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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и Положения о рабочей программе педагога 

МБОУ Светлянской СОШ. 

Программа разработана с учетом Рабочей программы воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. 

Воспитательный потенциал урока выражен личностными результатами, прописанными в 

тематическом  планировании. 

Изучение предметной области "Астрономия" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

 

При составлении Программы использованы: 

1. Учебник В.М. Чаругина.  «Астрономия» 10-11 класс.- Москва: Просвещение, 2018г.  

 

 

1I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Личностные результаты освоения астрономии должны отражать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и  обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост  

− оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 



основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

− 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;  

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

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

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни МБОУ Светлянской СОШ, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных 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 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 МБОУ Светлянской СОШ, так и за его 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.  

 
3. Выпускник на базовом уровне научится: 

 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

Образования выпускник на базовом уровне научится: 

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

– 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 

– 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 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; 

– 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 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. 

 

 4. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 

–формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем 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. 

 

III. Содержание курса астрономии  
 10 классе. 

Введение в астрономию (2ч) 

Основные астрономические объекты, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; 

физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их пространстве. 

Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства этих  

небесных тел. Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, 

радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях.  

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является 

изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — 

измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет 

и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (8 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 



особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать 

об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении. 

11 класс 

Астрофизика и звёздная астрономия (6 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах 

наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности 

и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о 

внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши 

представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об основных 

характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов, 

понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные 

звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во 

Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и 

умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

 Получить представление о нашей Галактике —Млечном Пути, об объектах, её 

составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о 

её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от нас 

сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 

Получить представление о различных типах галактик, об определении расстояний до них 

по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении 

галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных галактиках 

и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их 

скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления 

галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом, узнать как 

решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с 

этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе 

построения космологических моделей Вселенной; 

узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 

радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 



Показать современные направления изучения Вселенной, рассказать о возможности 

определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и об 

открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат 

представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках 

жизни и внеземных цивилизаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 



Тематическое планирование уроков астрономии 10 класс  

Название 

раздела 

(часы) 

Тема урока Планируемые результаты Контр

оль 

Личностные  Метапредметные Предметные  

Введение в 

астрономию 

(1ч) 

 Введение в 

астрономию 

 

демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире. 
 

Познавательные: обсудить потребности 

человека в познании, как наиболее значимой 

ненасыщаемой потребности, понимание  

различия  между мифологическим и научным 

сознанием.  

Регулятивные: формулировать понятие  

«предмет астрономии»; доказывать 

самостоятельность и значимость астрономии 

как науки. 

Коммуникативные: позитивно относятся к 

процессу общения. Умеют задавать вопросы и 
доказывать свою точку зрения. 

 объяснять причины возникновения и развития 

астрономии, приводить примеры, 

подтверждающие данные причины; 

иллюстрировать примерами практическую 

направленность астрономии; воспроизводить 

сведения  по истории  развития астрономии, ее 

связях с другими науками 

 

Астрометрия 

(5 ч) 

 

 

Звездное небо.  работать с информацией 
научного содержания. 
 

Познавательные: Выделяют характеристики 
объектов. 
Регулятивные: формулировать выводы об 
особенностях астрономии как науки; 
приближенно оценивать угловые расстояния 
на небе; классифицировать телескопы, 
используя различные основания 
(конструктивные особенности, вид 
исследуемого спектра и т. д.); 
Коммуникативные: взаимодействовать  в группе   
сверстников при выполнении самостоятельной 
работы; организовывать свою познавательную 
деятельность. 

-изображать основные круги, линии и точки 

небесной сферы (истинный (математический) 

горизонт, зенит, надир, отвесная линия, азимут, 

высота); формулировать понятие «небесная 

сфера»; использовать полученные ранее знания 

из раздела «Оптические явления» для 

объяснения устройства и принципа работы 

телескопа 

 

Небесные 

координаты. 

 работать с информацией 
 

Познавательные: Изучить некоторые созвездия 
при наблюдении 
Регулятивные: организовывать целенаправленную 
познавательную деятельность в ходе 
самостоятельной работы. 
формулировать проблему микроисследования, 
извлекать информацию, представленную в явном 
виде 
Коммуникативные: : взаимодействовать  в группе   

сверстников при выполнении самостоятельной 

работы; организовывать свою познавательную 

деятельность. 

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. 

 

Видимое 

движение 

планет и 

Солнца. 

 описывают правила  движения 

планет. 
 

Познавательные:. Характеризовать особенности 

суточного движения звезд на различных 

географических широтах Земли, аналитически 

доказывать возможность визуального 

наблюдения светила на определенной 

географической широте Земли. 

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

 



Движение Луны 

и затмение. 

 Регулятивные: самостоятельно управлять 

собственной познавательной деятельностью 

Коммуникативные: взаимодействовать  в группе   

сверстников при выполнении самостоятельной 

работы; организовывать свою познавательную 

деятельность.: проявлять готовность к 

принятию истории, культуры и традиций 

различных народов. Формулировать выводы о 

причинах различной продолжительности дня и 

ночи в зависимости от широты местности; 

проводить анализ вида звездного неба с 

использованием  подвижной карты, исходя из 

времени года. 

воспроизводить определения терминов и 

понятия «эклиптика», объяснять наблюдаемое 

движение  Солнца  в течение года; характери- 

зовать особенности суточного движения Солнца 

на полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли, называть причины изменения 

продолжительности дня и ночи на различных 

широтах в течение года 

 

Время и 

календарь. 

формулировать понятия и определения 

«синодический период», «сидерический пери- 

од»; объяснять наблюдаемое движение и фазы 

Лу- ны, причины затмений Луны и Солнца; 

описывать порядок смены лунных фаз 

 

Небесная 

механика(3 ч) 

 

Система мира.  умеют формулировать и пояснять 

виды времени. 

 

Познавательные: анализируют  необходимость 

введения високосного года 

Регулятивные: анализировать понятие «время», 

пояснять смысл понятия «время» для 

определенного контекста. 

Коммуникативные проявлять толерантное и 

уважительное отношение к истории, культуре и 

традициям других народов. 

 

формулировать определения терминов и понятий 
«местное время», «поясное время», 
«зимнее время» и «летнее время»; пояснять 
причины введения часовых поясов; 
анализировать взаимосвязь точного времени и 
географической долготы; объяснять 
необходимость введения високосных лет и 
нового календарного стиля. 

 

Законы движения 

планет. 

Космические 

скорости. 

воспроизводить исторические сведения о 

становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира, объяснять петлеобразное 

движение планет   с    использованием  эпициклов и 

дифферентов. 

 

Межпланетные 

полёты. 

воспроизводить определения терминов и 
понятий «конфигурация планет», «синоди- 
ческий и сидерический периоды обращения 
планет». 

 

Строение 

солнечной 

системы (7 ч) 

 

 

 

Современные 

представления о 

солнечной 

системе. 

 описывают представления о 
солнечной системе, планетах. 

понятные для партнёра 

высказывания, уважают мнение 

сверстников. 

 
 

Познавательные: 
формулировать        выводы        о причинах 
различной продолжительности дня и ночи в 
зависимости от широты местности; 
проводить анализ вида звездного неба с 
использованием  подвижной карты, исходя 
из времени год; 
Регулятивные: объяснять суть эмпирического 
способа определения формы траектории небесных 
тел (на примере Марса). 
Коммуникативные:  осознают свои действия. 

Учатся строить понятные для партнёра 

высказывания, уважают мнение сверстников. 

воспроизводить определения терминов и 
понятий «эллипс», «афелий», «перигелий», 

«большая и малая полуось эллипса», 

«астрономическая единица»; формулировать 

законы Кеплера 

 



 

 

 

Планета Земля  формулировать определения терминов и 

понятий «горизонтальный параллакс», 

«угловые размеры объекта»; пояснять сущность 

метода определения расстояний по параллаксам 

светил, радиолокационного метода и метода 

лазерной локации; вычислять расстояние до 

планет по горизонтальному параллаксу, а их 
размеры по угловым размерам и расстоянию.  

 

 Луна и её 

влияние на 

Землю. 

объяснять процессы формирования 
поверхности Луны и ее рельефа; перечислять 
результаты исследований, проведенных 
автоматическими аппаратами и астронавтами; 
характеризовать внутреннее строение Луны, 
химический состав лунных пород. 

 

Планеты земной 

группы 

 проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

Познавательные: использовать информацию 

научного содержания, представленную в 

различных видах (таблицы, текст), для анализа и 

сравнения характеристик планет Солнечной 

системы, классификации объектов. 

Регулятивные: иметь классифицировать планеты 

по их признакам. 

Коммуникативные выражать отношение к 

интеллектуально-эстетической красоте и 

гармоничности законов небесной механики, 

аналитически доказывать справедливость 

законов Кеплера на основе закона всемирного 

тяготения; делать вывод о взаимодопол-няемости 

результатов применения эмпирического и 

теоретического методов научного исследования. 

определять массы планет на  основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; описывать 

движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; объяснять причины 

возникновения приливов на Земле и 

возмущений в движении тел Солнечной 

системы. определять возможность наблюдения 

планет на заданную дату; располагать планеты 

на орбитах в принятом масштабе. 

 

Планеты 

гиганты и 

карлики. 

характеризовать особенности  движения (время 
старта, траектории полета) и маневров 
космических аппаратов для исследования тел 
Солнечной системы; описывать маневры, 
необходимые для посадки на поверхность 
планеты или выхода на орбиту вокруг нее. 

 

 Малые тела 

солнечной 

системы 

 выдвигать предложения о способах 

защиты от космических объектов, 

сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное 

отношение к четкости и высокой 

научной грамотности 

тел          общего происхождения. 

 

Познавательные: описывать возможные 

последствия столкновения Земли и других малых 

тел Солнечной системы при пересечении орбит. 

Регулятивные: аргументированно пояснять 

причины астероидно-кометной опасности 

Коммуникативные: отстаивать собственную 

точку зрения о Солнечной системе как 

комплексе тел          общего происхождения. 

 

формулировать основные положения гипотезы о 

формировании тел Солнечной  системы, 

анализировать основные положения 

современных представлений о происхождении 

тел Солнечной системы, использовать положения 

современной  теории происхождения тел 

Солнечной системы. 

 

 Контрольная 

работа № 1.  

 управлять собственной 

познавательной деятельностью; 

проявлять ответственное 

отношение к познавательной 

деятельности, навыки работы с 

информационными источниками. 
 

Познавательные: использовать методы решения 
задач 
Регулятивные: формулировать выводы 
относительно космических тел, опираясь на 
законы и закономерности астрономии. 
Коммуникативные: организовывать 

самостоятельную познавательную деятельность. 
использовать информацию научного содержания, 
представленную в различных видах (таблицы, 
текст),  для решения задач. 

перечислять основные характеристики планет, 
основания для их разделения на группы, 
характеризовать планеты земной группы и пла- 
неты-гиганты, объяснять причины их сходства и 
различия. 
 

№ 1 



 Итоговый урок.  вести аргументированную беседу. 

 
Познавательные: характеризовать средства со- 

временной науки в целом и ее различных 

областей (астрономии, химии, физики, биологии, 

географии), позволяющие осуществлять поиск 

жизни на других планетах Солнечной системы и 

экзопланетах;  
Регулятивные: участвовать в дискуссии по проблеме 
существования внеземной жизни во Вселенной; 
формулировать собственное мнение 
относительно проблемы существования жизни 
вне Земли; аргументировать собственную 
позицию относительно значимости поиска разума 
во Вселенной 
Коммуникативные: участвовать в дискуссии по 
проблеме существования внеземной жизни во 
Вселенной; формулировать собственное мнение 
относительно проблемы существования жизни 
вне Земли; аргументировать собственную 
позицию относительно значимости поиска разума 
во Вселенной 

использовать знания о методах исследования в 

астрономии; характеризовать современное 

состояние проблемы существования жизни во 

Вселенной, условия, необходимые для 

развития жизни. 
 

 

11 класс 

Астрофизика 

и звездная 

астрономия. 

(6 ч) 

  

Методы 

астрофизически

х исследований 

выдвигать предложения о способах 

защиты от космических объектов, 

сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное 

отношение к четкости и высокой 

научной грамотности 

тел          общего происхождения. 

 

Познавательные: использовать информацию 

научного содержания, представленную в 

различных видах (таблицы, текст), для анализа и 

сравнения характеристик планет Солнечной 

системы, классификации объектов. 

Регулятивные: иметь классифицировать планеты 

по их признакам. 

Коммуникативные выражать отношение к 

интеллектуально-эстетической красоте и 

гармоничности законов небесной механики, 

аналитически доказывать справедливость 

законов Кеплера на основе закона всемирного 

тяготения; делать вывод о взаимодопол-няемости 

результатов применения эмпирического и 

теоретического методов научного исследования. 

Принцип действия и устройство 

телескопов, рефракторов и рефлекторов; 

радиотелескопы и радиоинтерферометры 

 

Солнце проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

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. 

 

Внутреннее 

строение и 

источник 

энергии Солнца. 

проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

Расчёт температуры внутри  Солнца; 

термоядерный источник энергии Солнца и 

перенос энергии внутри Солнца; 

наблюдения солнечных нейтрино 

 

Основные 

характеристики 

звезд 

выдвигать предложения о способах 

защиты от космических объектов, 

сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное 

отношение к четкости и высокой 

научной грамотности 

Определение основных характеристик 

звёзд; спектральная классификация звёзд; 

диаграмма «спектр– светимость» и 

распределение звёзд на ней; связь массы со 

светимостью звёзд главной 

последовательности; звёзды, красные 

гиганты, сверхгиганты и белые карлики 

 



тел          общего происхождения. 

 

Белые карлики, 

дыры. 

проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

Познавательные: Выделяют характеристики 
объектов. 
Регулятивные: формулировать выводы об 
особенностях астрономии как науки; 
приближенно оценивать угловые расстояния 
на небе; классифицировать телескопы, 
используя различные основания 
(конструктивные особенности, вид 
исследуемого спектра и т. д.); 

Коммуникативные: взаимодействовать  в   группе   

сверстников при выполнении самостоятельной 

работы; организовывать свою познавательную 

деятельность. 

Особенности строения белых карликов и 

предел Чандрасекара на их массу; 

пульсары и нейтронные звёзды; понятие 

чёрной дыры; наблюдения двойных звёзд и 

определение их масс; пульсирующие 

переменные звёзды; цефеиды и связь 

периода пульсаций со светимостью у них 

 

Двойные, 

кратные и 

переменные 

новые и 

сверхновые 

звезды. 

Наблюдаемые проявления взрывов новых и 

сверхновых звёзд; свойства остатков 

взрывов сверхновых звёзд 

 

Млечный 

путь – наша 

галактика 

 (3 ч). 

 

 

Газ и пыль в 

галактике. 

выдвигать предложения о способах 

защиты от космических объектов, 

сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное 

отношение к четкости и высокой 

научной грамотности 

тел          общего происхождения. 

 

Познавательные: использовать информацию 

научного содержания, представленную в 

различных видах (таблицы, текст), для анализа и 

сравнения характеристик планет Солнечной 

системы, классификации объектов. 

Регулятивные: иметь классифицировать планеты 

по их признакам. 

Коммуникативные выражать отношение к 

интеллектуально-эстетической красоте и 

гармоничности законов небесной механики, 

аналитически доказывать справедливость 

законов Кеплера на основе закона всемирного 

тяготения; делать вывод о взаимодопол-няемости 

результатов применения эмпирического и 

теоретического методов научного исследования 

Наблюдаемые характеристики 

отражательных и диффузных туманностей; 

распределение их вблизи плоскости 

Галактики; - понятие туманности; - 

основные физические параметры, 

химический состав и распределение 

межзвёздного вещества в Галактике; 

- примерные значения - объяснять причины 

различия видимого и истинного 

распределения звёзд, межзвёздного 

вещества и галактик на небе; 

- находить расстояния между  спиральная  

 структура Галактики 

 

Рассеянные и 

шаровые 

звездные 

скопления.  

проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

Наблюдаемые свойства скоплений и их 

распределение в Галактике. 
 

Сверхмассивная 

черная дыра. 

 Наблюдение за движением звёзд в центре 

Галактики в инфракрасный телескоп; 

оценка массы и размеров чёрной дыры по 

движению отдельных звёзд 

 

Галактики  

(3 ч) 

  

Классификация 

галактик 

выдвигать предложения о способах 

защиты от космических объектов, 

сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное 

Познавательные: Выделяют характеристики 
объектов. 
Регулятивные: формулировать выводы об 
особенностях астрономии как науки; 
приближенно оценивать угловые расстояния 
на небе; классифицировать телескопы, 
используя различные основания 

Типы галактик и их свойства; красное 

смещение и определение расстояний до 

галактик; закон Хаббла; вращение галактик 

и содержание  тёмной материи в них. 

 



отношение к четкости и высокой 

научной грамотности 

тел          общего происхождения. 

 

(конструктивные особенности, вид 
исследуемого спектра и т. д.); 

Коммуникативные: взаимодействовать  в группе   

сверстников при выполнении самостоятельной 

работы; организовывать свою познавательную 

деятельность. 

Активные 

галактики и 

квазары 

проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

Познавательные: Выделяют характеристики 
объектов. 
Регулятивные: формулировать выводы об 
особенностях астрономии как науки; 
приближенно оценивать угловые расстояния 
на небе; классифицировать телескопы, 
используя различные основания 
(конструктивные особенности, вид 
исследуемого спектра и т. д.); 

Коммуникативные: взаимодействовать  в группе   

сверстников при выполнении самостоятельной 

работы; организовывать свою познавательную 

деятельность. 

Природа активности галактик;  природа 

квазаров. 

 

 

Скопление 

галактик. 

 Природа скоплений и роль тёмной материи 

в них; межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от него; ячеистая 

структура распределения Галактик и 

скоплений во Вселенной. 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной  

(3 ч) 

Конечность и 

бесконечность 

Вселенной 

выдвигать предложения о способах 

защиты от космических объектов, 

сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное 

отношение к четкости и высокой 

научной грамотности 

тел          общего происхождения. 

 

Познавательные: использовать информацию 

научного содержания, представленную в 

различных видах (таблицы, текст), для анализа и 

сравнения характеристик планет Солнечной 

системы, классификации объектов. 

Регулятивные: иметь классифицировать планеты 

по их признакам. 

Коммуникативные выражать отношение к 

интеллектуально-эстетической красоте и 

гармоничности законов небесной механики, 

аналитически доказывать справедливость 

законов Кеплера на основе закона всемирного 

тяготения; делать вывод о взаимодопол-няемости 

результатов применения эмпирического и 

теоретического методов научного исследования 

Связь закона всемирного тяготения с 

представлениями о конечности и 

бесконечности Вселенной; 

фотометрический парадокс; необходимость 

общей теории относительности для 

построения модели Вселенной 

 

Модель горячей 

вселенной 

проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

Связь средней плотности материи с 

законом расширения и геометрией 

Вселенной; радиус и возраст Вселенной 

 

Контрольная 

работа № 1 

управлять собственной 

познавательной деятельностью; 

проявлять ответственное 

отношение к познавательной 

деятельности, навыки работы с 

информационными источниками. 
 

Проверить качество знаний № 2 

Современные 

проблемы 

астрономии 

(2ч) 

Ускоренное 

расширение 

Вселенной 

проявлять готовность к 

самообразованию, ответственное 

отношение к учению, 

организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность 

Познавательные: характеризовать средства со- 

временной науки в целом и ее различных 

областей (астрономии, химии, физики, биологии, 

географии), позволяющие осуществлять поиск 

жизни на других планетах Солнечной системы и 

экзопланетах;  
Регулятивные: участвовать в дискуссии по проблеме 
существования внеземной жизни во Вселенной; 
формулировать собственное мнение 
относительно проблемы существования жизни 
вне Земли; аргументировать собственную 

Вклад тёмной материи в массу Вселенной; 

наблюдение сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной; природы силы 

всемирного отталкивания. Невидимые 

спутники у звёзд; методы обнаружения 

экзопланет; экзопланеты с условиями 

благоприятными для жизни. 

 

Поиск жизни и Развитие представлений о существовании  



разума во 

Вселенной 

позицию относительно значимости поиска разума 
во Вселенной 

Коммуникативные: участвовать в дискуссии по 
проблеме существования внеземной жизни во 
Вселенной; формулировать собственное мнение 
относительно проблемы существования жизни 
вне Земли; аргументировать собственную 
позицию относительно значимости поиска разума 
во Вселенной 

жизни во Вселенной; формула Дрейка и 

число цивилизаций в Галактике; поиск 

сигналов от внеземных цивилизаций и 

подача сигналов им. 



 

Приложение №1 

Контрольная работа № 1. (10 кл) 

 Вариант 1. 1. Чему равна большая полуось орбиты Урана, если 

звездный период обращения этой планеты вокруг Солнца 

составляет 84 г? 

  2. Через какой промежуток времени повторяются противостояния 

Марса, если звездный период его обращения вокруг Солнца равен 

1,9 г? 

 3. В каком созвездии находится Солнце сегодня? Каковы его 

экваториальные координаты? 

4. Найдите на звездной карте неба и назовите три самые яркие 

звезды, расположенные не далее 10 0 от небесного экватора и 

имеющие прямое восхождение от 4 до 8 ч. определите их 

экваториальные координаты. 

5. В чем заключается гелиоцентрическая система мира? 

 

 

Ответы: 1. а= 19,2 а.е.,        2. 2,1 г,       3. Б-Ориона, 
альфа - Малого Пса,  альфа- Ориона 

Приложение № 2 

Контрольная работа № 1. (11 кл) 

 Вариант 1. 

1. Планетарная туманность  в созвездии Лиры имеет 

угловой диаметр 83 “ и находится на расстоянии 660 

пк. Каковы линейные размеры туманности в 

астрономических единицах? 

2. Какие сведения о небесных телах можно получить, 

используя радиотелескопы? Дайте развернутый ответ. 

3. Опишите состав и строение галактики. 

 

Ответ: 1. 5,5 * 104  а.е. 



 

             2. Дают излучение в радиодиапазоне 

             3. Строение: в центре плотное ядро, скрытое 

облаками 
 

 

Оценка ответов учащихся 

Количественные отметки за уровень освоения курса, 

предмета выставляются в соответствии с  балльной системой 

оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - 

удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям на оценку «5», но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 



 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 

умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул, 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. 

 

 

 



 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и 

принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному 

оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда 

при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 



 

 Ошибки в условных обозначениях на 

принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований 

единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса 

или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


