225 сут? 

А. 225 суток 

Б. 587 суток 

В. 600 суток 

4. Отношение кубов больших полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, период обра-

щения одной планеты  больше периода обращения другой: 

А. в 8 раза 

Б. в 4 раза 

В. в 2 раза 

5. Параллакс планеты уменьшился в 3 раза. Это произошло вследствие того, что расстояние до 

нее: 

А. увеличилось в 3 раза 

Б. уменьшилось в 3 раза 

В.  увеличилось в 9 раз 

6. Сколько времени свет идет Солнца до Марса? 

А. 830 с 

Б. 480 с 

В. 750 с 

7. Что удерживает планеты на их орбитах вокруг Солнца? 

А. Прямолинейное движение по инерции. 

Б. Движение по направлению к Солнцу под действием силы солнечного притяжения. 

В. Сложение прямолинейного  движения по инерции и  движения по направлению к Солнцу под дейст-

вием силы солнечного притяжения. 

8*. Если 1 января – понедельник, то каким днем недели заканчивается простой и високосный год?  

 

                                           Вариант II: 

1. Выразите в градусах дуги 1800". 

А.0,5º 

Б.18º  

В. 30º 

2. Каким светилам на широте Казани(φ = 55º 47') относится Капелла (α Возничего,  

δ = + 45º58'). Каково значение зенитного расстояния z этой  звезды в моменты кульминаций?  

А. Светило восходящее и заходящее; в момент верхней кульминации z =72º27'; в нижней кульминации 

z = 140º53' 
Б. Светило восходящее; в момент нижней кульминации z =78º15'; 

В. Светило незаходящее h > 0; в момент верхней кульминации z = 9º49'; в нижней кульминации z = 

78º15' 

3. Чему равен звездный период Юпитера, если его синодический период равен  

400 сут.? 

А.6,1 года 

Б. 0.35 года 

В.11,4 года 



4. Отношение квадратов периодов обращения двух планет  вокруг Солнца равно 64. Следовательно, 

большая полуось орбиты одной планеты  меньше большой полуоси другой планеты: 

А. в 64 раза 

Б. в 16 раза 

В. в 4 раза 

5. По орбите Земля движется…  

А. быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 

Б. быстрее, когда она ближе к Луне 

В. с постоянной скоростью. 

6. Сколько времени идет свет от Солнца до Меркурия? 

А. 74,9 с  

Б. 500 с 

В. 197,5 с 

7. На сколько отличается синодический лунный месяц от сидерического? Объясните почему. 

А. На двое суток. Это происходит из-за того, что Луна обращается вокруг Земли. 

Б. На двое суток. Это происходит из-за того, что Луна обращается вокруг Земли, а в это самое время 

Земля вместе с Луной движется вокруг Солнца. 

В. На трое суток. Это происходит из-за того, что Луна обращается вокруг Земли, а в это самое время 

Земля вместе с Луной движется против Солнца. 

8*.Сколько дней будет в феврале 2100 года? 

 

Ответы: 

Вариант I: 1 – Б; 2- В; 3 – Б; 4 – Б; 5 – А; 6 – В; 7 - В. 

Вариант II: 1 – А; 2 - В; 3 – В; 4 – В; 5 – А; 6 – А; 7 - Б. 

 

                                                Решение: 

Вариант I:  

     Решение задания №1: Градусы дуги: 1º  - 60'; минута дуги: 1 - 60"; секунда дуги 1". Значит: 6º это 

360', 0,25º это 15', так как 1º = 60' получаем 375'. 

     Решение задачи №2: Светило будет считаться незаходящим, если его высота h больше или равно 

0º, невосходящим  светило  считается, если h меньше или равно 0º, заходящим светило считается, 

если h(-90º;+90º). 

В верхней кульминации h = 90º- φ +δ; δ < φ;  

h = 90º+ φ - δ; δ > φ;  

В нижней кульминации h = φ+δ - 90º. Для Сириуса δ < φ, h в верхней кульминации будет h = 90º - 

55º47' + (- 16º40') = 17º33' > 0; h в нижней кульминации будет  

h = 55º47' + (-16º40') - 90º= - 50º53' < 0. Значит, светило восходящее и заходящее. 

Зенитное расстояние: z = 90º - h 

В момент верхней кульминации: z = 72º27'; 

В  момент нижней кульминации:   z = 90º +50º53' = 140º53'. 

 Решение задачи №3: Через промежуток времени, называемый синодическим периодом, повторяются 

все конфигурации планет, в том числе и данная – верхнее соединение: 

 S = T· T3  / T – T3 = 363·225 / 140 сут. = 587 сут. 

Решение задачи №6: Среднее расстояние от Солнца до Марса равно 1,5 а.е.,  

1а.е. = 150 000 000 км, скорость света с = 300 000 км/с. Найдем время  

t = S/v =1,5 · 150 000 000 км/ 300 000 км/с = 750с или t = 12,5 мин. 

Решение задачи №8: Простой год(365 дней) заканчивается понедельником, так как оставшиеся 364 дня 

делятся без остатка на 7, а високосный(366 дней) – вторник.   

Вариант II: 

  Решение задания №1: Градусы дуги: 1º  - 60'; минута дуги: 1 - 60"; секунда дуги 1". В градусе 3600", 

значит 1800" – это половина градуса, т.е. 0,5º. 

  Решение задачи №2: Светило будет считаться незаходящим, если его высота h больше или равно 

0º, невосходящим  светило  считается, если h меньше или равно 0º, заходящим светило считается, 

если h(-90º;+90º). 

В верхней кульминации h = 90º- φ +δ; δ < φ;  

h = 90º+ φ - δ; δ > φ; В нижней кульминации h = φ+δ - 90º. Для Капеллы: δ < φ; т.е.  



45º58' < 55º47'; hверхней кульм. = 80º11'; hнижней кулмин. =  11º45'. 

Зенитное расстояние: z = 90º - h 

В момент верхней кульминации: z = 9º49'; 

В  момент нижней кульминации:   z = 78º15'; h > 0 незаходящее светило. 

  Решение задачи №3: Из уравнения синодического движения выражаем   

T = S · T3 /S – T3; T = 400 · 365 / 35 · 365 сут = 11,4 года. 

Решение задачи №6: Среднее расстояние от Солнца до Меркурия равно 0,3871 а.е.,  

1а.е. = 150 000 000 км, скорость света с = 300 000 км/с. Найдем время  

t = S/v = 0,3871 · 150 000 000 км/ 300 000 км/с = 74,9с или t = 1,25 мин. 

Решение задачи №8: По юлианскому календарю февраль 2100г. должен содержать 29 дней, так как 

число лет делится без остатка на 4 и значит этот год високосный. В григорянском календаре не счита-

ются високосными те последние годы столетий, у которых число сотен не делится без остатка на 4. Это 

1800, 1900, 2000 … Значит, в феврале 2100 г. будет 28 дней. 

 

Контрольная работа №3 по теме  

«Природа тел солнечной системы». 

1 вариант 

 

1.  Назвать основные движения Земли. 

2 Какова форма Земли? 

3 Дайте характеристику Луны по размерам 

4 Что такое сарос7 Чему он равен7 

5.  Дайте характеристику поверхности Луны 

6 На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 

7 Чем Венера отличается од других планет земной группы? 

8 Чем знаменит Плутон? 

9 Почему Марс красный? 

10. Назовите спутники Марса и их перевод. 

 11 Какая из планет земной группы самая маленькая? 

12. Происходила бы на Земле смена времѐн года, если бы ось Земли была перпендикулярна к 

плоскости орбиты9 

13. Большое красное пятно находится на планете ….. 

14 Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 

 15. Больше всего спутников у планеты ... 

16 Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он принадлежит? 

17 Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси. 

18. Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна? 

19 Чья орбита находится между орбитами Марса и Юпитера? 

20. Как движутся астероиды?  

21 Что такое метеоры?  

22. Что означает слово «комета»?  

23. Что такое облако Оорта? 

24 К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались космические аппараты? 

2 вариант 

 

1, Почему на Земле происходит смена времѐн года? 

2. Что такое Луна? 

3 Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 

4 Вспомните названия некоторых лунных кратеров, морей и гор. 

5. Чем похожи Марс и Земля. 

6 Назовите особенности атмосферы Венеры  

7  Чем уникальна поверхность Марса? 

8 Какие нужно знать характеристики планеты, чтобы определить еѐ среднюю плотность? 

9 Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

10  Какая из планет- гигантов движется «лѐжа на боку»? 



11 Чем красив Сатурн? 

12. Есть ли магнитное поле у планет - гигантов? У каких. 

13. Чем уникальна поверхность спутника Ио? 

14. Почему Юпитер сжат с полюсов сильнее всех планет? 

15 Что такое астероид? 

16 Что такое метеорит. 

17. Существует ли связь между астероидами и метеоритами? 

18. Как движутся кометы. 

19 ннарисуйте, как направлен хвост кометы при движении вокруг Солнца? 

20 Что такое радиант метеорного потока? 

21. Почему иногда происходят метеорные дожди? 

 22. Что происходит, когда Земля проходит через хвост кометы. 

23 Что такое болиды? 

24 К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались космические аппараты? 

 

Контрольная работа №4 по теме  

«Солнце и звезды» 

 

1. вариант 

 

1. как называется телескоп, с помощью которого наблюдают Солнце, 

2. Как можно определить, что Солнце вращается. 

3. Какова масса Солнца. 

4. Что такое эффективная температура, чему она равна для Солнца, 

5. Из каких слоев состоит атмосфера Солнца, 

6. Что представляют собой тѐмные пятна.  

7.  Что такое корпускулы. 

8. Назовите цикл солнечной активности. 

9. Равенство каких сил поддерживают равновесие Солнца как раскалѐнного плазменного шара, 

10. Как можно определить расстояние до звезд, 

11. Сколько в 1 па содержится а. е. 

12. Назовите спектральные классы, их температуры и цвет звѐзд. 

13. Звѐзды каких спектральных классов имеют наибольшие скорости вращения вокруг своих осей. 

14. К какому виду двойных звезд относится а Близнецов 

15. Что такое цефеиды 

16. Как получаются новые,  сверхновые звѐзды. 

17. Назовите виды двойных звѐзд. 

18 Что такое абсолютная звѐздная величина.  

18. Что такое солнечная постоянная.  

19.  От чего зависит вид солнечной короны. 

2 раздел - 5 баллов 

3 1. Найти параллакс Ригеля, если до него 1100 световых лет, 

2. Найти температуру звезды, если еѐ светимость в 105 раз превышает светимость Солнца, а ради-

ус в 26 раз превышает радиус Солнца, 

3. Каково расстояние до звезды в а,е,, если еѐ годичный параллакс составляет 0,76". 

4. Во сколько паз звезда больше Солнца, если еѐ светимость в 400 раз больше Солнечной, а темпера-

тура 4000 К. 

5. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. Определить его светимость. 

6. Определить светимость Веги, если еѐ видимая звездная величина составляет +0,1m, а расстояние 

до неѐ 27 световых лет, 

7. Во сколько раз Арктур (+0,2m) ярче Бетельгейзе (+0,9m). 
8. Определить абсолютную звѐздную величину Кастора, если его видимая величина +2,0m, а расстоя-

ние до него 45 св. лет.  



Светимость Солнца - 4 * 1 0
2 6

В т ,  радиус Солнца -0,6*10 
9
 м. 

 

2 вариант 

 
1 Как называется звезда нашей планетарной системы. 

2 Что можно наблюдать на Солнце, 

3. Каковы размеры Солнца, 

4. Что такое светимость Солнца. 

5. Каков химический состав Солнца. 

6.      В каком физическом состоянии находится вещество на Солнце 

     7.      Что представляет собой фотосфера. 

8.   Что такое протуберанцы, 

9.  Чем сопровождаются вспышки, 

10.  Что такое солнечная активность 

     11.    Как происходит передача энергии из недр Солнца к его поверхности.  

     12.    Что такое модель внутреннего строения Солнца, 

13     Какие метеорологические явления вызывает активность Солнца на Земле 

14.    Что такое годичный параллакс. 

15.    Сколько в 1 пк содержится св. лет 

2.    Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звѐзд, 

3. Как связана светимость с размерами звѐзд. 

4. К какому виду двойных звѐзд относится δ Большой Медведицы. 

19. К какому виду двойных звѐзд относится В Кастор.  

20.  Что такое переменные звѐзды. 

2 раздел - 5 баллов. 

1.  Определить светимость звезды, радиус которой в 400 раз больше Солнца, а температура 12000 К. 

2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000 а е 

3. Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше солнечной, а температура 3000 К 

4. Найти параллакс Капеллы, если до неѐ 45 световых лет. 

5. Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс составляет 0,95". 

6. Вычислить светимость Капеллы, если еѐ видимая звѐздная величина +0,2
m

, а расстояние до неѐ 45 

световых лет. 

7. Во сколько раз Ригель (+0,3
m

) ярче Антареса (+1,2
m

). 

8. Определить абсолютную звѐздную величину Полярной звезды, если еѐ видимая величина +2,1
m

, а 

расстояние до неѐ 650 св. лет. 

Светимость Солнца - 4*10 26Вт, радиус Солнца -0,6*109 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работапо астрономии 



 

Вариант № 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по астрономии отводится 45 минут. Работа состоит из 3-х частей и включает 10 за-

даний. 

Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 1 верный. При 

выполнении задания части 1 в тетради для контрольных работ сделайте запись: «Часть 1», проставьте номера заданий по 

порядку и запишите номер выбранного ответа в контрольной работе. Если вы выбрали не тот номер, то зачеркните этот но-

мер крестиком, а рядом поставьте номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При выполнении заданий части 2 ответ записывается в тетради для 

контрольных работ. При этом делается запись: «Часть 2», проставляются номера заданий по порядку и записывается после-

довательность цифр ответа. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развѐрнутый ответ. Ответы на задания части 3 записывают-

ся в тетради для контрольных работ, после записи: «Часть 3».При выполнении заданий части 2 и 3 значение искомой вели-

чины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого указания нет, то значение величины 

следует записать в Международной системе единиц (СИ). 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записив черновике не учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте задание, ко-

торое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, 

то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в «Части 1» дается 1 балл, в «Части 2» 1–2 балла, в «Части 3» – от 1 до 3 баллов. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 18. 

Отметка 5 ставится за более 88% выполненной работы (16–18 баллов). 

Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (13–15 баллов). 

Отметка 3 ставится за более 55% выполненной работы (10–12 баллов). 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 

Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 

Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,5
0 

Продолжительность звездного года (период обра-

щения Земли вокруг Солнца) 

365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца (период 

изменения фаз Луны) 

29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца (период об-

ращения Луны вокруг Земли) 

27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 

Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 

Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 

1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱10
13 

км 

 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный. Номер 

этого ответа запишите в тетради. 
 
 

1. Какое из перечисленных созвездий нельзя наблюдать 15 октября в 20.00 в г. 

Нижний Новгород (широта 56
0
)? 

 

 А) Лира 

Б) Овен 

В) Большой Пес 

Г) Козерог 

   

2. 
Как называется фаза Луны, изображенная на рисунке? В какое время суток Луна 

видна в этой фазе? 
  

 А) Первая четверть. Видна вечером. 

Б) Последняя четверть. Видна утром. 

В) Полулуние. Видна вечером. 

Г)Полнолуние. Видна всю ночь.  

  



3. 
К какому типу относятся две близко расположенные звезды, связанные силами 

тяготения и обращающиеся около общего центра масс? 
  

 А) Оптические двойные звезды 

Б) Физические двойные звезды 

В) Спектрально-двойные звезды 

Г) Сверхновые звезды 

   

4. Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 

 А) Шаровое звездное скопление 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 

Г) Созвездие 
 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать ответ в ука-

занном в тексте задания месте. 
 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая последовательность цифр. В тетради за-

пишите номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных ответов. Каждую 

цифру пишите в отдельной клеточке. 
 

 

5. Установите соответствие (логическую пару). К каждомуназванию созвездия, от-

меченному буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное 

цифрой. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

 

НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

А. Пегас 1. 

 
 

Б.Лебедь 2. 

 
 

В. Орион 3. 



 
Г. Кассиопея 4. 

 
 

Ответ: 
А Б В Г 

    
 

  

6. Расположите астрономические величины в порядке их возрастания. Запишите в 

таблицуполучившуюсяпоследовательность цифр ответа. 

1) 200 а.е. 

2)12пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 
 

Ответ:     
 

 

    

7. На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 

 

 

 

Выберите два утверждения о звездах, которые соответствуют диаграмме. 
1) Температура звезд спектрального класса G в 2 раза выше температуры звезд спек-

трального класса А. 

2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус почти в 1 000 



раз превышает радиус Солнца. 

3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 

4) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3 300 К и относится к звездам 

спектрального класса А.  

5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности бо-

лее длительный, чем звезды спектрального класса В главной последовательности. 
  

 Ответ:    
  

 

 

Ответом к заданию8является число. В тетради запишите номер вопроса и полу-

ченный ответ. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения 

астрономических величин писатьне нужно. 
 

8. С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если бы масса Солнца 

была вдвое больше? Ответ выразите в годах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________г  

 
Часть 3 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте тетрадь для контрольных работ. 

Запишите сначала номер задания, а затем развернутый ответ на него.  
 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный ответ. Пол-

ный ответ должен включать в себя не только ответ на вопрос, но и его развернутое логически 

связанное обоснование.При необходимости сделайте рисунок. Ответ записывайте четко и раз-

борчиво. 

запись каткого условия задачи (Дано);рисунок; запись формул, применение которых необходимо 

и достаточно для решения задачи; а также математические преобразования и расчеты, при-

водящие к числовому ответу. 

 
 
 

 

 
 

Для задания 10 необходимо записать полное решение, которое включает запись каткого условия 

задачи (Дано);рисунок; запись формул, применение которых необходимо и достаточно для реше-

ния задачи; а также математические преобразования и расчеты, приводящие к числовому отве-

ту. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

9. Почему небо голубого цвета, если главный источник света для Земли – Солнце, 

которое светит почти белым светом? Почему небо становится красным на закате 

и на восходе?  

10. 

Какой наименьший линейный диаметр должно иметь солнечное пятно, чтобы его можно бы-

ло различить невооруженным глазом (при наблюдениях через специальный светофильтр), ес-

ли разрешающая способность глаза равна 1’. Ответ запишите в км. 


