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1. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

Личностные результаты: 

 гражданское воспитание (1): 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; 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности (2): 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; 

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей (3): 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; 

 приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) (4): эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) (5): 

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;  

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия (6): 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;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (7): 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; 

 экологическое воспитание (8): экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
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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. 

 

Метапредметные результаты:  

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 

образовательной организации, так и за ее 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. 
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Предметные результаты изучения астрономии в средней школе должны отражать:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Выпускник научится: 

—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, 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 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 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; 
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—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; 

—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: 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. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования.  

Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

1. История развития астрономии  

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого 
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движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое 

изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на основе 

принципа геоцентризма.  

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и 

его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых 

календарей).  

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 

назначение).  

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса).  

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего космоса).  

Демонстрация  

Карта звездного неба. Практическое занятие С помощью картографического сервиса 

(Google Maps и др.)  

посетить раздел «Космос» и описать новые достижения в этой области. https://hi-

news.ru/tag/kosmos 

 

2. Устройство Солнечной системы  

Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы).  

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 

атмосферы, поверхности).  

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца).  

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс 

Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты.  

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности.  

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Демонстрация  

Видеоролик «Луна» https://www. youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I Google Maps 

посещение планеты Солнечной системы https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-

mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html  

Практическое занятие Используя сервис Google Maps, посетить: 1) одну из планет 

Солнечной системы и описать ее особенности; 2) международную космическую станцию и 

описать ее устройство и назначение.  

 

3. Строение и эволюция Вселенной  

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

 Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов).  

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды 

из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).  

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
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Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, 

новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик).  

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели 

Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики).  

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.  

Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет).  

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций).  

Практическое занятие  

Решение проблемных заданий, кейсов.  

Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий, Музей космонавтики и др.):  

1. Живая планета.  

2. Постижение космоса.  

3. Самое интересное о метеоритах.  

4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».  

5. Теория и практика космического полета на тренажере «Союз — ТМА». Ссылки: 

http://www. planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ http://www.kosmo-

museum.ru/static_pages/interaktiv 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

 

Темы 

 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы* 

Введение 2 Астрономия, ее связь с 

другими науками. 

Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности 

астрономических методов 

исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

2 —воспроизводить сведения по истории 

развития астрономии, ее связях с физикой 

и математикой; 

—использовать полученные ранее знания 

для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

1, 3, 5 

История 

развития 

астрономии 

5 Звезды и созвездия. 

Звездные карты, глобусы и 

атласы. Видимое движение 

звезд на различных 

географических широтах. 

Кульминация светил. 

Видимое годичное 

движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

5 —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. 

1, 2, 3, 5 
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Устройство 

Солнечной 

системы 

15 Развитие представлений о 

строении мира. 

Геоцентрическая система 

мира. Становление 

гелиоцентрической 

системы мира. 

Конфигурации планет и 

условия их видимости. 

Синодический и 

сидерический (звездный) 

периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение 

небесных тел под 

действием сил тяготения. 

Определение массы 

небесных тел. Движение 

искусственных спутников 

Земли и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. 

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования 

Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, 

15 —воспроизводить исторические сведения 

о становлении и 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 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 

1, 2, 5, 6, 8 
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их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

 

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. 
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Строение и 

эволюция 

Вселенной 

12 Излучение и температура 

Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на 

Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура 

различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Наша Галактика. Ее 

размеры и структура. Два 

типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области 

звездообразования. 

Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. 

Скопления и 

сверхскопления галактик. 

Основы современной 

космологии. «Красное 

12 —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: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр. 

1, 2, 5, 6, 7, 8 
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смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная 

А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и 

антитяготение. 

Проблема существования 

жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной 

системы. Сложные 

органические соединения в 

космосе. Современные 

возможности космонавтики 

и радиоастрономии для 

связи с другими 

цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. 

Человечество заявляет о 

своем существовании. 

—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 
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«темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

– систематизировать знания о методах 

исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во 

Вселенной. 

* гражданское воспитание (1); 

    патриотическое воспитание и формирование российской идентичности (2); 

    духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей (3); 

    приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) (4); 

    популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) (5); 

    физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия (6); 

    трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (7); 

    экологическое воспитание (8). 
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