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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

примерной предметной учебной 

программы 

Рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: 

учебно-методическое пособие /Е. К. 

Страут. — М.: Дрофа, 2019. Учебник 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова. 

Категория обучающихся Учащиеся 11 классов  

СПб ГБПОУ «УОР № 1»  

Сроки освоения программы 1 год 

Объем учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 
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1. Пояснительная записка. 

 

Школьный курс астрономии знакомит обучающихся с современной естественно-

научной картиной мира, с развитием представлений о строении Вселенной, с длительным 

и сложным путём познания человечеством окружающей природы и своего места в ней.  

Астрономия — это учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, на формирование основ знаний методов и результатов 

научных исследований, на использование фундаментальных физических законов природы 

для изучения небесных тел и Вселенной как целого.  

Основная цель курса астрономии — заложить прочный фундамент научного 

мировоззрения обучающихся на основе знакомства с методами научного познания в 

приложении к космическим объектам, продемонстрировать принципиальную 

возможность познания человеком окружающего мира небесных тел.  

Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего 

образования являются:  

• формирование представлений о месте Земли и человечества во Вселенной;  

•объяснение наблюдаемых на небе природных астрономических явлений;  

•приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, о 

пространственных и временных масштабах наблюдаемой Вселенной, о наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• формирование навыков использования естественнонаучных и прежде всего 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики;  

• формирование интереса к изучению естественных наук, развитие представлений о 

существующих сферах профессиональных работ, связанных с астрономией и космической 

деятельностью; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий. 

 

Список нормативной документации к РП  

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 17.02.2023) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон № 371-ФЗ от 24.09.2022 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (ред. от 07.10.2022) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.  

№ 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

(ред. от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 21.03.2022) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 (ред. от 31.05.2023) «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»;  

• Устав СПб ГБПОУ «УОР№1». 

Место предмета в Учебном плане 

В соответствии с ФГОС СОО астрономия является обязательным предметом на 

уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по астрономии для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс»,  

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2018г. Изучение астрономии в 11 классе 

предполагается в объеме 34 часов, один час в неделю.  
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Общая характеристика предмета 

Изучение астрономии в общем образовании обусловливается важностью вклада 

астрономии в создание научной картины мира и формирование научного миропонимания 

современного человека. В рамках курса астрономии изучаются наблюдаемые 

астрономические явления, а также природа и эволюция наблюдаемых космических 

объектов. 

Концептуальным ядром курса астрономии является раскрытие представлений о строении 

и эволюции окружающего нас мира и методах астрономических исследований. Курс 

астрономии включает как традиционные вопросы практической астрономии, имеющие 

исторические корни, так и современные достижения астрофизики, полученные в 

результате наземных и космических исследований: 

•  сведения о природе и физических характеристиках планетных тел Солнечной системы и 

Солнца; 

•   общие представления о теории формирования звёзд и планетных систем; 

•   вопросы эволюции звёзд; 

•   вопросы строения и динамики нашей Галактики и других галактик; 

•   представление о структуре и эволюции наблюдаемой Вселенной. 

При изучении астрономии должны быть усвоены основные законы и 

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

сохранения энергии, законы механики, газовые законы, закон всемирного тяготения, 

законы Кеплера, закон Вина, закон Стефана — Больцмана и др. 

Важнейшим аспектом курса астрономии является знакомство с особенностями 

методологии этой науки, поскольку основа получения информации об объектах 

Вселенной - это наблюдения. Совокупность наземных и внеатмосферных средств 

наблюдения позволила сделать наблюдательную астрономию всеволновой и изучать всё 

многообразие процессов во Вселенной, а с учётом появившихся возможностей 

детектирования, помимо электромагнитных волн, ещё нейтрино и гравитационных волн 

астрономия стала многоканальной. 

Одним из важнейших практических приложений астрономии является 

космонавтика, которая обеспечивает развитие внеатмосферных методов наблюдения, 

исследование Земли и Солнца из космоса, освоение космического пространства с 

помощью космических летательных аппаратов — искусственных спутников, 

автоматических станций, пилотируемых космических кораблей. Исторические аспекты 

развития космонавтики, родиной которой стала наша страна, определяют большое 

воспитательное значение курса. 

Курс астрономии имеет тесные межпредметные связи прежде всего с курсом 

физики, а также с другими школьными предметами. Для освоения включённых в 

программу тем необходимо понимать смысл основных законов механики, термодинамики 

и электродинамики, физики газов, оптики, атомной и ядерной физики. Поскольку курс 

астрономии может преподаваться в 10-м классе, то отбор 

содержания данной программы базируется на физических явлениях и закономерностях, 

изученных в курсе физики основной школы. 

При изучении астрономии важны и межпредметные связи с математикой, прежде 

всего для понимания и получения различных количественных соотношений, 

характеризующих свойства космических объектов и графических способов представления 
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информации. Однако для освоения курса не требуются навыки проведения сложных 

математических преобразований и вычислений. 

Исходя из цели изучения астрономии в средней школе, основной акцент при отборе 

содержания сделан на вопросах изучения физической природы наблюдаемых 

астрономических тел и явлений. Отбор содержания базируется на логико-историческом 

принципе и осуществляется с учётом имеющегося у обучающихся запаса знаний по 

физике и математике. 

Важнейшее мировоззренческое значение имеют астрономические наблюдения - 

невооружённым глазом, а также работа с астрономическим материалом (изображения, 

схемы, карты неба, справочный материал) с использованием Интернета. 

В курсе астрономии выделяют следующие основные содержательные линии: 

•   влияние астрономических открытий на развитие цивилизации; 

•   роль нашей страны в освоении космического пространства; 

•   особенности астрономических методов изучения космических объектов; 

•  объяснение видимых невооружённым глазом астрономических явлений (видимые 

движения небесных тел, затмения, метеоры и др.); 

•    характеристики наблюдаемых тел Солнечной системы; 

•   физическая природа Солнца и звёзд и их эволюция; 

• строение и эволюция Вселенной, пространственновременные масштабы исследуемой 

области Вселенной. 

Изучение астрономии даёт возможность понять сущность наблюдаемых 

астрономических явлений, познакомиться с научными методами исследования объектов 

Вселенной, расширить представления о важных физических законах и их проявлении в 

космосе, осознать место Земли в Солнечной системе, Галактике, Вселенной; выработать 

сознательное отношение к антинаучным воззрениям. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты  

Изучение курса астрономии вносит вклад в достижение личностных результатов, 

которые отражают готовность обучающихся к саморазвитию, их мотивацию к 

целенаправленной познавательной деятельности и включают:  

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

• навыки сотрудничества со сверстниками и преподавателями в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  

Метапредметные результаты  

В процессе изучения курса астрономии обучающийся получит возможность 

научиться:  

• самостоятельно определять цели познавательной деятельности и использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей; выбирать успешные 
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стратегии в различных ситуациях;  

• общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности;  

• применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем;  

• самостоятельно искать методы решения практических задач, применять различные 

методы познания;  

• осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

ориентироваться в источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники 

безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

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 ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные 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 фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать 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 
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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 образовательной 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, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

. —воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой 

и математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

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

—объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

—объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

—вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию; 

—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

—описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

—объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 
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тел Солнечной системы; 

—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной 

системы. 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы 

Земли; 

—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

—определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

—описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

—называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

—объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

—описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

—описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

—характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 



10 
 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

—характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

—распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

—формулировать закон Хаббла; 

—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

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

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет 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: Полярная 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; 
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-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

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 гипотеза», 

«метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», 

«метод сбора» и «метод анализа данных»; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные 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 социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
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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 культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые 

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; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), что представлено в схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта-переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса физики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых 

игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать задачи. 
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На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме – 

планируемый результат) определены как закрепление умений разделять процессы на 

этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 

объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и 

форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых 

методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности, и на получение объективно нового 

исследовательского результата. 

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися 

познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении 

универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к 

исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки 

содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения материала — от единичного 

к общему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях 

модульного подхода возможна совершенно иная схема изучения физических процессов 

«всеобщее — общее— единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование 

простейших навыков работы с источниками, (картографическими и хронологическими) 

материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение 

придается комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в 

разных знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию 

методов электронной обработки при поиске и систематизации информации. 

Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности.  

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии(2ч.) 

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. История развития отечественной 

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

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5ч.) 

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. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планети 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 системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

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 космическими 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, 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. Годичный 

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 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 



15 
 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «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 (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ урока Тема урока 

1 Предмет астрономии 

2 Наблюдения- основа астрономии 

3 Звезды и созвездия.  Небесные координаты и звездные карты. 

4 Видимое движение звезд на различных географических широтах 

5 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 

6 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

7 Время и календарь 

8 Развитие представлений о строении мира 

9 Конфигурация планет. Синодический период. 

10 Законы движения планет Солнечной системы. 

11 Решение задач на движение планет 

12 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

13 Движение небесных тел под действием сил тяготения 

14 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Решение задач 

15 Общие характеристики планет 

16 Солнечная система как  комплекс тел, имеющих общее происхождение 

17 Система Земля-Луна 

18 Планеты земной группы 

19 Далекие планеты 

20 Планеты – карлики и малые тела 

21 Решение задач. 

22 Контрольная работа №1 

23 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. 

24 Солнце – ближайшая звезда. Атмосфера Солнца. 

25 Расстояния до звезд 

26 Массы и размеры звезд 

27 Решение задач. 

28 Переменные и нестационарные звезды 
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29 Наша Галактика 

30 Другие звездные системы-  галактики 

31 Основы современной космологии 

32 Контрольная работа №2 

33 Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

34 Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

 

1. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Оценка ответов учащихся 

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, строит ответ 

по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изученным материалом по другим, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, 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 недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

вопросов программного материала; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

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

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

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

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки   и 

трех   недочётов, при   наличии 4   -  5 недочётов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

2. Учебно-методическое обеспечение 

и перечень рекомендованной литературы 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. – Астрономия. – М: Дрофа, 2016 

2. Е.К.Страут Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013 
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3. В.М.Чаругин -Астрономия. -М: Просвещение,2019 

Информационные ресурсы 

1. Астронет (http://www.astronet.ru/) 

2. АстроТоп 100 (AstroTop of Russia) (http:// www.sai.msu.su/toplOO/). 

3. «Открытый Колледж» — «Астрономия» (http://www.college.ru/astronomy/) 

4. Все образование Интернет — Астрономия» (http://www.catalog.afledu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/ )        

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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5. Календарно-тематическое планирование 

№ ур., 

дата 
Тема урока Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

1 Предмет 
астрономии 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления 

Астрономия как 
наука. История 
становления 
астрономии в 
связи с 
практическими 
потребностями. 
Этапы развития 
астрономии. 
Взаимосвязь и 
взаимовлияние 
астрономии и 
других наук. 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
повторение изученного; 
заполнение опорного конспекта 
на интерактивной доске; 
проведение демонстрационного 
эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и 
формулирование выводов; про-
ектирование способов 
выполнения домашнего задания 

НАУЧИТСЯ 
объяснять причины 
возникновения и 
развития астрономии, 
приводить примеры, 
подтверждающие 
данные причины; 
иллюстрировать 
примерами 
практическую 
направленность 
астрономии; 
воспроизводить 
сведения по истории 
раз- вития астрономии, 
ее связях с другими 
науками 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель. 
Познавательные:  
формулировать понятие 
«предмет астрономии»; 
доказывать 
самостоятельность и 
значимость астрономии как 
науки. 

Формирование 
мотивации в 
изучении наук 
о природе, 
убежденности 
в возможности 
познания при-
роды и приме-
нимости физи-
ческих знаний 
к объяснению 
явлений окру-
жающего мира 
Понимание 
различия 
между 
мифологи- 
ческим и 
научным 
сознанием. 

2 Наблюдения
- основа 
астрономии 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье – 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Понятие 
«небесная 
сфера», 
основные линии 
и точки, 
горизонтальная 
система 
координат. 
Мнемонические 
приемы 
определения 
угловых 
размеров 
расстояний 
между точками 
небесной 
сферы. 
Телескопы как 
инструмент 
наглядной 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальный опрос; 
формулирование выводов; 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ 
изображать основные 
круги, ли- нии и точки 
небесной сферы 
(истинный (математи 
ческий) горизонт, 
зенит, надир, отвесная 
линия, азимут, 
высота); 
формулировать 
понятие «небесная 
сфера»; использовать 
полученные ранее 
знания из раздела 
«Оптические явления» 
для объяснения 
устройства и принципа 
работы телескоп 

Коммуникативные: 
выявлять проблему, 
инициативно сотрудничать 
в поиске и сборе 
информации для ее 
разрешения. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять план 
и определять 
последовательность 
действий. 
Познавательные: ставить и 
формулировать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать и оценивать 
полученные результаты 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития 
науки; 
понимание зна-
чимости науки; 
формирование 
заинтересован-
ности в науч-
ных знаниях об 
устройстве 
мира и 
общества. 
Взаимодейство
вать в группе 
сверстников 
при 
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астрономии. 
Виды 
телескопов и их 
характеристики. 
 

выполнении 
самостоятельн
ой работы; 
организовыват
ь свою 
познавательну
ю 
деятельность. 
 

3 Звезды и 

созвездия.  

Небесные 

координат

ы и 

звездные 

карты. 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровьес

бережения, 

уровневой 

дифференц

иации,инф

ормаоннок

оммуникац

иоые, 

групповые

, развития 

исследоват

ельских 

навыков 

1. Определени

е понятия 

«звездная 

величина». 

2. Введение 

понятия 

«созвездие» 

3. Экваториаль

ная система 

координат, 

точки и 

линии на 

небесной 

сфере. 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности): постановка 

учебной проблемы; парная 

экспериментальная работа;; 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания 

НАУЧИТСЯ 
формулировать 
понятие «созвездие», 
определять понятие 
«видимая звездная 
вели- чина»; 
определять разницу 
освещенностей, 
создаваемых 
светилами, по 
известным значениям 
звездных величин; 
использовать звездную 
карту для поиска 
созвездий и звезд на 
небе. 

Коммуникативные: 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ действий 
с эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий. 
Познавательные: 
контролировать 
и оценивать процесс и 
результаты деятельности 

Организовыват
ь 
целенаправлен
ную 
познавательну
ю деятельность 
в ходе 
самостоятельн
о- ной работы. 
 

4 Видимое 
движение 
звезд на 
различных 
географичес
ких широтах 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Исследование 
высоты полюса 
мира на 
различных 
географических 
широтах. 
Введение 
понятий 
«восходящее 
светило», 
«невосходящее 
светило», 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
работа с использованием 
интерактивной доски; 
составление алгоритма опре-
деления направления силы 
Лоренца по правилу левой руки; 
решение задач по теме; 
обсуждение принципа работы 
масс-спектографа; проекти-

НАУЧИТСЯ 
формулировать 
определения терминов 
и понятий «высота 
звезды», 
«кульминация», 
объяснять 
наблюдаемые 
невооруженным 
глазом движения звезд 
и Солнца на различных 
географических 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем, 
сотрудничество со 
сверстниками в поиске и 
сборе информации; с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли. 

Регулятивные: 
формировать целеполагание 
как постановку учебной 

Самостоятельн
о управлять 
собственной 
познавательной 
деятельностью. 
Формирование 
мотивации в 
изучении наук 
о природе, 
убежденности 
в возможности 
познания 
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«незаходящее 
светило», 
«верхняя 
кульминация», 
«нижняя 
кульминация». 
Вывод 
зависимости 
между высотой 
светила, его 
склонением и 
географической 
широтой 
местности. 

рование способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

широтах. задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выделять 
и формулировать 
необходимую информацию, 
структурировать знания, 
проводить аналогии 

Характеризовать 
особенности суточного 
движения звезд на 
различных географических 
широтах Земли, 
аналитически доказывать 
возможность визуального 
наблюдения светила на 
определенной 
географической широте 
Земли. 

природы и при-
менимости 
изучаемых 
законов к 
важнейшим 
областям 
деятельности 
человеческого 
общества 

5 Годичное 
движение 
Солнца по 
небу. 
Эклиптика. 

Урок 
ре-
флек-
сии и 
раз-
виваю-
щего 
кон-
троля 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, уровневой 
дифференци
ации, 
групповые, 
развития 
критическог
о мышления, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Введение 
понятий «дни 
равноденствия» 
и «дни 
солнцестояния»
, анализ 
астрономическо
го смысла дней 
равноденствия и 
солнцестояния. 
Введение 
понятия 
«эклиптика». 
Исследование 
движения 
Солнца в 
течение года на 
фоне созвездий 
с 
использованием 
подвижной 
карты. 
Обсуждение 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционноконтрольного типа 
и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): презентация и 
обсуждение докладов по теме 
«Магнитные свойства вещества и 
их классификация»; групповая 
работа по решению задач при 
консультативной помощи 
учителя; выполнение 
самостоятельной работы по теме 
«Магнитные свойства вещества»; 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ 
 объяснять различие 
магнитных свойств 
разных веществ; знать 
области их приме-
нения; выражать физи-
ческие величины в 
единицах СИ; 
записывать условие и 
решение различных 
задач на определение 
направления 
магнитных линий, 
силы Ампера и силы 
Лоренца по 
составленным алго-
ритмам 

Коммуникативные: ор ган 
изовыват ь учебное 
сотрудничество с 
учащимися и учителем, 
определять способы дей-
ствий в рамках 
предложенных условий и 
требований. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий, контролировать и 

Формирование 
коммуника-
тивной ком-
петентности в 
общении и со-
трудничестве 
со сверстника-
ми и учителем; 
овладение 
научным 
подходом к 
решению раз-
личных задач 
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продолжительн
ости дня и ночи 
в зависимости 
от широты 
местности в 
течение года. 

оценивать процесс и 
результаты деятельности 

6 Движение и 
фазы Луны. 
Затмения 
Солнца и 
Луны. 
 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, обучения 
на основе 
мо-
делирования 
проблемных 
ситуаций, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
критическог
о мышления, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Анализ модели 
взаимодействия 
Земли и Луны. 
Сравнительная 
характеристика 
физических 
свойств Земли и 
Луны. Анализ 
явлений 
солнечного и 
лунного 
затмений, 
условия их 
наступления и 
наблюдения на 
различных 
широтах Земли. 
 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): обсуждение 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; 
фронтальная беседа 
(демонстрация опытов Фарадея); 
установление условий 
существования индукционного 
тока; составление алгоритма 
решения задач на применение 
правила Ленца; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ 
 объяснять значение 
понятий: 
электромагнитная 

индукция, 
индукционный ток, 

магнитный поток', 
объяснять условия воз-
никновения и 
существования 
индукционного тока на 
примере опытов 
Фарадея:  

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем, 
сотрудничество со 
сверстниками в поиске и 
сборе информации. 
Регулятивные: 
формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития 
науки; 
использование 
приобретенных 
знаний для 
объяснения 
явлений, 
наблюдаемых в 
повседневной 
жизни 

7 Время и 
календарь. 
 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, обучения 
на основе 
мо-
делирования 
проблемных 
ситуаций, 
развивающе-
го обучения, 
развития 
критическог
о мышления, 
составления 
алгоритма 

Периодические 

или 

повторяющиес

я процессы как 

основа для 

измерения 

времени. 

Древние часы. 

Введение 

понятий 

«местное 

время», 

«поясное 

время», 

«зимнее 

время» и 

«летнее 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых зна¬ний (понятий, 
способов действий): обсуждение 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; 
фронталь¬ная беседа 
(демонстрация опытов Фарадея); 
установление условий 
существования индукционного 
тока; составление алгоритма 
решения за¬дач на применение 
правила Ленца; проектирование 
способов выполне¬ния 
домашнего задания; 
комменти¬рование 
выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ 
применять на практике 
правило Ленца; 
записывать условие и 
решение задач на 
применение правила 
Ленца по 
составленному 
алгоритму 

Коммуникативные: 
планировать учеб¬ное 

сотрудничество с 
учителем, 
сотруд¬ничество со 

сверстниками в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные: 
формировать целепола-
гание как постановку 

учебной задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже из¬вестно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития 
науки; 
использование 
приобретенных 
знаний для 
объяснения 
явлений, 
наблюдаемых в 
повседневной 
жизни 
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выполнения 
задания 

время». 

Бытовое и 

научное 

понятие 

«местное 

время». 

Летоисчислени

е в древности. 

Использование 

продолжительн

ых 

периодических 

процессов для 

создания 

календарей. 

Солнечные и 

лунные 

календари и их 

сравнение. 

Старый и 

новый стили. 

Современный 

календарь. 

 

алгоритму деятельности 

8 Развитие 

представлен

ий о 

строении 

мира. 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

информаци-

онно-комму-

никационны

е, развития 

критическог

о мышления 

Становление 

системы мира 

Аристотеля. 

Геоцентрическа

я система мира 

Птолемея. 

Достоинства 

системы и ее 

ограничения. 

Гелиоцентричес

кая система 

мира 

Коперника. 

Проблемы 

принятия 

гелиоцентричес

кой системы 

мира. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; 

обсуждение возможности 

количественно охарактеризовать 

явление электромагнитной 

индукции; рассказ учителя, 

сопровождаемый демонстрацией 

видеофрагментов (явление само-

индукции); решение задач по 

теме; проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

НАУЧИТСЯ 

 объяснять значение 

понятий: ЭДС 

индукции, самоин-

дукция, 

индуктивность', 

знать формулировку 

закона электромагнит-

ной индукции и уметь 

применять его матема-

тическое выражение 

для решения задач; 

знать обозначения и 

единицы измерения 

физических величин 

(ЭДС индукции, маг-

нитный поток, индук-

тивность); приводить 

Коммуникативные: 
выявлять проблемы, 

осознанно планировать и 

регулировать свою 

деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 
формировать целеполагание 

как постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
анализировать и син-

тезировать знания, 

устанавливать причинно-

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения; 

использование 

приобретенных 

знаний для 

объяснения 

явлений, 

наблюдаемых в 

повседневной 

жизни 
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примеры явления са-

моиндукции 

следственные связи ,строить 

логическую цепь 

рассуждений, структу-

рировать знания 
9 Конфигурац

ии планет. 

Синодическ
ий период. 

Урок 
ре-
флек-
сии и 
раз-
виваю-
щего 
кон-
троля 

Здоровьесбе
- режения, 
уровневой 
диффе-
ренциации, 
информацио
нно-
коммуни-
кационные, 
групповые, 
развития ис-
следователь-
ских 
навыков 

Конфигурации 
планет как 
различие 
положения 
Солнца и 
планеты 
относительно 
земного 
наблюдателя. 
Условия 
видимости 
планет при 
различных 
конфигурациях. 
Синодический и 
сидерический 
периоды 
обращения 
планет. 
Аналитическая 
связь между 
синодическим и 
сидерическим 
периодами для 
внешних и 
внутренних 
планет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционноконтрольного типа 
и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в дея-
тельности): постановка учебной 
проблемы;парная 
экспериментальная 

НАУЧИТСЯ 
 объяснять и 
описывать возникно-
вение индукционного 
тока в замкнутом про-
воднике, определять 
его направление 
согласно правилу 
Ленца; применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами; 
эффективно работать в 
паре 

Коммуникативные: 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ действий 
с эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий. 
Познавательные: 
контролировать 
и оценивать процесс и 
результаты деятельности . 

Формирование 
практических 
умений,убе-
жденности в 
применимости 
законов физики 
к 
наблюдаемым 
работа; 
отработка 
навыков 
оформления 
лабораторной 
работы по ал-
горитму; 
проектировани
е способов 
выполнения в 
окружающем 
мире явлениям; 
воспитание 
аккуратности в 
обращении с 
лабораторным 
оборудованием  
домашнего 
задания 
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10 Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы. 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

направ-

ленно- 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

информаци-

онно-комму-

никационны

е, развития 

логического 

мышления 

Эмпирический 

характер 

научного 

исследования 

Кепл ера. 

Эллипс, его 

свойства. 

Эллиптические 

орбиты 

небесных тел. 

Формулировка 

законов 

Кеплера. 

Значение и 

границы 

применимости 

законов 

Кеплера. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос; работа с 

текстом учебника и раздаточным 

материалом; заполнение 

опорного конспекта на 

интерактивной доске; решение 

задач по теме; проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ 

 объяснять значение 

понятий: энергия 

магнитного поля, 

электромагнитное 

поле', рассчитывать 

энергию магнитного 

поля, созданного 

током в проводнике; 

объяснять 

превращения энергии, 

происходящие при 

этом; объяснять суще-

ствование единого 

электромагнитного 

поля 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

учебных действий. 

Познавательные: 
выдвигать и обосновывать 

гипотезы, обозначать 

проблемы и находить пути 

их решения, анализировать 

объекты с целью выделения 

их признаков 

Формирование 

коммуника-

тивной ком-

петентности в 

общении и со-

трудничестве 

со сверстни-

ками и учите-

лем, научного 

мировоззрения 

и 

представлений 

о фундамен-

тальных поня-

тиях 

11 Решение 

задач. 

Урок 

ре-

флек-

сии и 

раз-

виваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровьесбе

- 

режения,уро

в- невой 

диффе-

ренциации, 

самопроверк

и и 

самокоррек- 

ции 

Методы 

определения 

расстояний до 

небесных тел: 

горизонтальный 

параллакс, 

радиолокационн

ый метод и 

лазерная 

локация. 

Методы 

определения 

размеров 

небесных тел: 

методологическ

ие основы 

определения 

размеров Земли 

Эратосфеном; 

метод 

триангуляции. 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: выполнение заданий 
контрольной работы 

НАУЧИТСЯ 

понимать физический 

смысл изученных 

понятий,законов, 

явлений; научиться 

систематизировать и 

воспроизводить знания 

и навыки, полученные 

при изучении темы 

«Электромагнетизм» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Регулятивные: 
планировать и прогно-

зировать результат. 

Познавательные: решать 

задачи разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения, применять 

полученные знания 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития наук 

и 

общественной 

практики, на-

выков самоана-

лиза и 

самоконтроля 

12 Определени

е расстояний 

Урок 

обще- 

Здоровьесбе

ре- жения, 
Определение 

расстояний до 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

НАУЧИТСЯ 

 объяснять значение 
Коммуникативные: 
планировать учебное 

Формирование 

научного ми-
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и размеров 

тел в 

Солнечной 

системе. 

метод 

©ло-

гиче-

ской 

на- 

прав- 

ленно- 

сти 

обучения на 

основе 

моделирован

ия 

проблемных 

ситуаций, 

развития 

критическог

о мышления, 

информацио

нно-

коммуни-

кационные 

планет 

Солнечной 

системы с 

использование

м справочных 

материалов. 

Определение 

положения 

планет 

Солнечной 

системы с 

использование

м данных 

«Школьного 

астрономическ

ого календаря» 

на текущий 

учебный год. 

Графическое 

представление 

положения 

планет 

Солнечной 

системы с 

учетом 

масштаба и 

реального 

расположения 

небесных тел 

на момент 

проведения 

работы 

способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа; выдвижение 

гипотез; проведение 

демонстрационного 

эксперимента; обсуждение 

результатов эксперимента и 

формулирование выводов; за-

полнение опорного конспекта на 

интерактивной доске; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

понятий: меха-

нические колебания, 

математический 

маятник: приводить 

примеры ко-

лебательного 

движения и описывать 

условия его 

возникновения 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

учебных действий. 

Познавательные: 
выдвигать и обосновывать 

гипотезы, обозначать 

проблемы и находить пути 

их решения, анализировать 

объекты с целью выделения 

их признаков 

ровоззрения и 

представлений 

о фунда-

ментальных 

понятиях; 

использование 

приобретенных 

знаний для 

объяснения 

явлений, 

наблюдаемых в 

повседневной 

жизни 

13 Движение 

небесных 

тел под 

действием 

сил 

тяготения. 

 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

информаци-

онно-комму-

никационны

е, обучения 

на основе 

мо-

делирования 

Аналитическое 

доказательство 

справедливост

и закона 

всемирного 

тяготения. 

Явление 

возмущенного 

движения как 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

работа с использованием 

интерактивной доски; работа с 

текстом учебника; фронтальная 

беседа (обсуждение методов 

описания гармонических 

НАУЧИТСЯ 

 объяснять смысл 

понятий и физических 

величин: гар-

монические 

колебания, 

амплитуда, период, 

частота, фаза', 

описывать динамику 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего современ-

ному уровню 

развития науки 

и 

общественной 
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проблемных 

ситуаций, 

развития 

крити-

ческого 

мышления 

доказательство 

справедливост

и закона 

всемирного 

тяготения. 

Применение 

закона 

всемирного 

тяготения для 

определения 

масс небесных 

тел. 

Уточненный 

третий закон 

Кеплера. 

Явление 

приливов как 

следствие 

частного 

проявления 

закона 

всемирного 

тяготения при 

взаимодействи

и Луны и 

Земли. 

 

колебаний и их характеристик); 

решение задач по теме; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

колебательного 

движения и 

превращения энергии 

на примере 

пружинного и 

нитяного маятников; 

решать задачи с 

использованием 

уравнения 

гармонических коле-

баний 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

практики 

14 Движение 

небесных 

тел под 

действием 

сил 

тяготения. 

Решение 

задач. 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережен ия, 

информаци-

онно-комму-

никационны

е, 

критическог

о мышления  

Общая 

характеристика 

орбит и 

космических 

скоростей 

искусственных 

спутников 

Земли. История 

освоения 

космоса. 

Достижения 

СССР и России 

в 

космических 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальный опрос; 

определение основных понятий и 

математических 

закономерностей, описывающих 

вынужденные электрические 

колебания; проведение 

демонстрационного 

эксперимента; обсуждение 

результатов эксперимента и 

формулирование выводов; 

фронтальная беседа (обсуждение 

отличий основных характеристик 

НАУЧИТСЯ 

 объяснять значение 

понятий: переменный 

ток, активное 

сопротивление, дей-

ствующее значение 

силы тока и 

напряжения', за-

писывать и применять 

чески описать 

вынужденные 

электрические 

колебания? Что такое 

активное 

сопротивле¬ние цепи? 

Коммуникативные: 
выявлять проблемы, 

осознанно планировать и 

регулировать свою 

деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: 
формировать целеполагание 

как постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

из бания; проведение 

демонстрационного 

эксперимента; обсуждение 

результатов эксперимента и 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убежденности 

в возможности 

познания 
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исследованиях. 

История 

исследования 

Луны. 

Запуск 

космических 

аппаратов к 

Луне. 

Пилотируемые 

полеты и 

высадка на 

Луну. История 

исследования и 

современный 

этап 

освоения 

межпланетного 

пространства 

космическими 

аппаратами. 

постоянного и переменного 

тока); заполнение опорного 

конспекта на интерактивной 

доске; решение задач по теме; 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Как определить 

значения силы тока, 

напряже-ния и 

мощности в цепи 

переменного тока? 

формулирование выводов; 

фронтальная беседа 

(обсуждение отличий 

основных характеристик 

постоянного и переменного 

тока); заполнение опорного 

конспекта на интерактивной 

доске; решение задач по 

теме; проектирование 

способов выполнения до-

машнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

15 Общие 

характерист

ики планет. 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления, 
педагогики 
со-
трудничеств
а 

Внутригруппов

ая общность 

планет земной 

группы и 

планет 

гигантов по 

физическим 

характеристика

м. Сходства и 

различия 

планет 

Солнечной 

системы по 

химическому 

составу, 

вызванные 

единством 

происхождения 

тел Солнечной 

системы. 

Выделение 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальный опрос; 
проведение демонстрационного 
эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и 
формулирование выводов; работа 
с текстом учебника; 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ 
 объяснять принцип 
действия и назначение 
основных элементов 
конструкции 
индукционного генера-
тора переменного тока 
и трансформатора 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Регулятивные: 
формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
анализировать и син-
тезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи,строить 
логическую цепь 
рассуждений, структу-
рировать знания 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития 
науки, 
устойчивого 
познавательног
о интереса к 
изучению есте-
ственных наук 
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критериев, по 

которым 

планеты 

максимально 

отличаются. 
16 Солнечная 

система как  
комплекс 
тел, 
имеющих 
общее 
происхожде
ние 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления 

Как устроена 
Солнечная си-
стема? Какие 
объекты, кроме 
планет, входят в 
нее? Каким за-
конам подчиня-
ется движение 
планет? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальная беседа; презентация 
и обсуждение докладов по теме 
«Солнечная система»; рассказ 
учителя, сопровождаемый 
демонстрацией видеофрагментов 
(строение Солнечной системы); 

НАУЧИТСЯ называть 
основные объекты, 
входящие в состав 
Солнечной системы; 
знать формулировку 
законов Кеплера; на-
учиться объяснять дви-
жение планет на 
основе законов 
Кеплера работа в 
тетрадях (заполнение 
обобщающей 
таблицы); 
формулирование 
законов Кеплера; 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: определять 
понятия, строить 
умозаключения, делать 
выводы. Познавательные: 
выделять и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики 

17 Система 
Земля-Луна. 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления 

Определение 
основных 
критериев 
характеристики 
и сравнения 
планет. 
Характеристика 
Земли согласно 
выделенным 
критериям. 
Характеристика 
Луны согласно 
выделенным 
критериям. 
Сравнительная 
характеристика 
атмосферы 
Луны и Земли и 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальная беседа; презентация 
и обсуждение докладов по теме 
«Солнечная система»; рассказ 
учителя, сопровождаемый 
демонстрацией видеофрагментов 
(строение Солнечной системы); 

НАУЧИТСЯ называть 
основные объекты, 
входящие в состав 
Солнечной системы; 
знать формулировку 
законов Кеплера; на-
учиться объяснять дви-
жение планет на 
основе законов 
Кеплера работа в 
тетрадях (заполнение 
обобщающей 
таблицы); 
формулирование 
законов Кеплера; 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: определять 
понятия, строить 
умозаключения, делать 
выводы. Познавательные: 
выделять и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики 
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астрофизически
х и 
геологических 
следствий 
различия. 
Сравнительная 
характеристика 
рельефа планет. 
Сравнительная 
характеристика 
химического 
состава планет. 
Обоснование 
системы «Земля 
— Луна» как 
уникальной 
двойной 
планеты 
Солнечной 
системы. 
 

комментирование 
выставленных оценок 
 

18 Планеты 

земной 

группы. 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье-
сбережен ия, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления, 
педагогики 
со-
трудничеств
а, групповые 

Основные 

характеристик

и планет 

земной группы 

(физические, 

химические), 

их строение, 

особенности 

рельефа и 

атмосферы. 

Спутники 

планет земной 

группы и их 

особенности. 

Происхождени

е спутников. 

Сравнительная 

характеристика 

Марса, Венеры 

и Меркурия 

относительно 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
презентация и обсуждение 
докладов по теме «Производство 
и передача электроэнергии»; 
групповая работа с текстом 
учебника и раздаточным 
материалом; выполнение 
самостоятельной работы (тест); 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ называть 
существующие 
способы производства 
и передачи электро-
энергии, методы ее 
рационального исполь-
зования, нормы элек-
тробезопасности 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, выявлять проблему, 
выслушивать мнения 
других. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то. что уже 
усвоено в курсе физики и 
что еще подлежит 
усвоению, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 

Познавательные: 
анализировать и син-
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь рассу-
ждений 

Формирование 
умения вести 
диалог с 
учителем и 
одноклассни-
ками на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного ува-
жения; осозна-
ние ценности 
научных 
знаний для 
объяснения 
явлений окру-
жающего мира 
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Земли. 
19 Далекие 

планеты. 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
личностно 
ориентирова
нного обуче-
ния, 
развития 
критическог
о мышления, 
информацио
нно-
коммуни-
кационные 

Основные 

характеристик

и 

планет-

гигантов 

(физические, 

химические), 

их строение. 

Спутники 

планет-

гигантов и их 

особенности. 

Происхождени

е 

спутников. 

Кольца планет 

гигантов 

и их 

особенности. 

Происхождени

е колец. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): рассказ учителя, 
сопровождаемый демонстрацией 
видеофрагментов (теория 
Максвелла, опыты Герца, 
экспериментальное обнаружение 
электромагнитных волн); 
выдвижение и обоснование 
гипотез о свойствах 
электромагнитных волн; об-
общение; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ 
объяснять значение 
понятия элек-

тромагнитная волна; 
знать условия возник-
новения и распростра-
нения электромагнит-
ных волн, основные 
положения теории 
Максвелла, суть 
опытов Герца 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы. 
Регулятивные: 
формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы и обобщения 

Формирование 
устойчивого 
интереса к из-
учению нового, 
убежденности 
в значимости 
достижений 
естественных 
наук для 
удовле-
творения 
запросов 
современного 
общества 

20 Планеты-

карлики и 

малые тела. 

Решение 

задач. 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления, 
педагогики 
со-
трудничеств
а 

Астероиды и 

их 

характеристик

и. Особенности 

карликовых 

планет. 

Кометы и их 

свойства. 

Проблема 

астероидно-

кометной 

опасности для 

Земли. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальный опрос; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый демонстрацией 
видеофрагментов (изобретение 
радио А.С. Поповым); 
выдвижение и обоснование 
гипотез о принципах радиосвязи; 
формирование смыслового 
чтения; работа с текстом 
учебника; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ 
 объяснять значение 
понятий: модуляция, 

детектирование; 
знать устройство 
радиоприемника, со-
зданного А.С. 
Поповым, основные 
принципы радиосвязи; 
научиться приводить 
примеры применения 
радиоволн 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли. 
Регулятивные: 
планировать и прогно-
зировать результат своей 
учебной деятельности. 
Познавательные: 
анализировать и син-
тезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи,строить 
логическую цепь 
рассуждений, структу-
рировать знания 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению; 
воспитание 
чувства 
патриотизма и 
гордости за 
наших сооте-
чественников 
— творцов 
науки 

21 Контрольна

я работа 1 

Урок 

разви-

вающего 
контроля 

Здоровьесбере-

жения, 

информационн
о-

коммуникацио

Контрольная 

работа. 

Гипотеза о 

формировании 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
формулирование определений 

основных понятий молекулярно-

НАУЧИТСЯ называть 
основные свойства 
электромагнитных 
волн: поглощение, от-
ражение, преломление, 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
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нные, развития 
критического 

мышления. 

всех тел 

Солнечной 

системы в 

процессе 

длительной 

эволюции   

холодного   

газопылевого   

облака. 

Объяснение их 

природы на 

основе этой 

гипотезы 

кинетической теории вещества; 
фронтальная беседа (обсуждение 

вопросов о применимости 

молекулярно-кинетической теории); 
заполнение опорного конспекта; 

разработка алгоритма решения задач по 

данной теме. 
Проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

поляризация; 
научиться сравнивать 
свойства 
электромагнитных и 
механических волн 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности 

ному уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики 

22 Солнце -

ближайшая 

звезда. 

Энергия и 

температур

а Солнца. 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровьесбе
- режения, 
уровневой 
диффе-
ренциации, 
самопроверк
и и 
самокоррек- 
ции 

Энергия и 

температура 

Солнца. 

Химический 

состав Солнца. 

Внутреннее 

строение 

Солнца. 

Атмосфера 

Солнца. 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: выполнение заданий 
контрольной работы 

НАУЧИТСЯ понимать 
физический смысл 
изученных понятий, 
законов, явлений; 
научиться си-
стематизировать и вос-
производить знания и 
навыки, полученные 
при изучении темы 
«Колебания» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 
Регулятивные: 
планировать и прогно-
зировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития наук 
и 
общественной 
практики,навы-
ков 
самоанализа и 
самоконтроля 

23 Солнце – 
ближайшая 
звезда. 
Энергия и 
температура 
Солнца. 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления, 
групповые 

Какими харак-
теристиками 
обладают звез-
ды? Что такое 
спектральная 
классификация? 
Каковы основ-
ные характери-
стики Солнца 
как звезды? Ка-
ково внутреннее 
строение Солн-
ца? Что понима-
ют под эволю-
цией звезд? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
презентация и обсуждение 
докладов по теме «Солнце и 
звезды»; работа с текстом 
учебника; заполнение опорного 
конспекта на интерактивной 
доске; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ называть 

основные харак-

теристики звезд, строе-

ние Солнца, стадии 

эволюции и жизни 

звезд 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из одного вида 
в другой, использовать 
межпредметные понятия и 
связи 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и обществен-
ной практики, 
убежденности 
в 
применимости 
законов физики 
к 
наблюдаемым 
в окружающем 
мире явлениям 
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24 Солнце – 
ближайшая 
звезда. 
Атмосфера 
Солнца. 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления, 
групповые 

Какими харак-
теристиками 
обладают звез-
ды? Что такое 
спектральная 
классификация? 
Каковы основ-
ные характери-
стики Солнца 
как звезды? Ка-
ково внутреннее 
строение Солн-
ца? Что понима-
ют под эволю-
цией звезд? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
презентация и обсуждение 
докладов по теме «Солнце и 
звезды»; работа с текстом 
учебника; заполнение опорного 
конспекта на интерактивной 
доске; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ называть 

основные харак-

теристики звезд, строе-

ние Солнца, стадии 

эволюции и жизни 

звезд 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из одного вида 
в другой, использовать 
межпредметные понятия и 
связи 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и обществен-
ной практики, 
убежденности 
в 
применимости 
законов физики 
к 
наблюдаемым 
в окружающем 
мире явлениям 

25 Расстояние 

до звезд. 

 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информацио
нно-
коммуни-
кационные, 
развития 
логического 
мышления, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Астрономическ

ие единицы 

измерения 

расстояний. 

Аналитическое 

соотношение 

между 

светимостью и 

звездной 

величиной. 

Абсолютная 

звездная 

величина. Ее 

связь с 

годичным 

параллаксом. 

Спектральные 

классы. 

Диаграмма 

«спектр — 

светимость». 

Размеры и 

плотность 

вещества звезд. 

Определение 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
проведение демонстрационного 
эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и 
формулирование выводов; со-
ставление алгоритма решения 
задач на закон преломления 
света; решение задач по теме; 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ объяснять 
значение понятия по-

казатель 
преломления', знать 
формулировку закона 
преломления света; 
объяснять явления 
преломления и 
полного отражения; 
записывать условие и 
решение задач на 
явление преломления 
света по 
составленному 
алгоритму 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 
способы действий в рамках, 
предложенных условий и 
требований. Регулятивные: 
ставить учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

Формирование 
самостоятель-
ности в приоб-
ретении новых 
знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний для 
объяснения 
явлений, 
наблюдаемых в 
повседневной 
жизни 
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массы звезд 

методом 

изучения 

двойных 

систем. 

Модели звезд. 

 
26 Массы и 

размеры 
звезд 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
со-
трудничеств
а, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, 
групповые, 
составления 
алгоритма 
дея-
тельности 

Что такое 
звезда? Как они 
зарождаются и 
что происходит 
во вреия их 
жизни. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
формулирование основных 
определений; работа с учебником 
и звездной картой; составление 
алгоритма определения звездных 
координат; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ объяснять 
значение понятий: эк-

липтика, небесный 

экватор, звездные 

координаты (прямое 

восхождение и 
склонение), 
параллакс, парсек, 
определять ко-
ординаты небесных 
тел на звездной карте 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать целеполагание 
как постановку' учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию 

Формирование 
мотивации в 
изучении наук 
о природе, 
убежденности 
в возможности 
познания 
природы и при-
менимости 
изучаемых 
законов к 
важнейшим 
областям 
деятельности 
человеческого 
общества 

27 Решение 

задач. 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровьесбе
- режения, 
уров- невой 
диффе-
ренциации, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

Применение 
закономерносте
й, 
характеризующ
их тела 
Солнечной 
системы. 
Применение 
закономерносте
й, 
характеризующ
их диаграмму 
«спектр — 
светимость». 
Применение 
закономерносте
й для 
определения 
масс звезд 
системы. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
проведение демонстрационного 
эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и 
формулирование выводов; 
составление алгоритма решения 
задач на построение изображений 
в линзе; решение задач по теме; 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

НАУЧИТСЯ объяснять 
значение понятий: 
решать задачи, 
используя знания по 
темам «Строение 
Солнечной системы», 
«Природа тел 
Солнечной системы», 
«Солнце и звезды». 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, получать 
недостающую информацию 
с помощью вопросов. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, составлять 
план решения задачи, 
самостоятельно исправлять 
ошибки. 
Познавательные: 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и обществен-
ной практики; 
использование 
приобретенных 
знаний для 
объяснения 
явлений, 
наблюдаемых в 
повседневной 
жизни 
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Использование 
элементов 
схемы, 
отражающей 
эволюцию звезд 
в зависимости 
от массы. 
 

познавательных задач, 
выделять существенные 
характеристики объекта и 
классифицировать их 

28 Переменные 
и 
нестационар
ные звезды 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
со-
трудничеств
а, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, 
групповые, 
составления 
алгоритма 
дея-
тельности 

Что такое 
звезда? Как они 
зарождаются и 
что происходит 
во вреия их 
жизни. 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
формулирование основных 
определений; работа с учебником 
и звездной картой; составление 
алгоритма определения звездных 
координат; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ объяснять 
значение понятий: эк-

липтика, небесный 
экватор, звездные 

координаты (прямое 

восхождение и 
склонение), 

параллакс, парсек, 
определять ко-
ординаты небесных 
тел на звездной карте 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать целеполагание 
как постановку' учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию 

Формирование 
мотивации в 
изучении наук 
о природе, 
убежденности 
в возможности 
познания 
природы и при-
менимости 
изучаемых 
законов к 
важнейшим 
областям 
деятельности 
человеческого 
общества 

29 Наша 

Галактика.  

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
со-
трудничеств
а, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, 
групповые, 
составления 
алгоритма 
дея-
тельности 

Что такое эк-
липтика и не-
бесный 
экватор? Какие 
координаты 
описывают 
расположение 
тел на небесной 
сфере? Чем 
отличается гео-
центрическая 
система от ге-
лиоцентриче-
ской? Что такое 
парсек? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная беседа; 
формулирование основных 
определений; работа с учебником 
и звездной картой; составление 
алгоритма определения звездных 
координат; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

НАУЧИТСЯ объяснять 
значение понятий: эк-

липтика, небесный 

экватор, звездные 
координаты (прямое 
восхождение и 

склонение), 
параллакс, парсек, 
определять ко-
ординаты небесных 
тел на звездной карте 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать целеполагание 
как постановку' учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию 

Формирование 
мотивации в 
изучении наук 
о природе, 
убежденности 
в возможности 
познания 
природы и при-
менимости 
изучаемых 
законов к 
важнейшим 
областям 
деятельности 
человеческого 
общества 

30 Другие 
звездные 

Урок 
обще- 

Здоровье- 
сбережении, 

Что такое га-
лактика? Какие 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

НАУЧИТСЯ называть 
основные типы 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

Формирование 
целостного ми-
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системы-  
галактики 

мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о мышления 

типы галактик 
определены? 
Как устроена 
наша галактика 
- Млечный 
Путь? Что 
изучает космо-
логия? Какова 
современная 
модель эволю-
ции Вселенной? 

способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальная беседа; презентация 
и обсуждение докладов по теме 
«Строение Вселенной»; работа с 
раздаточным материалом; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый демонстрацией 
видеофрагментов (типы 
галактик); комментирование 
выставленных оценок 

галактик и строение 
нашей галактики — 
Млечного Пути; иметь 
представление о совре-
менном состоянии кос-
мологии 

точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать 
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Регулятивные: определять 
понятия, строить 
умозаключения, делать 
выводы. Познавательные: 
анализировать и син-
тезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи,строить 
логическую цепь 
рассуждений, структу-
рировать знания 

ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики 

31 Основы 

современно

й 

космологии 

Урок 

Ре-

флек-

сии и 

раз-

виваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровье- 

сбережения, 

информаци-

онно-комму-

никационны

е, уровневой 

дифференци

ации, 

групповые, 

развития 

критическог

о мышления, 

составления 
алгоритма 

выполнения 

задания  

«Красное 

смещение» в 

спектрах 

галактик. Закон 

Хаббла. 

Значение 

постоянной 

Хаббла. 

Элементы 

общей теории 

относительност

и 

А. Эйнштейна. 

Теория 

А. А. 

Фридмана о 

не 

стационарност

и Вселенной и 

ее 

подтверждение

. Научные 

факты, 

свидетельству

ющие о 

различных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционноконтрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в дея-

тельности): фронтальный опрос; 

групповая работа по решению 

задач при консультативной 

помощи учителя; 

самостоятельная работа с тек-

стами задач; выполнение 

самостоятельной работы по теме 

«Оптика. Световые 

волны»проектирование способов 

выполнения домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

НАУЧИТСЯ 

применять имеющиеся 

знания к решению 

конкретных задач; 

грамотно оформлять 

решение задач в 

тетради; использовать 

математический 

аппарат в решении 

задач на уроках 

физики; овладевать 

научным подходом к 

решению различных 

задач по теме 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество с 
учащимися и учителем, 
определять способы дей-
ствий в рамках 
предложенных условий и 
требований. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Формирование 

коммуника-

тивной ком-

петентности в 

общении и со-

трудничестве 

со сверстника-

ми и учителем; 

овладение 

научным 

подходом к 

решению раз-

личных задач 
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этапах 

эволюционного 

процесса во 

Вселенной. 

Темная энергия 

и ее 

характеристик

и. Современная 

космологическ

ая модель 

возникновения 

и развития 

Вселенной с 

опорой на 

гипотезу 

Г. А. Гамова, 

обнаруженное 

реликтовое 

излучение 
32 Контрольна

я работа 2. 

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля 

Здоровьесбе
- режения, 
уров- невой 
диффе-
ренциации, 
самопроверк
и и 
самокоррек- 
ции 

Как применить 
приобретенные 
знания, навыки 
в конкретной 
деятельности? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: выполнение заданий 
контрольной работы 

НАУЧИТСЯ понимать 
физический смысл 
изученных понятий, 
законов, явлений; 
научиться 
систематизировать и 
воспроизводить знания 
и навыки, полученные 
при изучении темы 
«Галактики» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 
Регулятивные: 
планировать и прогно-
зировать результат. 
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития наук 
и 
общественной 
практики, 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

33 Урок – 

конференц

ия 

«Одиноки 

ли мы во 

Вселенной

?» 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационны
е, развития 
критическог
о и 
логического 
мышления 

Ранние идеи 

существования 

внеземного 

разума. 

Представление 

идей 

внеземного 

разума в 

работах 

ученых, 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): обсуждение 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; фрон-
тальная беседа; рассказ учителя, 
сопровождаемый демонстрацией 
видеофрагментов (принцип 
относительности); презентация и 
обсуждение докладов по теме 

НАУЧИТСЯ 
извлекать информацию 

из различных 

источников (включая 

средства массовой 

информации и 

Интернет-ресурсы) и 

критически ее 

оценивать. 

Коммуникативные: 
выявлять проблему, 
инициативно сотрудничать 
в поиске и сборе 
информации для ее 
разрешения. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже 
усвоено в курсе физики и 
что еще подлежит 
усвоению, оценивать 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики 
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философов и 

писателей-

фантастов. 

Биологическое 

содержание 

термина 

«жизнь» и 

свойства 

живого. 

Биологические 

теории 

возникновения 

жизни. 

Уникальность 

условий Земли 

для 

зарождения и 

развития 

жизни. 

Методы поиска 

планет, 

населенных 

разумной 

жизнью. 

Радиотехничес

кие методы 

поиска 

сигналов 

разумных 

существ. 

Перспективы 

развития идей 

о 

внеземном раз 

уме и 

заселении 

других планет 

«Следствия постулатов теории 
относительности»; групповая 
работа по решению задач при 
консультативной помощи 
учителя; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
анализировать и син-
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь рас-
суждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы 

34 Урок – 

конференц

ия 

Урок 
откры-
тия 
нового 

Здоровье- 
сбережения, 
информаци-
онно-комму-

Повторить и 

обобщить 

знания 

обучающихся 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальный опрос; 

Выполняя 

самостоятельные 

работы, учащиеся 

НАУЧАТСЯ 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество с 
учащимися и учителем, 

Формирование 
коммуника-
тивной ком-
петентности в 
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«Одиноки 

ли мы во 

Вселенной

?» 

знания никационны
е, уровневой 
дифференци
ации, 
групповые, 
развития 
критическог
о мышления, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания 

по астрономии 

 
работа с текстом учебника; 
составление алгоритма 
выполнения задания; групповая 
работа по решению задач при 
консультативной помощи 
учителя; самостоятельная работа 
с текстами задач; подготовка к 
контрольной работе; 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок 

пользоваться 

приложениями, 

данными в учебнике, 

и брать из таблиц 

нужные для решения 

задач величины 

 

определять способы дей-
ствий в рамках 
предложенных условий и 
требований. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий, контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 

общении и со-
трудничестве 
со сверстника-
ми и учителем; 
овладение 
научным 
подходом к 
решению раз-
личных задач 

 


