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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, вводится 

стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии, с использованием 

программы Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Е. К. Страут .  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне, дает распределение учебных часов по разделам в соответствии с 

учебным планом 1 учебный час в неделю 34 часа в год.  

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 

5-е изд., пересмотр. М. :Дрофа, 2018. – 238.  

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико - 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и 

патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в 

мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.  

 

Задача астрономии заключается в формировании у обучающихся естественнонаучной 

грамотности как способности человека занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также в 

его готовности интересоваться естественнонаучными идеями.  

Современный образованный человек должен стремиться участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

 научно объяснять явления;  

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.  
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                            Планируемые результаты освоения учебного предмета астрономии 

Раздел Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Астрономия, ее 

значение и связь с 

другими науками 

 умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

 умение сотрудничать 

с взрослыми, 

сверстниками, детьми 

младшего возраста в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

1. освоение регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, 

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 ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей 

достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных 

универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций;  

 распознавать и фиксировать 

сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического 

пространства и развития международного 

сотрудничества в этой области 

Практические 

основы 

астрономии 

Строение 

Солнечной 

системы 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Солнце и звезды 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Жизнь и разум во 

Вселенной 



4 

 

науки,  владения 

достоверной 

информацией о 

передовых достижениях 

и открытиях мировой и 

отечественной науки; 

заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества; готовность к 

научно-техническому 

творчеству; 

 чувство гордости за 

отечественную 

космонавтику, 

гуманизм; 

 положительное 

отношение к труду, 

целеустремлённость; 

 экологическая 

культура, бережное 

отношение к родной 

земле, природным 

богатствам России, мира 

и космоса, понимание 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов и разумное 

природопользование 

противоречия в информационных 

источниках;  

 использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления выявленных в 

информационных источниках 

противоречий; 

 осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые 

способы решения задач; 

 приводить критические аргументы 

как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий 

и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать 

проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; 

 занимать разные позиции в 

познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции 
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самостоятельно; ставить проблему и 

работать над её решением; управлять 

совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за 

её пределами); 

 при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных 

ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, 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;  

 согласовывать позиции членов 

команды в процессе работы над 

общим продуктом (решением); 

 представлять публично результаты 

индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так 

и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой 

коммуникации, исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 
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симпатий; 

 воспринимать критические 

замечания как ресурс собственного 

развития; 

точно и ёмко формулировать как 

критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в 

рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра;  

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

• смысл физического закона Хаббла;  

• основные этапы освоения космического  

пространства;  

• гипотезы происхождения Солнечной системы;  

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

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

уметь  
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 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;  
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• 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;  

• 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; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Обучающиеся должны знать:  
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, 

фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;  

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;  

должны уметь:  
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах;  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах;  

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора.  

 

Необходимость общего астрономического образования обусловлена тем, что знание основ современной астрономической науки дает 

возможность учащимся:  

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  



8 

 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира  

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  

- выработать сознательное, отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам, 

постоянно апеллирующим к Космосу.  
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Основное содержание программы предмета  

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч)  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  

Демонстрации.  

1. портреты выдающихся астрономов;  

2. изображения объектов исследования в астрономии.  

 

2. Практические основы астрономии (5 ч)  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Демонстрации.  

1. географический глобус Земли;  

2. глобус звездного неба;  

3. звездные карты;  

4. звездные каталоги и карты;  

5. карта часовых поясов;  

6. модель небесной сферы;  

7. разные виды часов (их изображения);  

8. теллурий.  

3. Строение Солнечной системы (7 ч)  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 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.  

Демонстрации.  
1. динамическая модель Солнечной системы;  

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций;  

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;  

4. схема Солнечной системы;  

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.  

 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч)  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.  

Демонстрации.  
1. глобус Луны;  

2. динамическая модель Солнечной системы;  

3. изображения межпланетных космических аппаратов;  

4. изображения объектов Солнечной системы;  

5. космические снимки малих тел Солнечной системы;  

6. космические снимки планет Солнечной системы;  

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы;  

8. фотография поверхности Луны.  
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5. Солнце и звезды (6 ч)  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

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

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Демонстрации.  
1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела;  

2. схема внутреннего строения звезд;  

3. схема внутреннего строения Солнца;  

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела;  

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца;  

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд;  

7. фотоизображения Солнца и известных звезд.  

 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

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

Демонстрации.  
1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска 

жизни во Вселенной;  

2. схема строения Галактики;  

3. схемы моделей Вселенной;  

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной;  

5. фотографии звездных скоплений и туманностей;  

6. фотографии Млечного Пути;  

7. фотографии разных типов галактик.  

 

7. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании.  
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3. Учебно-тематический план 

Воспитательные задачи 

1) Использовать воспитательные возможности содержания предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

2)  Привлекать внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов 

и явлений; 

3) Применять интерактивные формы учебной работы; 

4) Инициировать исследовательскую деятельность в форме индивидуальных и групповых 

проектов; 

5) Побуждать обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие Уставу Гимназии. 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Астрономия, ее значение и 

связь с другими науками  

2   

2 Практические основы 

астрономии 

5 2 1 

3 Строение Солнечной 

системы 

7 2 1 

4 Природа тел Солнечной 

системы  

8 1 1 

5 Солнце и звезды 6 1  

6 Строение и эволюция 

Вселенной 

5   

7 Жизнь и разум во Вселенной 2  1 

Итого 34 6 4 

 

4. Формы и критерии (нормы) оценивания знаний обучающихся по физике  

 

Контроль уровня обучения астрономии в 11 классе. 

№ Наименование 

разделов и тем 

Источник 

1.  Контрольная работа №1 

«Практические основы 

астрономии» 

Гомулина Н.Н. Астрономия: Проверочные и 

контрольные работы 11 класс. Учеб. пособие М.: 

Дрофа, 2018. – 80с. 

 2.  Контрольная работа №2 

«Строение солнечной системы» 

3.  Контрольная работа №3 

«Природа тел Солнечной 

системы» 

4.  Итоговая контрольная работа 

 

 

5. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  
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1. Не более одной грубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка «2 » ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть поставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.  

Виды ошибок  

Грубые ошибки  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

 Оценка практических работ.  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  
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2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были предусмотрены работой.  

5. Соблюдал требования безопасности труда.  

 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но:  

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.  

 

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

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены следующие ошибки:  

1. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью.  

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записи единиц 

измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не 

принципиального для этой работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

3. Или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы.  

 

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

1. Работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не правильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3».  

 

Оценка за устные работы  
Оценка «5» выставляется, если учащийся:  

1.  последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;  

2. показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

3. самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов, свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

4.  уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

5. излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя;  

6.  рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  
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7.  допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» выставляется, если учащийся:  

1. показывает знание всего изученного учебного материала;  

2. дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

3. анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя;  

4. соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  

1. демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

2. применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу;  

3. допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

4. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

5. затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов;  

6. дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

7. использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.  

 

Оценка «2» выставляется, если учащийся:  

не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов.  

 

Оценивание тестовых работ:  
“5”- если набрано от 81 до 100% от максимально возможного балла;  

“4”- от 61 до 80%;  

“3”- от 51 до 60%;  

“2”- до 50%. 

 

 

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

2018.  – 238с. 

2. Кунаш, М. А.. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2018. – 217с. 

3. Гомулина Н.Н. Астрономия: Проверочные и контрольные работы 11 класс. Учеб. пособие 

М.: Дрофа, 2018. – 80с. 
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