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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения «Астрономии» в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются 

в формировании представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира;  

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники;  

• умений 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;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических 

задач повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 



5 
 

дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных 

при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе. 

 Важную роль в освоении содержания программы играют собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. При невозможности проведения 

собственных наблюдений за небесными телами их можно заменить на 

практические задания с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов 

(Google Maps и др.).  

Изучение «Астрономии» на естественно-научном профиле 

профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО 

последовательность и глубина изучения тем общеобразовательной 

дисциплины имеет свои особенности. Это выражается через содержание 

обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

использован междисциплинарный подход, в соответствии с которым 

обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования единой целостной естественно-научной картины мира, 

определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в 

жизни и в практической деятельности. В целом учебная дисциплина 

«Астрономия», в содержании которой ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение 

использовать методологию научного познания для изучения окружающего 

мира.  

Для проверки знаний обучающихся используется текущий контроль и 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме 

выступления с сообщением, выполнения тестовых заданий, устных опросов, 
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беседы по ранее изученному материалу, терминологические диктанты, 

электронный контроль, защита рефератов, создание презентаций.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.18 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО  43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающими следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека;  

• метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  
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• предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд 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 человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
Объем образовательной нагрузки  - 42 часа, в том числе: 

 теоретическое обучение  -  30 часов; 

 практические занятия – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 42 

Во взаимодействии с преподавателем  42 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

            практические занятия 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия»   

Астрономия  

Обучающийся  должен Знать/понимать: 

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, 

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  

 стественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 
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Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 

Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

 

 

 

 

Введение 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано 

практическими потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, 

математика и физика развивались в тесной связи друг с другом. Структура и 

масштабы Вселенной. Наземные и космические приборы и методы исследования 

астрономических объектов. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

 

 

Практические 

основы астрономии  

Содержание учебного материала  

7 Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин разность на 5 величин, различие в потоках света в 

100 раз. Экваториальная система координат: прямое восхождение и склонение. 

Использование звездной карты для определения объектов, которые можно наблюдать 

в заданный момент времени.  Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость 

от географической широты места наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация 

светил. Определение географической широты по измерению высоты звезд в момент 

их кульминации.  Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к 

небесному экватору. Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 

 солнцестояний. Изменение в течение года продолжительности дня и ночи на 

различных географических широтах. Луна — ближайшее к Земле небесное тело. ее 

единственный естественный спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг 

своей оси — сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — период полной 

смены фаз Луны. Условия наступления солнечных и лунных затмений. Их 

периодичность. Полные, частные и кольцеобразные затмения Солнца. Полные и 

частные затмения Луны. Предвычисление будущих затмений. 

 Содержание учебного материала  
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Строение 

Солнечной системы  
 

 

 

 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-Птолемея. Система эпициклов и 

дифферентов для объяснения петлеобразного движения планет. Создание 

Коперником гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея в становлении новой 

системы мира.  Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: 

противостояние и соединение. Периодическое изменение условий видимости 

внутренних и внешних планет. Связь синодического и сидерического (звездного) 

периодов обращения планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости 

движения планет по эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов движения 

планет — важный шаг на пути становления механики. Третий закон — основа для 

вычисления относительных расстояний планет от Солнца. Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел 

Солнечной системы. Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и 

планет. Возмущения в движении тел Солнечной системы. Открытие планеты Нептун.  

Определение массы небесных тел. Масса и плотность Земли. Приливы и отливы 

Время старта КА и траектории полета к планетам и другим телам Солнечной системы. 

Выполнение маневров, необходимых для посадки на поверхность планеты или выход 

на орбиту вокруг нее. 
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Контрольная работа 1 

 

 

 

Природа тел 

солнечной системы 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной 

эволюции холодного газопылевого облака. Объяснение их природы на основе этой 

гипотезы. Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два 

типа лунной поверхности – моря и материки. Горы, кратеры и другие формы рельефа. 

Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. Результаты исследований, 

проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее строение 

Луны. Химический состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. Перспективы 

освоения Луны. Состав планет Солнечной системы. Краткие характеристики планет. 

Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной группы. Рельеф 

поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и настоящее время. 

Эволюция природы планет. Поиски жизни на Марсе. Одиночные метеоры. Скорости 
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встречи с Землей. Небольшие тела (метеороиды). Метеорные потоки, их связь с 

кометами. Крупные тела. Явление болида, падение метеорита. Классификация 

метеоритов: железные, каменные, железокаменные. 

 

 

Солнце и звезды 

Содержание учебного материала  

7 Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. 

Обнаружение потока солнечных нейтрино. Значение этого открытия для физики и 

астрофизики. Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние на 

состояние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие 

геофизические явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. 

Период изменения солнечной активности. Звезда — природный термоядерный 

реактор. Светимость звезды. Многообразие мира звезд. Их спектральная 

классификация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их масса, плотность, 

состав и возраст. Модели звезд. Цефеиды — природные автоколебательные системы. 

Зависимость «период — светимость». Затменно-двойные звезды.  Вспышки Новых — 

явление в тесных системах двойных звезд. Открытие «экзопланет» — планет и 

планетных систем вокруг других звезд. Зависимость скорости и продолжительности 

эволюции звезд от их массы. Вспышка Сверхновой — взрыв звезды в конце ее 

эволюции. Конечные стадии жизни звезд: белые карлики. Нейтронные звезды 

(пульсары), черные дыры. 

Дифференцированный зачет 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя 

- наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, 

опорные конспекты – плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал). 

 

Лабораторное оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-наглядных пособий 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным лицензионным обеспечением;  

- проектор;  

- экран.  

 -мультимедийный проектор; 

- экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации со слайдами, 

электронный учебник). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. «Астрономия. 11 класс», Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2017 г.  

2. «Астрономия. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень» / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Астрономия - Алексеева Е.В. и др. Под ред. Фещенко Т.С., 2019 

2. Астрономия - Шупляк В.И., Шундалов М.Б., 2016 

3. Астрономия. 10-11 классы. Атлас. 2018 

Интернет-ресурсы:  

 www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»).  

 www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной 

программы»).  

 www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  
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 http://www.researcher.ru/ интернет-портал «Исследовательская 

деятельность школьников» 

 http://www.1september.ru/ издательский дом «Первое сентября» 

 http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей 

 http://en.edu.ru естественно-научный портал 

 http://www.km.ru мультипортал KM.RU. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 

 

Содержание 

обучения 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Введение в 

астрономию  

Умение воспроизводить сведения по истории 

развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; использовать полученные ранее 

знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

 тестирование; 

 

 оценка 

результатов 

выполнения 

заданий; 

 

Практические 

основы 

астрономии 

Умение 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. 

 тематические 

тесты; 

 оценка 

результатов 

выполнения 

практическог

о занятия; 

 

 оценка 

результатов 

выполнения 

заданий; 

 

Строение 

Солнечной 

системы  

Умение воспроизводить исторические сведения о 

становлении развитии гелиоцентрической системы 

мира; воспроизводить определения терминов и 

понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); вычислять 

расстояние до планет по горизонтальному 

параллаксу, а их размеры по угловым размерам и 

расстоянию; формулировать законы Кеплера, 

определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; описывать 

особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; объяснять причины 

возникновения приливов на Земле возмущений в 

движении тел Солнечной системы; характеризовать 

особенности движения и маневров космических 

 тематические 

тесты; 

 оценка 

результатов 

выполнения 

практическог

о занятия; 

 оценка 

результатов 

выполнения 

заданий; 
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аппаратов для исследования тел Солнечной 

системы. 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

Умение 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. 

 тематические 

тесты; 

 оценка 

результатов 

выполнения 

практическог

о занятия; 

 

Солнце и 

звезды  

Умение определять и различать понятия (звезда, 

модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); характеризовать физическое состояние 

вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

описывать внутреннее строение Солнца и способы 

передачи энергии из центра к поверхности; 

объяснять механизм возникновения на Солнце 

грануляции и пятен; описывать наблюдаемые 

проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; вычислять расстояние до звезд по годичному 

параллаксу; называть основные отличительные 

особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; сравнивать 

модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять причины изменения светимости 

переменных звезд; описывать механизм вспышек 

Новых и Сверхновых; оценивать время 

существования звезд в зависимости от их массы; 

описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

характеризовать физические особенности объектов, 

возникающих на конечной стадии эволюции звезд: 

 тематические 

тесты; 

 оценка 

результатов 

выполнения 

практическог

о занятия; 

 оценка 

результатов 

выполнения 

заданий; 
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белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной  

Умение 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. 

 

 оценка 

результатов 

выполнения 

практическог

о занятия; 

 

 тематические 

тесты; 

 

 оценка 

результатов 

выполнения 

заданий; 

 

 

 


