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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с - Федеральным законом  №273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Мин О и Н РФ 1015 от 30.08.2013 г.) 

-Приказом МОиН РФ №1578 от 31.12.2015 г.  

- Уставом образовательной организации МБОУ «СОШ №4»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. 

Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

- ООП СОО МБОУ «СОШ №4»; 

- с учебным планом образовательной организации МБОУ «СОШ №4» на 2022-2023учебный год; 

- Локальным актом № 02-07 

Рабочая программа составлена по УМК:Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

Основа содержания обучения по астрономии 

    Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью естественных наук в жизни современного общества, их влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. 

         Содержание школьного образования в современном, быстро меняющемся мире включает в себя не только необходимый комплекс знаний и идей, 

но и универсальные способы познания и практической деятельности. Школа учит детей критически мыслить, оценивать накопленные человечеством 

культурные ценности. Астрономия занимает особое место в общечеловеческой культуре, являясь основой современного научного миропонимания. Это 

определяет и значение астрономии как учебного предмета в системе школьного образования. 

         Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в единстве с усвоением знаний и умений, благодаря чему достигается 

активизация познавательной деятельности учащихся. Поэтому объектами изучения в курсе астрономии на доступном для учащихся уровне наряду с 

фундаментальными физическими понятиями и законами природы являются методы познания, построения моделей (гипотез) и их теоретического 



анализа. В процессе изучения астрономии учащиеся учатся строить модели природных объектов (процессов) и гипотез, экспериментально их 

проверяют на практике, делают теоретические выводы.. Благодаря чему у школьника формируется научное мышление, он способен отличить научные 

знания от ненаучных, разобраться в вопросах познаваемости мира. 

Все компоненты содержания астрономического образования выполняют свои функции в обучении, развитии и воспитании учащихся, будучи тесно 

взаимосвязанными: знания обеспечивают формирование умений и навыков, на основе которых развиваются творческие способности, которые в свою 

очередь, способствуют приобретению более глубоких знаний и формированию ценностных ориентаций. 

Воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

Программа направлена на достижение следующих целей:   

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

●  приобретение 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; 

● овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

●   формирование научного мировоззрения; 

● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников средней 

школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В 

настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений 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. 

Изучение учащимися курса астрономии способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 



• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенции. 

  Астрономическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

Наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических явлений и процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования школьниками полученных знаний в повседневной жизни. 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий образования, а так же методов современных образовательных 

технологий. В процессе обучения используются следующие формы работы: лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, решение 

задач, работа с книгой.Методы обучения: проблемный метод, проектный метод, метод развивающего обучения, информационно –коммуникативные 

методы, объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично-поисковый, или эвристический, 

метод; исследовательский метод.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

- учебно-наглядные пособия;  

- организационно-педагогические   средства   (учебные   планы,   экзаменационные   тесты,   

   карточки- задания, учебные пособия и т.п.) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачеты, проверочные работы, практические работы, контрольные работы, как в 

традиционной, так и в тестовой формах. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования 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 уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.  

  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Изучение учебного предмета Астрономия способствует усвоению системы общечеловеческих ценностей, пониманию ими ценности окружающего мира 

и своего места в жизни социума, а также формирует гуманное отношение к природе. В содержании астрономии находят свое отражение экологический, 

культурологический подходы. 

Содержание курса астрономии 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

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

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 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. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и 

их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  



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. 

ЗВЕЗДЫ 

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. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

  

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 



Результаты обучения астрономии 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из 

них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других источников. 

Требования к уровню подготовки 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим 

подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 



поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник 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. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Формы организации учебной деятельности 



Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными 

точками заданий различных видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации учебной деятельности определяются видами 

учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения: 

 ...... классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном 

случае используются все типы объектов. При выполнении проектных заданий исследование, осуществление межпредметных связей, поиск информации 

осуществляются учащимися под руководством учителя; 

 ...... индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в обучении каждого школьника сообразно его 

способностям. При работе в компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям, собранным из 

соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося; 

 ...... групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий 

блок, на основании демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при наличии компьютерного класса, обсуждение 

мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи; 

 ...... внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

 ...... самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков практического применения 

приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений 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. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения 

учащихся. Специфика планирования 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 уроке, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 



3. Марс. 

4.Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

Характеристика учебно-методического комплекса 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным приложением.  — М. : Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2017. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темаурока Количествочасов Минимумсодержания 

1 

Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками Предмет 

астрономии 

1 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 

2 Наблюдения — основа астрономии 1 Наземные и космические приборы и 



методы исследования 

астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия 

3 Практические основы астрономии   

Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты 

1 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 

4 Видимое движение звезд на 

различных географических широтах 

1 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 

5 Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика 

1 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 

6 Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

1 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 

7 Время и календарь 1 Точное время и определение 

географической долготы. Часовые 

пояса. Местное и поясное, летнее и 

зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков 

времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и новый 

стиль 

8 Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении 

мира 

1 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 

9 Конфигурации планет. 

Синодический период 

1 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 

10 Законы движения планет Солнечной 1 Три закона Кеплера. Эллипс. 



системы 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 

11 Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе 

1 Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. Горизонтальный 

параллакс. Угловые и линейные 

размеры тел Солнечной системы 

12 Практическая работа с планом 

Солнечной системы 

1 План Солнечной системы в 

масштабе 1 см к 30 млн км с 

указанием положения планет на 

орбитах согласно данным 

«Школьного астрономического 

календаря» на текущий учебный год 

13 Открытие и применение закона 

всемирного тяготения 

1 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 

14 Движение искусственных спутников 

и космических аппаратов (КА) 

1 Время старта КА и траектории 

полета к планетам и другим телам 

Солнечной системы. Выполнение 

маневров, необходимых для посадки 

на поверхность планеты или выхода 

на орбиту вокруг нее 

15 Природа тел солнечной системы  

Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение 

1 Гипотеза о формировании всех тел 

Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение 



их природы на основе этой гипотезы 

16 Земля и Луна -  двойная планета 1 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 

17 Две группы планет 1 Анализ основных характеристик 

планет. Разделение планет по 

размерам, массе и средней 

плотности. Планеты земной группы 

и планеты-гиганты. Их различия 

18 Природа планет земной группы 1 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 в 

настоящее время. Эволюция 

природы планет. Поиски жизни на 

Марсе 



19 Урок-дисскусия «Парниковый 

эффект: польза или вред?» 

1 Обсуждение различных аспектов 

проблем, связанных с  

существованием парникового 

эффекта и его роли в формировании 

и сохранении уникальной природы 

Земли 

20 Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца 

1 Химический состав и внутреннее 

строение планет-гигантов. 

Источники энергии в недрах планет. 

Облачный покров и  атмосферная 

циркуляция. Разнообразие природы 

спутников. Сходство природы 

спутников с планетами земной 

группы и Луной. Наличие атмосфер 

у крупнейших спутников. Строение 

и состав колец 

21 Малые тела Солнечной системы 1 Астероиды главного пояса. Их 

размеры и численность. Малые тела 

пояса Койпера. Плутон и другие 

карликовые планеты. Кометы. Их 

строение и состав. Орбиты комет. 

Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. 

Воз-можности и способы ее 

предотвращения 

22 Метеоры, болиды, метеориты 1 Одиночные метеоры. Скорости 

встречи с Землей. Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные потоки, 

их связь с кометами. Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: 

железные, каменные, 

железокаменные 

23 Солнце и звезды  Солнце: его 1 Источник энергии Солнца и звезд — 



состав и внутреннее строение термоядерные реакции. Перенос 

энергии внутри Солнца. Строение 

его атмосферы. Грануляция. 

Солнечная корона. Обнаружение 

потока солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия для 

физики и астрофизики 

24 Солнечная активность и её влияние 

на Землю 

1 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 

25 Физическая природа звезд 1 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 состав и 

возраст 

26 Переменные и 

нестационарныезвезды. 

1 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 

27 Эволюция звезд 1 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 

28 Проверочная работа «Солнце и 

Солнечная система» 

1 Проверочная работа по темам: 

«Строение Солнечной системы», 

«Природа тел Солнечной системы», 

«Солнце и звезды» 

29 Строение и эволюция вселенной   

Наша Галактика 

1 Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы 

Галактики. Ядро и спиральные 

рукава Галактики. Вращение 

Галактики и проблема «скрытой 

массы» 

30 Наша Галактика 1 Радиоизлучение межзвездного 

вещества. Его состав. Области 

звездообразования. Обнаружение 

сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной 

среды. Планетарные туманности — 

остатки вспышек Сверхновых звезд 

31 Другие звездные системы – 

галактики 

1 Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Их 

отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. 

Сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик. Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления 



галактик 

32 Космология начала ХХ века 1 Общая теория относительности. 

Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана 

о нестационарности Вселенной. 

«Красное смешение» в спектрах 

галактик и закон Хаббла. 

Расширение Вселенной происходит 

однородно и изотропно 

33 Основы современной космологии 1 Гипотеза Г. А. Гамова о горячем 

начале Вселенной, ее обоснование и 

подтверждение. Реликтовое 

излучение. Теория Большого 

взрыва. Образование химических 

элементов. Формирование галактик 

и звезд. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение 

34 Жизнь и разум во вселенной   

Урок – конференция «Одиноки ли 

мы во Вселенной?» 

1 Проблема существования жизни вне 

Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения 

в космосе. Современные 

возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы 

у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

С введением ГИА возникает потребность подготовить учащихся к новой форме контроля и проверки знаний, которые соответствуют структуре тестов 

ОГЭ. Контрольно-измерительные материалы составлены на основе обязательного минимума содержания образования по информатике. Предложенные 

тестовые работы применяются на любом этапе урока - при актуализации знаний, закреплении пройденного материала, повторении изученного и т.д. Все 

тесты даны в двух равноценных вариантах.  

В контрольно-измерительных материалах предложены задания базового и повышенного уровней сложности. Они располагаются по принципу 

нарастания от базовых в части А к усложненным в части В и сложным, требующим развернутого ответа в части С. 

Часть А содержит задания с выбором ответа.  

Часть В состоит из более сложных заданий (от 1 до 4) с открытым ответом. Они позволяют проверить умения классифицировать и систематизировать 

знания, давать краткий ответ. Часть С содержит задания, повышенной сложности, требующие открытого, развернутого ответа. 

На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут. 

За каждое выполненное верно задание части А начисляется 1 балл, части В – 2 балла, части С – 3 балла. 

 

Критерии оценивания 

от процента выполненной работы 

Тематическиетесты Итоговыетесты 

Процент Оценка Процент Оценка 



0-40 «2» 0-40 «2» 

41-69 «3» 41-69 «3» 

70-94 «4» 70-94 «4» 

95-100 «5» 95-100 «5» 

 

Оценкаответовучащихся: 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



Оценка «4» выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Практическая работа оценивается следующим образом: 



Оценка «5» ставится, если: 

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач; 

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы. 

Оценка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с оборудованием в рамках поставленной задачи; 

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы с оборудованием, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы с оборудованиемили 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Для письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 



Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по астрономии за полугодие 

1 вариант 

1. Наука онебесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о строении и развитии Вселенной в целом называется 

1) Астрофизика 2) Астрография 3) Астрономия 4) Астрометрия 

 

2. Кто первым доказал, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты. 

1) Коперник 2) Ньютон 3) Аристарх 4) Кеплер 5 ) Бруно 

 

3. Чему равен угол между осью мира и земной осью? 

1) 10° 2) 0° 3) 90° 4) 180° 

 



4. Кто из учёных первым создал телескоп? 

1) И. Ньютон 2) Г. Галилей 3) И. Кеплер 4) Н. Коперник 

5. 1 января 2018 года по новому стилю соответствует по старому 

1) 20 декабря 2017 года 2) 16 декабря 2017 года 

3) 13 января 2018 года 4) 19 декабря 2017 года 

 

6. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8. Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно 

1) 2; 2) 8 ; 3) 4; 4) 16 

 

7. В этом месте Земли невидно звёзд южного полушария: 

1) на экваторе 2) На Южном полюсе Земли 3) На Северном полюсе Земли 4) Такого места нет 

 

8. Где бы Вы искали Полярную звезду, если бы находились на северном полюсе? 

1) над северной точкой горизонта  2) в точке зенита 

3) на высоте 40° над горизонтом    4)  над южной точкой горизонта 

9. Назовите основные созвездия Северного полушария. 

 

10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от афелия к перигелию? 

 

2 вариант 



 

1. Каково значение астрономии? 

1) формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира 

2) формирование научного мировоззрения 3) формирование взглядов на развитие природы 4) У астрономии нет как такого значения. 

 

2. Раздел астрономии, изучающий движение небесных тел. 

1) Среди предложенных ответов нет правильного 

2) Небесная кинематика 3) Небесная динамика 4) Небесная механика 

 

3. Чему равен угол между плоскостью небесного экватора и осью мира? 

1) 10° 2) 0° 3) 90° 4) 180° 

 

4. Наивысшая точка небесной сферы 

1) зенит 2) надир 3) точка востока 4) точка севера 

 

5. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8. Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно 

1) 8; 2) 2 ; 3) 4; 4) 16 

 

6. Если А. С. Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года по старому стилю, то по новому стилю его день рождения следует отмечать 

1) 15 мая 2) 12 мая 3) 6 июня 4) 5 июня 5) 7 июня 

 



7. При какой фазе Луны вся ночь бывает безлунная 

1) Новолуние                                      2) Полнолуние 

3) накануне солнечного затмения 4) Первая четверть 

 

8. По своей орбите Земля движется: 

1) Быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 2) Быстрее ночью 

3) Быстрее, когда она ближе к Луне 4) С постоянной скоростью 

 

9. большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца называют …… 

 

10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от перигелия к афелию? 

Ответы 

1 вариант 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 1 2 2 4 1 3 2 Лебедь 

Орион 

увеличивается 

 

 

 



2 вариант 

№ 

задания 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  2 4 3 1 2 3 1 1 эклиптика уменьшается 

 

Контрольная работа по астрономии за второе полугодие 

1 вариант 

1. Астрономия – это… 

а) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для изучения небесные тела и их системы; 

б) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом; 

в) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 

г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних научных дисциплин. 

 

2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн.км;    б) 3,26 св. лет;     в) 1 св. год;     г) 100 млн. км. 

 

3. Основным источником знаний о небесных телах, процессах и явлениях происходящих во Вселенной, являются… 

а) измерения;    б) наблюдения;    в) опыт;      г) расчёты. 

 



4. В тёмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно  

а)  3000 звёзд;    б) 2500 звёзд;     в) 6000 звёзд;    г)25000 звёзд. 

 

5. Небесную сферу условно разделили на… 

а) 100 созвездий;   б) 50 созвездий;   в) 88 созвездий;   г) 44 созвездия. 

 

6. К зодикальным созвездиям НЕ относится… 

а) Овен; б) Рак; в) Водолей;  г) Большой пёс. 

 

7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются.. 

а) зенитом и надиром;    б) полюсами мира;  

в) точками весеннего и осеннего равноденствия;   г) кульминациями. 

 

8. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная отвесной линии называется… 

а) физическим горизонтом;  б) математическим горизонтом; 

в) поясом зодиака;             г) экватором. 

 

9. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звёзд называется… 

а) синодическим месяцем;  б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;  г) солнечным месяцем. 



 

10. Фазы Луны повторяются через…. 

а) 29,53 суток;   б) 27,21 суток;   в) 346, 53 суток; г) 24,56 суток. 

 

11. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в основе которой лежит следующее утверждение:  

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 

б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца; 

Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

 

12. Кто из учёных открыл законы движения планет? 

а) Галилей;     б) Коперник;      в) Кеплер;       г) Ньютон. 

 

13. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до планеты? 

а) увеличилось;  б) уменьшилось;   в) не изменилось. 

 

14. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 

а) нижние;    б) верхние;   в) только Марс;     г) только Венера. 

 

15. К верхним планетам относятся: 



а) Меркурий, Венера, Марс;    б) Юпитер, Уран, Нептун;   

в) Венера и Марс;   г) Меркурий и Венера. 

 

16. Угловое удаление планеты от Солнца называется… 

а) соединением;  б) конфигурацией;   в) элонгацией;  г) квадратурой. 

 

17. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг Солнца по орбите, называется… 

а) сидерическим периодом;  б) синодическим периодом. 

 

18. При восточной элонгации внутренняя планета видна на… 

а) западе;   б) востоке;    в) севере;    г) юге. 

 

19. Первый закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. 

 

20. Угол, под которым со светила был виден радиус Земли, называется… 

а) западной элонгацией;     б) восточной элонгацией;  

в) горизонтальным параллаксом;  г) вертикальным параллаксом. 



 

21. В какую группировку звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела входит Солнце? 

а) в последовательность сверхгигантов; 

б) в последовательность субкарликов; 

в) в главную последовательность; 

г) в последовательность белых карликов. 

 

22. Какой цвет у звезды спектрального класса К? 

а) белый; б) оранжевый; в) жёлтый; г) голубой. 

 

23. Солнце вырабатывает энергию путём… 

а) ядерных реакций;   б) термоядерных реакций; 

г) скорости движения атомных ядер; г) излучения. 

 

24. Солнце состоит из гелия на … 

а) 71%; б) 27%; в) 2%; г) 85%. 

 

25. Закон Стефана-Больцмана — …. 

а) 𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
;   б) 𝜆𝑚𝑎𝑥 =

0,0028999

𝑇
;   в) 𝐸 = 𝜎𝑇4    г) 

𝑇1
2

𝑇2
2 =

𝑎1
3

𝑎2
3. 

 



26. Пятна и факелы на Солнце образуются в… 

а) зоне термоядерных реакции (ядро); 

б) зоне переноса лучистой энергии; 

в) конвективной зоне; 

г) фотосфере. 

 

27. Магнитное поле Солнца меняет своё направление, каждые… 

а) 12 лет; б) 36 лет; в) 11 лет; г) 100 лет. 

 

28. Солнце принадлежит к спектральному классу… 

а) F;  б) G;  в) K;  г) M. 

 

29. Звёзды, двойственность которых обнаруживается по отклонениям в движении яркой звезды под действием невидимого спутника, называются… 

а) визуально-двойными;   б) затменно-двойными; 

в) астрометрически двойными;  г) спектрально-двойными. 

 

30. Когда всё ядерное топливо внутри звезды выгорает, начинается процесс… 

а) постепенного расширения; б) гравитационного сжатия; 

в) образования протозвезды;     г) пульсации звезды. 

 



2 вариант 

1. Вселенная – это… 

а) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом; 

б) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем; 

в) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для изучения небесные тела и их системы; 

г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних научных дисциплин. 

 

2. 1 пк (парсек) равен… 

а) 150 млн.км;    б) 3,26 св. лет;     в) 1 св. год;     г) 100 млн. км. 

 

3. Оптический телескоп, в котором для собирания света используется система линз, называемая объективом, называется… 

а) рефлектором;   б) рефрактором;   в) радиотелескопом;   г) Хабблом. 

 

4. Вся небесная сфера содержит около… 

а)  3000 звёзд;    б) 2500 звёзд;     в) 6000 звёзд;    г)25000 звёзд. 

 

5. Самые тусклые звёзды (по Гиппарху) имеют… 

а) 1 звёздную величину;     б) 2 звёздную величину; 

в) 5 звёздную величину;   г) 6 звёздную величину. 

 



6. Видимый годовой путь центра солнечного диска по небесной сфере, называется… 

а) небесным экватором;  б) эклиптикой; 

в) небесным меридианом;  г) поясом зодиака. 

 

7. Отвесная линия пересекает небесную сферу в двух точках, которые называются… 

а) зенитом и надиром;    б) полюсами мира;  

в) точками весеннего и осеннего равноденствия;   г) кульминациями. 

 

8. Ось видимого вращения небесной сферы называется… 

а) отвесной линией;  б) экватором; 

в) осью мира;   г) небесным меридианом. 

 

9. Промежуток времени между двумя последовательными фазами Луны, называется… 

а) синодическим месяцем;  б) лунным месяцем; 

в) сидерическим месяцем;  г) солнечным месяцем. 

 

10. Луна возвращается к одноименному узлу лунной орбиты через… 

а) 29,53 суток;   б) 27,21 суток;  в) 346, 53 суток;г) 24,56 суток. 

11. По каким орбитам движутся планеты? 

а) круговым;  б) гиперболическим;  в) эллиптическим;  г) параболическим. 



 

12. Как изменяются периоды обращения планет с удалением их от Солнца? 

а) не меняются;  б) уменьшаются;   в) увеличиваются. 

 

13. Первой космической скоростью является: 

а) скорость движения по окружности для данного расстояния относительно центра; 

б) скорость движения по параболе относительно центра; 

в) круговая скорость для поверхности Земли; 

г) параболическая скорость для поверхности Земли. 

 

14. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе всего к Солнцу? 

а) летом;    б) в перигелии;   в) зимой;    г) в афелии. 

 

15. К нижним планетам относятся: 

а) Меркурий, Венера, Марс;    б) Юпитер, Уран, Нептун;   

в) Венера и Марс;   г) Меркурий и Венера. 

 

16. Характерные расположения планет относительно Солнца, называются… 

а) соединениями;  б) конфигурациями;   в) элонгациями;  г) квадратурами. 

 



17. Когда угловое расстояние планеты от Солнца составляет 900, то планета находится в… 

а) соединении;  б) конфигурации;   в) элонгации;  г) квадратуре. 

 

18. Промежуток времени между двумя одинаковыми конфигурациями планеты, называется… 

а) сидерическим периодом;  б) синодическим периодом. 

 

19. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. 

 

20. Третий уточнённый Ньютоном закон Кеплера используется в основном для определения… 

а) расстояния;     б) периода;       в) массы;       г) радиуса. 

 

21. Годичный параллакс служит для: 

а) определения расстояния до ближайших звёзд; 

б) определение расстояния до планет; 

в) расстояния, проходимого Землей за год; 

г) доказательство конечности скорости света. 

 



22. Отличие вида спектров звёзд определяется в первую очередь… 

а) возрастом;       б) температурой; 

в) светимостью;  г) размером. 

 

23.Масса Солнца от всей массы Солнечной системы составляет… 

а) 99,866%;  б) 31, 31%; в) 1, 9891 %; г) 27,4 %. 

 

24. Солнце состоит из водорода на … 

а) 71%; б) 27%; в) 2%; г) 85%. 

 

25. Закон Вина — …. 

а) 𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
;   б) 𝜆𝑚𝑎𝑥 =

0,0028999

𝑇
;   в) 𝐸 = 𝜎𝑇4    г) 

𝑇1
2

𝑇2
2 =

𝑎1
3

𝑎2
3. 

 

26. В центре Солнца находится… 

а) зона термоядерных реакции (ядро); 

б) зона переноса лучистой энергии; 

в) конвективная зона; 

г) атмосфера. 

 

27. Период активности Солнца составляет… 



а) 12 лет; б) 36 лет; в) 11 лет; г) 100 лет. 

 

28. Светимостью звезды называется… 

а) полная энергия, излучаемая звездой в единицу времени; 

б) видимая звёздная величина, которую имела бы звезда, если бы находилась от нас на расстоянии 10 пк; 

в) полная энергия излучённая звездой за время существования; 

г) видимая звёздная величина. 

 

29. Если плоскость обращения звёзд вокруг их общего центра масс проходит через глаз наблюдателя, то такие звёзды являются… 

а) визуально-двойными;  б) затменно-двойными; 

в) затменно-двойными;  г) спектрально-двойными. 

 

30. В стационарном состоянии звезда на диаграмме Герцшпрунга-Рассела находится на… 

а) главной последовательности; б) в последовательность сверхгигантов; 

в) в последовательность субкарликов;  

г) в последовательность белых карликов. 

Ответы 

1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б а в г б б в а 



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в б б б в а а а в 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в б б б в г в б в б 

 

2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б в г б а в а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а б г б г б б в 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а б а а б а в а б а 

 

 

 

 


