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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена в соот-

ветствии с ФГОС СОО - 2012 и на основе авторской программы Е. К. Страут, 

Астрономия, базовый уровень, 11 класс. Дрофа 2018 г. 

Программа соответствует (темы, часы) авторской программе Е. К. Страут, 

Астрономия, базовый уровень, 11 класс. Дрофа 2018 г. и учебнику Воронцов-

Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2018 

г. В ней конкретизируется содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дается распределение часов по разделам курса и последовательность изу-

чения разделов астрономии с учетом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса, уровня подготовки учащихся-осужденных.  

В соответствии с учебным планом ГКУ ССОШ № 3 города Армавира Крас-

нодарского края на предмет "Астрономия" в 11 классе отводится – 34 часа, 1 час в 

неделю (34 учебных недели в учебном году). 

Тематическое планирование составлено с учетом: авторской программы Е. 

К. Страут, Астрономия, базовый уровень,11 класс. Дрофа 2018 г. и в соответствии 

с количеством часов предусмотренных в учебном плане ГКУ ССОШ № 3 города 

Армавира Краснодарского края. 

Особенностью преподавания предмета "Астрономия" в 11 классе являются 

возрастные особенности учащихся школы, большие пробелы в знаниях предмета 

"Астрономия", дидактическая запущенность, психологическая дезадаптирован-

ность, отсутствие мотивации к изучению предмета. 

Выполнение домашних заданий рабочей программой не предусматривается в 

связи с отсутствием возможности их выполнения осужденными в места прожива-

ния (бараках), поэтому закрепление пройденного материала осуществляется на 

занятии совместно с учителем. 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р; Приказом Минпросвещения 

России от 11 декабря 2020 года № 712 О внесении изменений в ФГОС общего об-

разования; примерной программой воспитания одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 02 

июня 2020 г. № 2/20; письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составле-

нии рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического планиро-

вания» в рабочую программу и календарно-тематические планирования внесены 

основные направления воспитательной деятельности ГКУ ССОШ № 3 города 

Армавира Краснодарского края с учетом воспитательной работы проводимой ад-

министрацией УИС. 
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Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строе-

нии и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселен-

ной, 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 звёздного неба в конкретном пункте для заданного време-

ни; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно фи-

зико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонав-

тики. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строе-

нии и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину ми-

ра XX-начала XXI вв. Отсюда следует, что основной упор при изучении астроно-

мии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, 

космогонии и космологии.    

Рабочая программа по астрономии 11 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (2-го поколения), утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 и применяется до введения Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (3-го поколения), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Результатом освоения учебного предмета "Астрономия" является достиже-

ние обучающимися уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам средней школы. 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе 

являются: 
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• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, от-

ветственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образова-

тельной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами инфор-

мационных технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимо-

действия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, про-

являть уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спор-

ных проблем науки. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, структуриро-

вать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выво-

ды и заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникнове-

ния; 

• на практике пользоваться основными логическими 

• приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного экспери-

мента, прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массо-

вой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, получен-

ных из Интернета и других источников. 

Регулятивные УУД: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный. 

Познавательные УУД: 

• классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый ма-

териал, формулировать выводы и заключения; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникнове-

ния; 

• выполнять познавательные и практические задания; 
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• извлекать информацию из различных источников (включая средства массо-

вой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, получен-

ных из Интернета и других источников. 

Коммуникативные УУД: 

• аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представ-

лены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В со-

ответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается осно-

вой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в го-

товом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лич-

ностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть органи-

зована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. 

д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, твор-

ческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоот-

ношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и со-

трудничества в коллективе; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельно-

сти. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипоте-

за, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследо-

ваний в естественных науках; 
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• об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель-

ской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита автор-

ского права и т. п.); о деятельности организаций, сообществ и 

• структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляю-

щих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, госу-

дарственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и соци-

альной жизни; − использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем куль-

турном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз-

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова-

ния, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

Предмет астрономии (2 ч) 

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

вилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических ме-

тодов 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 движе-

ние звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

* Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Види-

мое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия 

их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет.  

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной си-

стеме. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тя-

готения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 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 космиче-

скими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. 

Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

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

иды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

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

номических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретиче-

ского  исследования.  Закон  Стефана— Больцмана. Источник энер-

 
1 Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в электронной форме учебника. 
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гии 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. Гра-

витационные волны.* Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Це-

феиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения 

Вина. 

            Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

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

ва. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галак-

тик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эво-

люция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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

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

ские соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радио-

астрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
 



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

11 класс (34 часа) 

Н
о
м

ер
  
у
р
о
к
а/

за
н

я
ти

я
 

 Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Материально-

техническое 

оснащение 

(оборудование) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Что изучает астрономия. 1 

1. Воронцов-

Вельяминов, Б. А., 

Страут, Е. К. Астро-

номия. 11 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 

2018. 

2. Страут, Е. К. Ме-

тодическое пособие 

к учебнику «Астро-

номия. 11 класс» ав-

торов Б. А. Ворон-

цова-Вельяминова,   

Е. К. Страута. М.: 

Дрофа, 2018. 

Наглядные посо-

бия. 

1. Вселенная. 

2. Другие галактики. 

3. Звёзды. 

4. Луна. 

5. Малые тела Сол-

нечной системы. 

Учащиеся способны обсудить потребности человека в познании, 

как наиболее значимой не насыщаемой потребности, понимание 

различия между мифологическим и научным сознанием. 

Учащиеся умеют формулировать понятие «предмет астрономии»; 

доказывать самостоятельность и значимость астрономии как 

науки. 

Учащиеся умеют объяснять причины возникновения и развития 

астрономии, приводить примеры, подтверждающие данные при-

чины; иллюстрировать примерами практическую направленность 

астрономии; воспроизводить сведения по истории развития астро-

номии, ее связях с другими науками. 

5.1   8.2 

2 Наблюдение – основа астрономии. 1 

Учащиеся способны взаимодействовать в группе сверстников при 

выполнении самостоятельной работы; организовывать свою по-

знавательную деятельность.  

Учащиеся умеют формулировать выводы об особенностях астро-

номии как науки; приближенно оценивать угловые расстояния на 

небе; классифицировать телескопы, используя различные основа-

ния (конструктивные особенности, вид исследуемого спектра и т. 

д.); работать с информацией научного содержания.  

Учащиеся умеют изображать основные круги, линии и точки 

небесной сферы (истинный (математический) горизонт, зенит, 

надир, отвесная линия, азимут, высота); формулировать понятие 

«небесная сфера»; использовать полученные ранее знания из раз-

дела «Оптические явления» для объяснения устройства и принци-

па работы телескопа.  

5.2   8.2 

3 
Звёзды и созвездия. Небесные координаты 

и звёздные карты. 
1 

Учащиеся способны организовывать целенаправленную познава-

тельную деятельность в ходе самостоятельной работы. 1.7  5.1 
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6. Наша Галактика. 

7. Планеты земной 

группы. 

8. Планеты – гиган-

ты. 

9. Солнце. 

10. Строение Солн-

ца. 

Технические сред-

ства. 

1. Глобус Луны. 

2. Звёздный глобус. 

3. Карта Венеры. 

4. Карта Луны. 

5. Карта Марса. 

6. Модель небесной 

сферы. 

7. Подвижная карта 

звёздного неба. 

8. Спектроскоп. 

9. Телескоп. 

10. Теллурий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся умеют формулировать проблему микроисследования, 

извлекать информацию, представленную в явном виде. 

Учащиеся умеют формулировать понятие «созвездие», определять 

понятие «видимая звездная величина»; определять разницу осве-

щенностей, создаваемых светилами,  по известным значениям 

звездных величин; использовать звездную карту для  поиска 

созвездий и звезд на небе. 

4 
Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах. 
1 

Учащиеся способны самостоятельно управлять собственной по-

знавательной деятельностью.  

Учащиеся умеют характеризовать особенности суточного движе-

ния звезд на различных географических широтах Земли, аналити-

чески доказывать возможность визуального наблюдения светила 

на определенной географической широте Земли.  

Учащиеся умеют формулировать определения терминов и поня-

тий «высота  

звезды», «кульминация», объяснять наблюдаемые невооруженным 

глазом движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах.  

1.4   5.2 

5 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 

Учащиеся способны проявлять готовность к принятию истории, 

культуры и традиций различных народов.  

Учащиеся умеют формулировать выводы о причинах различной 

продолжительности дня и ночи в зависимости от широты местно-

сти; проводить анализ вида звездного неба с использованием по-

движной карты, исходя из времени года.  

Учащиеся умеют воспроизводить определения терминов и поня-

тия «эклиптика», объяснять наблюдаемое движение Солнца в те-

чение года; характеризовать особенности суточного движения 

Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли, 

называть причины изменения продолжительности дня и ночи на 

различных широтах в течение года. 

1.7   8.1 

6 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца 

и Луны. 
1 

Учащиеся способны организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность.  

Учащиеся умеют графически пояснять условия возникновения 

лунных и солнечных затмений.  

Учащиеся умеют формулировать понятия и определения «синоди-

ческий период», «сидерический период»; объяснять наблюдаемое 

движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; опи-

сывать порядок смены лунных фаз. 

1.3   8.2 

7 Время и календарь. 1 

Учащиеся способны проявлять толерантное и уважительное от-

ношение к истории, культуре и традициям других народов.  

Учащиеся умеют анализировать понятие «время», пояснять смысл 

понятия «время» для определенного контекста.  

5.1   8.2 
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Учащиеся умеют формулировать определения терминов и поня-

тий «местное время»,  «поясное время»,  «зимнее время» 

и «летнее время»; пояснять причины введения часовых  поясов; 

анализировать взаимосвязь точного времени  и географиче-

ской долготы; объяснять необходимость введения високосных лет 

и нового календарного стиля.  

8 Развитие представлений о строении мира. 1 

Учащиеся способны высказывать убежденность в возможности 

познания системы мира.  

Учащиеся умеют устанавливать причинно-следственные связи 

смены представлений о строении мира; характеризовать вклад 

ученых в становление астрономической картины мира. 

Учащиеся умеют воспроизводить исторические сведения о ста-

новлении и развитии гелиоцентрической системы мира, объяснять 

петлеобразное движение планет с использованием эпициклов и 

дифферентов. 

1.4   8.2 

9 
Конфигурации планет. Синодический пе-

риод. 
1 

Учащиеся способны  организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность.  

Учащиеся умеют  представлять информацию о взаимном распо-

ложении планет в различных видах (в виде текста, рисунка, таб-

лицы), делать выводы об условиях наблюдаемости планеты в за-

висимости от внешних условий расположения Солнца и Земли.  

Учащиеся умеют  воспроизводить определения терминов и поня-

тий «конфигурация планет»,  «синодический и сидерический пе-

риоды обращения планет».  

1.4   8.1 

10 
Законы движения планет Солнечной си-

стемы. 
1 

Учащиеся способны целенаправленно организовывать собствен-

ную познавательную деятельность.  

Учащиеся умеют анализировать информацию, полученную из тек-

ста научного содержания; объяснять суть эмпирического способа 

определения формы траектории небесных тел (на примере Марса).  

Учащиеся умеют воспроизводить определения терминов и поня-

тий «эллипс», «афелий», «перигелий», «большая и малая полуось 

эллипса», «астрономическая единица»; формулировать законы 

Кеплера.  

1.3   5.2 

11 
Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. 
1 

Учащиеся способны организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность; высказывать убежденность в единстве ме-

тодов изучения параметров Земли и других планет. Учащиеся 

умеют анализировать информацию, полученную из текста научно-

го содержания; объяснять  суть эмпирического способа 

определения размеров Земли. 

Учащиеся умеют формулировать определения терминов и поня-

тий  

«горизонтальный параллакс», «угловые размеры объекта»; пояс-

5.1   5.2 
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нять сущность метода определения расстояний по параллаксам 

светил, радиолокационного метода и метода лазерной локации; 

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, 

а их размеры по угловым размерам и расстоянию. 

12 
Практическая работа с планом Солнечной 

системы. 
1 

Учащиеся способны контролировать собственную познаватель-

ную деятельность.  

Учащиеся умеют извлекать и анализировать информацию астро-

номического содержания использованием «Школьного астроно-

мического календаря».  

Учащиеся умеют определять возможность наблюдения планет на 

заданную дату; располагать  планеты на орбитах в принятом 

масштабе.  

1.3   8.2 

13 
Открытие и применение закона всемирно-

го тяготения. 
1 

Учащиеся способны выражать отношение к интеллектуально-

эстетической красоте и гармоничности  законов небесной меха-

ники.  

Учащиеся умеют аналитически доказывать справедливость зако-

нов Кеплера на основе закона всемирного тяготения; делать вывод 

о взаимодополняемости результатов применения эмпирического и 

теоретического методов научного исследования.  

Учащиеся умеют определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; описывать движения тел Солнеч-

ной системы под действием сил тяготения по орбитам с различ-

ным эксцентриситетом; объяснять причины возникновения при-

ливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной систе-

мы. 

1.4   8.1 

14 

Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе. 

1 

Учащиеся способны выражать личностное отношение к достиже-

ниям СССР и России в области космических исследований, выра-

жать собственную позицию относительно значимости дальнейших 

научных космических исследований, запуска искусственных 

спутников планет; доказывать собственное мнение, характеризу-

ющее экологические проблемы запуска искусственных аппаратов 

на околоземную орбиту и в межпланетное пространство. 

Анализировать возможные траектории движения космических 

аппаратов, доказывать собственную позицию, характеризующую 

перспективы межпланетных перелетов. 

Характеризовать особенности движения (время  старта, траекто-

рии полета) и маневров  космических аппаратов  для исследова-

ния тел Солнечной системы; описывать маневры, необходимые 

для посадки на поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг 

нее. 

5.1   8.2 

15 
Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 
1 

Учащиеся способны отстаивать собственную точку зрения о Сол-

нечной системе как комплексе тел общего происхождения.  5.1   8.2 
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Учащиеся умеют сравнивать положения различных теорий проис-

хождения Солнечной системы; доказывать научную обоснован-

ность теории происхождения Солнечной  системы, ис-

пользовать методологические знания о структуре и способах под-

тверждения и опровержения научных теорий.  

Учащиеся умеют формулировать основные положения гипотезы 

формировании тел Солнечной  системы, анализировать основ-

ные положения современных представлений о происхождении тел 

Солнечной системы, использовать положения современной теории 

происхождения тел Солнечной системы.  

16 Земля и Луна – двойная планета. 1 

Учащиеся способны организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность, высказывать убежденность в возможности 

познания окружающего мира, единстве методов изучения харак-

теристик Земли и других планет.  

Учащиеся умеют приводить доказательства рассмотрения Земли и 

Луны как двойной планеты, обосновывать собственное мнение 

относительно перспектив освоения Луны.  

процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа; пере-

числять результаты исследований, проведенных автоматическими 

аппаратами и астронавтами; характеризовать внутреннее строение 

Луны, химический состав лунных пород.  

5.2   8.2 

17 Две группы планет. 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны проявлять готовность к самообразованию, 

ответственное отношение к учению,  организовывать самосто-

ятельную познавательную деятельность.  

Учащиеся умеют использовать информацию научного содержа-

ния, представленную в различных видах (таблицы, текст), для 

анализа и сравнения характеристик планет Солнечной системы, 

классификации объектов.  

Учащиеся умеют перечислять основные характеристики планет, 

основания для их разделения на группы, характеризовать планеты 

земной группы  и планеты гиганты, объяснять причины их сход-

ства и различия.  

1.7  5.1 

18 Природа планет земной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность; выступать с презентацией результатов сво-

ей работы; принимать участие в общем обсуждении результатов 

выполнения работы.  

Учащиеся умеют использовать основы теории формирования 

Солнечной системы для объяснения особенностей планет земной 

группы; сравнивать планеты земной группы на основе выделен-

ных критериев, объяснять причины различий планет земной груп-

пы; работать с текстом научного содержания, выделять главную 

мысль, обобщать информацию, представленную в неявном виде.  

1.4   5.2 
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Учащиеся умеют указывать параметры сходства внутреннего 

строения и химического состава планет земной группы; характе-

ризовать рельеф поверхностей планет земной группы; объяснять 

особенности вулканической деятельности и тектоники на плане-

тах земной группы; описывать характеристики каждой из планет 

земной группы.  

19 
Урок – дискуссия «Парниковый эффект: 

польза или вред?» 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны доказывать собственную точку зрения отно-

сительно последствий парникового эффекта, основываясь на зако-

нах физики и астрономических данных; представлять результаты 

собственных исследований в виде доклада и презентации; вы ска-

зывать собственную точку зрения относительно ценностей эколо-

гической направленности; проявлять уважительное отношение к 

мнению оппонентов. Учащиеся умеют извлекать информацию о 

парниковом эффекте из различных источников и критически оце-

нивать ее.  

Учащиеся умеют объяснять механизм возникновения парникового 

эффекта на основе физических и астрономических законов и зако-

номерностей; характеризовать явление парникового эффекта, раз-

личные аспекты проблем, связанных с существованием парнико-

вого эффекта; пояснять роль парникового эффекта в сохранении 

природы Земли.  

1.7   8.1 

20 Планеты – гиганты, их спутники и кольца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны организовывать самостоятельную познава-

тельную деятельность; выступать с презентацией результатов сво-

ей работы; принимать участие в общем обсуждении результатов 

выполнения работы.  

Учащиеся умеют использовать основы теории формирования 

Солнечной системы для объяснения особенностей планет-

гигантов; работать с текстами научного содержания, выделять 

главную мысль, обобщать информацию, представленную в неяв-

ном виде, характеризующую планеты-гиганты, использовать за-

коны физики для описания природы планет-гигантов; сравнивать 

природу спутников планет-гигантов и Луны.  

Учащиеся умеют указывать параметры сходства внутреннего 

строения и химического состава планет-гигантов; описывать ха-

рактеристики каждой  из планет-гигантов; характеризовать ис-

точники энергии в недрах планет; описывать особенности облач-

ного покрова и атмосферной циркуляции; анализировать особен-

ности природы спутников планет-гигантов; формулировать поня-

тие «планета»; характеризовать строение и состав колец планет-

гигантов.   

1.3   8.2 

21 
Малые тела Солнечной системы (астерои-

ды, карликовые планеты и кометы). 

 

 

Учащиеся способны выдвигать предложения о способах защиты 

от космических объектов, сближающихся с Землей, и защищать 5.1   8.2 
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свою точку зрения; проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента; высказывать личностное отношение к четкости и вы-

сокой научной грамотности деятельности К. Томбо.  

Учащиеся умеют аргументированно пояснять причины астероид-

но-кометной опасности; описывать возможные последствия 

столкновения Земли и других малых тел Солнечной системы при 

пересечении орбит.  

Учащиеся умеют определять понятие «планета», «малая планета», 

«астероид», «комета»; характеризовать малые тела Солнечной 

системы;  описывать внешний вид и строение астероидов и 

комет; объяснять процессы, происходящие в комете, при измене-

нии ее расстояния от Солнца; анализировать орбиты комет.  

22 Метеоры, болиды, метеориты. 

 

 

 

1 

Учащиеся способны проявлять уважительное отношение к мне-

нию оппонентов; проявлять устойчивый интерес к самостоятель-

ной познавательной деятельности.  

Учащиеся умеют анализировать и отличать наблюдаемые явления 

прохождения Земли сквозь метеорные потоки.  

Учащиеся умеют определять понятия «метеор», «метеорит», «бо-

лид»; описывать последствия падения на Землю крупных метео-

ритов.  

1.4   8.2 

23 Солнце: состав и внутреннее строение. 

 

1 

Учащиеся способны высказывать мнение относительно достовер-

ности косвенных методов получения информации о строении и 

составе Солнца; участвовать в обсуждении полученных результа-

тов аналитических выводов; проявлять заинтересованность в са-

мостоятельном проведении наблюдения Солнца. 

Учащиеся умеют использовать физические законы и закономерно-

сти для объяснения явлений и процессов, наблюдаемых на Солн-

це; формулировать логически обоснованные выводы относитель-

но полученных аналитических закономерностей для светимости 

Солнца, температуры его недр и атмосферы. 

Учащиеся умеют объяснять физическую сущность источников 

энергии Солнца и звезд; описывать процессы термоядерных реак-

ций протонного цикла; объяснять процесс переноса энергии внут-

ри Солнца; описывать строение солнечной атмосферы; пояснять 

грануляцию на поверхности Солнца; характеризовать свойства 

солнечной короны; раскрывать способы обнаружения потока сол-

нечных нейтрино; обосновывать значение открытия солнечных 

нейтрино для физики и астрофизики. 

5.1   8.2 

24 
Солнечная активность и её влияние на 

Землю. 

 

 

 

 

Учащиеся способны участвовать в диалоге, высказывать и отстаи-

вать собственную точку зрения; проявлять уважительное отноше-

ние к мнению сверстников; самостоятельно организовывать соб-

ственную познавательную деятельность.  

5.2   8.2 
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Учащиеся умеют описывать причинно-следственные связи прояв-

лений солнечной активности и состояния магнитосферы Земли; 

использовать знание физических законов и закономерностей в 

плазме для описания образования пятен, протуберанцев и других 

проявлений солнечной активности.  

Учащиеся умеют перечислять примеры проявления солнечной 

активности (солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональ-

ные выбросы массы); характеризовать  

потоки солнечной плазмы; описывать особенности последствий 

влияния солнечной активности на магнитосферу Земли в виде 

магнитных бурь, полярных сияний; их влияние на радиосвязь, 

сбои в линиях электропередачи; называть период изменения сол-

нечной активности.  

25 Физическая природа звёзд. 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны организовывать собственную познаватель-

ную деятельность; взаимодействовать в группе сверстников при 

выполнении самостоятельной работы; формулировать высказыва-

ния относительно возможности  познания окружающего  мира 

косвенными методами.  

Учащиеся умеют обоснованно доказывать многообразие  мира 

звезд; анализировать основные группы диаграммы «спектр - све-

тимость»; формулировать выводы об особенностях методов опре-

деления физических характеристик звезд, классифицировать 

небесные тела; работать с информацией научного содержания.  

Учащиеся умеют характеризовать звезды как природный термо-

ядерный реактор; определять понятие «светимость звезды»; пере-

числять спектральные классы звезд; объяснять содержание диа-

граммы «спектр — светимость»; давать определения понятий 

«звезда», «двойные звезды», «кратные звезды».  

1.7  5.1 

26 Переменные и нестационарные звёзды. 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны работать с различными источниками инфор-

мации, проявлять готовность к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Учащиеся умеют использовать знания по физике для объяснения 

природы пульсации цефеид; делать выводы о значении перемен-

ных и нестационарных звезд для развития научных знаний.  

Учащиеся умеют использовать знания по физике для объяснения 

природы пульсации цефеид; делать выводы о значении перемен-

ных и нестационарных звезд для развития научных знаний.  

1.4   5.2 

27 Эволюция звёзд. 

 

 

 

 

 

Учащиеся способны высказывать убежденность в возможности 

познания законов природы, в частности понимания эволюции 

звезд. Учащиеся умеют оценивать время свечения звезды по из-

вестной массе запасов водорода.  

Учащиеся умеют объяснять зависимость скорости и продолжи-

1.7   8.1 
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тельности эволюции звезд от их массы;  рассматривать вспышки 

сверхновой как этап эволюции звезды; объяснять варианты конеч-

ных стадий жизни звезд (белые карлики, нейтронные звезды, 

пульсары, черные дыры); описывать природу объектов на конеч-

ной стадии эволюции звезд.  

28 
Проверочная работа «Солнце и Солнечная 

система». 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны управлять собственной познавательной дея-

тельностью; проявлять ответственное отношение к познаватель-

ной деятельности, навыки работы с информационными источни-

ками.  

Учащиеся умеют формулировать выводы относительно космиче-

ских тел, опираясь на законы и закономерности астрономии.  

Учащиеся умеют решать задачи, используя знания по темам 

«Строение Солнечной системы», «Природа тел Солнечной систе-

мы», «Солнце и звезды».  

1.3   8.2 

29 Наша Галактика. 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны управлять собственной познавательной дея-

тельностью; проявлять готовность к самообразованию; высказы-

вать убежденность в возможности познания окружающей дей-

ствительности.  

Учащиеся умеют выдвигать и сравнивать гипотезы относительно 

природы скрытой массы.  

Учащиеся умеют описывать строение и структуру Галактики; пе-

речислять объекты плоской и сферической подсистем; оценивать 

размеры Галактики; пояснять движение и расположение Солнца в 

Галактике; характеризовать ядро и спиральные рукава Галактик; 

характеризовать процесс вращения Галактики; пояснять сущность 

проблемы скрытой массы.  

5.1   8.2 

30 Наша Галактика. 

 

 

1 

Учащиеся способны проявлять навыки самообразования, инфор-

мационной культуры, включая самостоятельную работу с книгой; 

высказывать убежденность в возможности познания законов при-

роды и их использования на благо развития человеческой цивили-

зации. Учащиеся умеют объяснять различные механизмы радио-

излучения на основе знаний по физике; классифицировать объек-

ты межзвездной среды; анализировать характеристики светлых 

туманностей.  

Учащиеся умеют характеризовать радиоизлучение межзвездного 

вещества и его состав, области звездообразования; описывать ме-

тоды обнаружения органических молекул; раскрывать взаимо-

связь звезд и межзвездной среды; описывать процесс формирова-

ния звезд из холодных газопылевых облаков; определять источник 

возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек 

сверхновых звезд. 

1.4   8.2 

31 Другие звёздные системы – галактики.  Учащиеся способны высказывать убежденность в возможности 1.7   8.1 
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познания законов развития галактик; участвовать в обсуждении, 

проявлять уважение к мнению оппонентов.  

Учащиеся умеют классифицировать галактики по основанию 

внешнего строения; анализировать наблюдаемые явления и объ-

яснять причины их возникновения; извлекать информацию из 

различных источников и преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (из графического в текстовый).  

Учащиеся умеют характеризовать спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики; называть их отличительные особенно-

сти, размеры, массу, количество звезд; пояснять наличие сверх-

массивных черных дыр в ядрах галактик; определять понятия 

«квазар», «радиогалактика»; характеризовать взаимодействующие 

галактики; сравнивать понятия «скопления» и «сверхскопления 

галактик».  

32 Космология начала ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны высказывать собственную позицию относи-

тельно возможности характеристики стационарности Вселенной; 

участвовать в обсуждении, уважая позицию оппонентов.  

Учащиеся умеют сравнивать различные позиции относительно 

процесса расширения Вселенной; оценивать границы применимо-

сти закона Хаббла и степень точности получаемых с его помощью 

результатов; сопоставлять информацию из различных источников.  

Учащиеся умеют формулировать основные постулаты общей тео-

рии относительности; определять характеристики стационарной 

Вселенной А. Эйнштейна; описывать основы для вывода А. А. 

Фридмана о  не стационарности Вселенной; пояснять понятие 

«красное смещение» в спектрах галактик, используя для объясне-

ния эффект Доплера, и его значение для подтверждения не стаци-

онарности Вселенной; характеризовать процесс однородного и 

изотропного расширения Вселенной; формулировать закон Хабб-

ла. 

1.3   8.2 

33 Основы современной космологии. 

 

 

1 

Учащиеся способны высказывать собственную позицию относи-

тельно теории антитяготения и направлений поисков темной энер-

гии.  

Учащиеся умеют приводить доказательства ускорения  расши-

рения Вселенной; анализировать процесс формирования галактик 

и звезд.  

Учащиеся умеют формулировать смысл гипотезы Г. А. Гамова о 

горячем начале Вселенной, обосновывать ее справедливость и 

приводить подтверждение; характеризовать понятие «реликтовое 

излучение»; описывать общие положения теории Большого взры-

ва; характеризовать процесс образования химических элементов; 

описывать научные гипотезы существования темной энергии и 

5.1   8.2 
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явления антитяготения.  

34 
Урок – конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учащиеся способны участвовать в дискуссии по проблеме суще-

ствования внеземной жизни во Вселенной; формулировать соб-

ственное мнение относительно проблемы существования жизни 

вне Земли; аргументировать собственную позицию относительно 

значимости поиска разума во Вселенной; доказывать собственную 

позицию относительно возможностей космонавтики и радио-

астрономии для связи с  другими цивилизациями; проявлять го-

товность к принятию иной точки зрения, уважительно относиться 

к мнению оппонентов в ходе обсуждения спорных проблем отно-

сительно поиска жизни во Все ленной.  

Учащиеся умеют характеризовать средства современной науки в 

целом и ее различных областей (астрономии, химии, физики, био-

логии, географии),  позволяющие осуществлять поиск жизни на 

других планетах Солнечной системы и экзопланетах; использо-

вать знания из области химии для объяснения особенностей слож-

ных органических соединений.  

Учащиеся умеют использовать знания о методах исследования в 

астрономии; характеризовать современное состояние проблемы 

существования жизни во Вселенной, условия, необходимые для 

развития жизни.  

1.4   8.2 

Основные направления воспитательной деятельности ГКУ ССОШ № 3 города Армавира Краснодарского края 

1. Гражданское воспитание включает: 

1.1. создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традици-

онных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

1.2. развитие культуры межнационального общения; 

1.3. формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

1.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

1.6. развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

1.7. формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

1.8. разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации обучающихся. 
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2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

2.1. создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

2.2. формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности 

за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания обучающихся, в том числе военно-патриотического воспи-

тания; 

2.3. повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных обще-

ственно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к 

ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.4. развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историче-

ским символам и памятникам Отечества; 

2.5. развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание обучающихся на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

3.1. Развития у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

3.2. формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

3.3. развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидам; 

3.4. расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания обучающихся, в том числе традиционными религиозными общинами; 

3.5. содействия формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

3.6. оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

4. Приобщение обучающихся к культурному наследию предполагает: 

4.1. эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

4.2. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

4.3. приобщение обучающихся к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

4.4. ознакомление с произведениями искусства и культуры, проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию россий-

ских культурных, нравственных и семейных ценностей, этнических культурных традиций и народного творчества; 
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4.5. использование художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравствен-

ное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие обучающихся; 

4.6. повышение роли школьной библиотеки в приобщении обучающихся к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

5. Популяризация научных знаний среди обучающихся подразумевает: 

5.1. содействие повышению привлекательности науки, поддержке научно-технического творчества обучающихся; 

5.2. создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

6.1. формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

6.2. формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорово-

го питания; 

6.3. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

6.4. использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

6.5. содействие проведению общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них обучающихся. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

7.1. воспитания у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

7.2. формирования у обучающихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творче-

ского отношения к разным видам трудовой деятельности; 

7.3. развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

7.4. содействия профессиональному самоопределению, приобщения обучающихся к социально значимой деятельности для осмысленного вы-

бора профессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

8.1. развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

8.2. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

 



5. Учебно-методический комплект 

 

Используемая литература:  

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2018. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авто-

ров Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2018. 

 

Наглядные пособия. 

1. Вселенная. 

2. Другие галактики. 

3. Звёзды. 

4. Луна. 

5. Малые тела Солнечной системы. 

6. Наша Галактика. 

7. Планеты земной группы. 

8. Планеты – гиганты. 

9. Солнце. 

10. Строение Солнца. 

 

Технические средства. 

1. Глобус Луны. 

2. Звёздный глобус. 

3. Карта Венеры. 

4. Карта Луны. 

5. Карта Марса. 

6. Модель небесной сферы. 

7. Подвижная карта звёздного неба. 

8. Спектроскоп. 

9. Телескоп. 

10. Теллурий. 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического объединения    ____________ Честников О. Ю 

учителей естествознания                     подпись                              Ф. И. О. 

ГКУ ССОШ № 3 города Армавира   "____"________20____ года                   

Краснодарского края 

от "___"_______20____года № 1                    

________________Самсонов А. И. 
подпись руководителя МО              Ф.И.О. 


		2023-01-06T14:57:02+0300
	Бабаянц Станислав Владимирович




