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Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена с учётом следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 №413, в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578от 29.06.2017 N 613); 

2. Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об организации изучения       учебного предмета 

"Астрономия"; 

3. Авторская программа по астрономии для общеобразовательных школ под редакцией В. М. Чаругина (Москва «Просвещение» 2017 

г.), с учётом использования учебника «Астрономия 10-11» автора В. М. Чаругин для общеобразовательных учреждений (базовый уровень); 

4. Учебный план муниципального автономного учреждения Упоровская средняя общеобразовательная школа. Приказ № 109/3-од от 

23.06.2021 года. 

 

 

 

 

Раздел I 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 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 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. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

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 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 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 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. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 

Содержание тем учебного предмета «Астрономия» 

Введение (1 час)  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Астрометрия (5 ч)      

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Небесная механика (3 ч)      

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Законы движения небесных тел. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. Первая и вторая космические 

скорости; оптимальная полуэллиптическая орбита КА к планетам, время полёта к планете. 

Строение Солнечной системы (7 ч)      

Солнечная система. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения 

расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. Планета Земля Луна  и её влияние на Землю. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. Современные представления о происхождении 

Солнечной системы. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)      

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. Определение основных характеристик Солнца; строение 

солнечной атмосферы; законы излучения абсолютно твёрдого тела и температура фотосферы и пятен; проявление солнечной активности и её 

влияние на климат и биосферу Земли. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ.  

Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд; свойства остатков взрывов сверхновых звёзд. Жизнь звёзд различной массы и её 

отражение на диаграмме «спектр–светимость»; гравитационный коллапс и взрыв белого карлика в двойной системе из-за перетекания на него 

вещества звезды-компаньона; гравитационный коллапс ядра массивной звезды в конце её жизни. Оценка возраста звёздных скоплений. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Млечный путь (3 ч)      

Наша Галактика - Млечный Путь. Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных туманностей; распределение их вблизи 

плоскости Галактики; спиральная структура Галактики. Межзвездный газ и пыль. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. 

Галактики (3 ч)      

Типы галактик и их свойства; красное смещение и определение расстояний до галактик; закон Хаббла; вращение галактик и содержание 

тёмной материи в них. Природа активности галактик; природа квазаров. Природа скоплений и роль тёмной материи в них; межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от него; ячеистая структура распределения Галактик и скоплений во Вселенной. Состав и структура Галактики. Вращение 

Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)      



Связь закона всемирного тяготения с представлениями о конечности и бесконечности Вселенной; фотометрический парадокс; 

необходимость общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрией Вселенной; радиус и возраст Вселенной ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии (2 ч)      

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. Вклад тёмной материи в массу Вселенной; наблюдение сверхновых звёзд в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной; природы силы всемирного отталкивания. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Невидимые спутники у звёзд; методы обнаружения экзопланет; экзопланеты с условиями благоприятными для жизни. Развитие представлений о 

существовании жизни во Вселенной; формула Дрейка и число цивилизаций в Галактике; поиск сигналов от внеземных цивилизаций и подача 

сигналов им. 

 

 

 

 

Раздел III 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы   

11класс 

(1 час в неделю, 33 недели, 33 часа в год) 

№ 

Урока/№ 

урока в 

разделе 

Дата 

проведения 

урока 

план/факт 

Тема урока 
Требование стандарта 

 

Цели, задачи Домашнее задание 

Знать/понимать  

 

Введение (1 ч)      

 

1/1 1 неделя/ Введение в астрономию 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 

взглядов человека на Вселенную. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

- что изучает астрономия;  

- роль наблюдений в астрономии;  

- значение астрономии;  

- что такое Вселенная;  

- структуру и масштабы  

Вселенной; 

§ 1, 2 

 

Астрометрия (5 ч)      

 

2/1 

 
2 неделя/ Звёздное небо 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. 

- что такое созвездие;  

- названия некоторых созвездий, их 

конфигурацию, альфу каждого из этих 

созвездий; 

- основные точки, линии и круги на 

небесной сфере: 

- горизонт,  

- полуденная линия,  

§ 3 



3/2 

3 

неделя/ 

Небесные координаты 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ 

СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Суточное 

движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

- небесный меридиан,  

- небесный экватор,  

- эклиптика,  

- зенит,  

- полюс мира,   

- ось мира,  

- точки равноденствий и солнцестояний;  

- теорему о высоте полюса мира над 

горизонтом;  

- основные понятия сферической и 

практической астрономии: 

- кульминация и высота светила над 

горизонтом;  

-прямое восхождение и  

склонение;  

- сутки;  

- отличие между новым и старым 

стилями;  

- величины:  

- угловые размеры Луны и Солнца;  

- даты равноденствий и солнцестояний;  

- угол наклона эклиптики к экватору;  

- соотношения между мерами и мерами 

времени для измерения углов;  

- продолжительность года;  

- число звёзд, видимых невооружённым 

взглядом;  

- принципы определения географической 

широты и долготы по астрономическим 

наблюдениям;  

- причины и характер видимого движения 

звезд и Солнца, а также годичного 

движения Солнца 

§ 4 

4/3 

4 

неделя/ 

Видимое движение планет 

и Солнца 
Движение Земли вокруг Солнца. § 5 

5/4 

5 

неделя/ 

Движение Луны и 

Затмения 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. 
§ 6 

6/5 

6 

неделя/ 

Время и календарь 
Время и календарь. 

 
§ 7 

 

Небесная механика (3 ч)      
 

7/1 

7 

неделя/ 

Система мира. Урок, 

направленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые 

общешкольные дела» в 

части решения 

практикоориентированных 

заданий, в рамках 

Всероссийского фестиваля 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

- понятия:  

- гелиоцентрическая система мира;  

- геоцентрическая система мира;  

- синодический период;  

- звёздный период;  

- горизонтальный параллакс;  

- угловые размеры светил;  

- первая космическая скорость;  

- вторая космическая скорость;  

§ 8 



энергосбережения   - способы определения размеров и массы 

Земли;  

- способы определения расстояний до 

небесных тел и их масс по закону 

Кеплера;  

- законы Кеплера и их связь с законом 

тяготения 

8/2 

8 

неделя/ 

Законы Кеплера  

движения планет 

 

Законы движения небесных тел. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

 

§ 9 

9/3 

9 

неделя/ 

Космические скорости  

и межпланетные 

перелёты. Зачёт 

Первая и вторая космические  

скорости; оптимальная  

полуэллиптическая орбита КА к  

планетам, время полёта к планете 

§ 10, 11 

 

Строение Солнечной системы (7 ч)      
 

10/1 

10 

неделя/ 
Современные 

представления о строении 

и составе Солнечной 

системы 

Солнечная система. 

Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. 

- происхождение Солнечной системы; 

- основные закономерности в Солнечной 

системе; 

- космогонические гипотезы; 

- система Земля–Луна; 

- основные движения Земли;  

- форма Земли; 

- природа Луны; 

- общая характеристика планет земной 

группы (атмосфера, поверхность); 

- общая характеристика планет-гигантов 

(атмосфера; поверхность); 

- спутники и кольца планет-гигантов; 

- астероиды и метеориты; 

- пояс астероидов; 

- кометы и метеоры 

§ 12 

11/2 
11 

неделя/ 
Планета Земля Планета Земля § 13 

12/3 

12 

неделя/ Луна и её влияние на 

Землю 

Луна  и её влияние на Землю. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Система Земля - Луна 

§ 14 

13/4 
13 

неделя/ 
Планеты земной группы   Планеты земной группы. § 15 

14/5 
14 

неделя/ 

Планеты-гиганты. 

Планеты-карлики   
Планеты-гиганты. § 16 

15/6 
15 

неделя/ 

Малые тела Солнечной 

системы 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
§ 17 

16/7 

16 

неделя/ 

Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной системы. Урок, 

Современные представления о происхождении Солнечной 

системы 
§ 18 



направленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые 

общешкольные дела» в 

части решения 

практикоориентированных 

заданий. Игра в рамках 

недели правовых знаний 

«Статистика безопасных 

каникул» 

 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)      
 

17/1 

17 

неделя/ 

Методы астрофизических 

Исследований 

 

Методы астрономических исследований. 

Электромагнитное излучение, космические лучи и 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации 

о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-

БОЛЬЦМАНА. 

 

 

- основные физические характеристики 

Солнца: 

- масса,  

- размеры,  

- температура;  

- схему строения Солнца и физические 

процессы, происходящие в его недрах и 

атмосфере;  

- основные проявления  

солнечной активности, их причины, 

периодичность и влияние на Землю;  

- основные характеристики звёзд в 

сравнении с Солнцем:   

- спектры,   

- температуры,   

- светимости; 

- пульсирующие и взрывающиеся звезд;  

- порядок расстояния до звёзд, способы 

определения и размеров звёзд;  

- единицы измерения расстояний:  

- парсек,   

- световой год;  

- важнейшие закономерности мира звёзд;  

- диаграммы «спектр–светимость» и 

«масса–светимость»;  

- способ определения масс двойных звёзд;  

- основные параметры состояния 

звёздного вещества: 

- плотность, 

- температура, 

- химический состав, 

- физическое состояние; 

§ 19 

18/2 

18 

неделя/ 

Солнце 

Определение основных характеристик Солнца; строение 

солнечной атмосферы; законы излучения абсолютно 

твёрдого тела и температура фотосферы и пятен; 

проявление солнечной активности и её влияние на климат 

и биосферу Земли 

§ 20 

19/3 

19 

неделя/ 

Внутреннее строение и 

источник энергии Солнца.  
Урок, направленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые 

общешкольные дела» в 

части решения 

практикоориентированных 

заданий, посвященных 

празднику 23 февраля. 

«Короли разума: великие 

мужчины-физики» 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления 

солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные 

связи. 

 

§ 21 

20/4 

20 

неделя/ Основные характеристики 

звёзд 

Звезды: основные физико-химические характеристики и 

их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик 

и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. 

§ 22–23 



21/5 

21 

неделя/ Белые карлики, 

нейтронные звёзды, 

чёрные дыры. Двойные, 

кратные и переменные 

звёзды 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные 

планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 

КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ.  

 

- важнейшие понятия: 

- годичный параллакс, 

- светимость, 

- абсолютная звёздная величина; 

- устройство и назначение телескопа; 

- устройство и назначение рефракторов и 

рефлекторов 

§ 24–25 

22/6 
22 

неделя/ 

Новые и сверхновые 

звёзды 

Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых 

звёзд; свойства остатков взрывов сверхновых звёзд 
§ 26 

23/7 

23 

неделя/ 

Эволюция звёзд. Зачёт 

Жизнь звёзд различной массы и её отражение на 

диаграмме «спектр–светимость»; гравитационный 

коллапс и взрыв белого карлика в двойной системе из-за 

перетекания на него вещества звезды-компаньона; 

гравитационный коллапс ядра массивной звезды в конце 

её жизни. Оценка возраста звёздных скоплений. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

§ 27 

 

Млечный путь (3 ч)      
 

24/1 

24 

неделя/ 

Газ и пыль в Галактике 

Наша Галактика - Млечный Путь. 

Наблюдаемые характеристики отражательных и 

диффузных туманностей; распределение их вблизи 

плоскости Галактики; спиральная структура Галактики. 

Межзвездный газ и пыль. 

- понятие туманности;  

- основные физические параметры, 

химический состав и распределение 

межзвёздного вещества в Галактике;  

- примерные значения следующих 

величин:  

- расстояния между звёздами в 

окрестности Солнца, их число в 

Галактике, её размеры,  

- инфракрасный телескоп;  

- оценка массы и размеров чёрной дыры 

по движению отдельных звёзд 

§ 28 

25/2 
25 

неделя/ 

Рассеянные и шаровые 

звёздные скопления  
ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. § 29 

26/3 

26 

неделя/ 

Сверхмассивная чёрная 

дыра в центре Млечного 

Пути.  Урок, 

направленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые 

общешкольные дела» в 

части решения 

практикоориентированных 

заданий, посвященных 

празднованию дня 

космонавтики «Космос -

это мы» 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. § 30 

 

Галактики (3 ч)      
 



27/1 

27 

неделя/ 

Классификация галактик 

Типы галактик и их свойства; красное смещение и 

определение расстояний до галактик; закон Хаббла; 

вращение галактик и содержание тёмной материи в них 

- основные физические параметры, 

химический состав и распределение 

межзвёздного вещества в Галактике;  

- примерные значения следующих 

величин:  

- основные типы галактик, различия 

между ними;  

- примерное значение и физический 

смысл постоянной Хаббла;  

- возраст наблюдаемых небесных тел 

§ 31 

28/2 

28 

неделя/ 

Активные галактики и 

квазары 
Природа активности галактик; природа квазаров § 33 

29/3 

29 

неделя/ 

Скопления галактик. Зачёт 

Природа скоплений и роль тёмной материи в них; 

межгалактический газ и рентгеновское излучение от него; 

ячеистая структура распределения Галактик и скоплений 

во Вселенной. Состав и структура Галактики. Вращение 

Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие 

других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики 

 

§ 33 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)      
 

30/1 

30 

неделя/ 

Конечность и 

бесконечность Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная 

Связь закона всемирного тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности Вселенной; 

фотометрический парадокс; необходимость общей теории 

относительности для построения модели Вселенной 

- связь закона всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной;  

- что такое фотометрический парадокс;  

- необходимость общей теории 

относительности для построения модели 

Вселенной;  

- понятие «горячая Вселенная»;  

- крупномасштабную структуру 

Вселенной;  

- что такое метагалактика;  

§ 34, 35 



 

 

 

31/2 

31 

неделя/ 

Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое 

излучение 

Связь средней плотности материи с законом расширения 

и геометрией Вселенной; радиус и возраст Вселенной 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. 

- космологические модели Вселенной 

§ 36 

 

Современные проблемы астрономии (2 ч)      
 

32/1 

32 

неделя/ 
Ускоренное расширение 

Вселенной и тёмная 

энергия   

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. Вклад тёмной материи в массу 

Вселенной; наблюдение сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие ускоренного расширения 

Вселенной; природы силы всемирного отталкивания 

- какие наблюдения подтвердили теорию 

ускоренного расширения Вселенной;  

- что исследователи понимают под тёмной 

энергией;  

- зачем в уравнение Эйнштейна была 

введена космологическая постоянная;  

- условия возникновения планет около 

звёзд;  

- методы обнаружения экзопланет около 

других звёзд;  

- об эволюции Вселенной и жизни во 

Вселенной;  

- проблемы поиска внеземных 

цивилизаций;  

- формула Дрейка 

§ 37 

33/2 

 

33 

неделя/ 

Обнаружение планет возле 

других звёзд. Поиск жизни 

и разума во Вселенной. 

Зачёт. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон 

Хаббла. Невидимые спутники у звёзд; методы 

обнаружения экзопланет; экзопланеты с условиями 

благоприятными для жизни. Развитие представлений о 

существовании жизни во Вселенной; формула Дрейка и 

число цивилизаций в Галактике; поиск сигналов от 

внеземных цивилизаций и подача сигналов им 

§ 38, § 39 


