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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» (базовый уровень) разработана в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

Письмом Минобрнауки от 20.06.2017 №TC194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета 

«Астрономия» (Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования); 

Программой: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М.: Дрофа, 2018. 

Астрономия входит в предметную область «Естественные науки». Количество часов на 

изучение программы по годам обучения: 

11 класс — 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. Учебно-методический комплекс 

для реализации программы: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут 

изд., пересмотр. — М.: Дрофа, 2018.5- е 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО KУPCA «АСТОНОМИЯ» 

 

ФГОС COO устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: личностным, 

метапредметным, предметным. 

Личностные результаты 

обсудить потребности человека в познании, как наиболее значимой не насыщаемой потребности, 

понимание различия между мифологическим и научным сознанием; 

взаимодействовать в группе сверстников при выполнении самостоятельной работы; 

организовывать свою познавательную деятельность; 

организовывать целенаправленную познавательную деятельность в ходе самостоятельной работы и 

самостоятельно управлять деятельностью; 

проявлять готовность к принятию истории, культуры и традиций различных народов; 

высказывать убежденность в единстве методов изучения параметров Земли и других планет; 

отстаивать собственную точку зрения о Солнечной системе как комплексе тел общего 

происхождения; 

выступать с презентацией результатов своей работы; принимать участие в общем обсуждении 

результатов выполнения работы; 

выдвигать предложения о способах защиты от космических объектов, сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; проявлять уважительное отношение к мнению оппонента; 

высказывать личностное отношение к четкости и высокой научной грамотности деятельности К. 

Томбо; 

участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать собственную точку зрения; проявлять 

уважительное отношение к мнению сверстников; 

высказывать мнение относительно достоверности косвенных методов получения информации о 

строении и составе Солнца; участвовать в обсуждении полученных результатов аналитических 

выводов; проявлять заинтересованность в самостоятельном проведении наблюдения Солнца; 

проявлять навыки самообразования, информационной культуры, включая самостоятельную работу 

с книгой; высказывать убежденность в возможности познания законов природы и их использования 

на благо развития человеческой цивилизации; 

высказывать убежденность в возможности познания законов развития галактик; 

высказывать собственную позицию относительно возможности характеристики стационарности 

Вселенной; 

высказывать собственную позиции относительно теории антитяготения и направлений поисков 

темной энергии. 



Метапредметные результаты: 

формулировать понятие «предмет астрономии»; доказывать самостоятельность и значимость 

астрономии как науки; 

формулировать выводы об особенностях астрономии как науки; приближенно оценивать угловые 

расстояния на небе; классифицировать телескопы, используя различные основания 

(конструктивные особенности, вид исследуемого спектра и т. д.); работать с информацией научного 

содержания; 

формулировать проблему микроисследования, извлекать информацию, представленную в явном 

виде; 

характеризовать особенности суточного движения звезд на различных географических широтах 

Земли, аналитически доказывать возможность визуального наблюдения светила на определенной 

географической широте Земли; 

формулировать выводы о причинах различной продолжительности дня и ночи в зависимости от 

широты местности; проводить анализ вида звездного неба с использованием подвижной карты, 

исходя из времени года; 

графически пояснять условия возникновения лунных и солнечных затмений; 

анализировать информацию, полученную из текста научного содержания; объяснять суть 

эмпирического способа определения формы траектории небесных тел (на примере Mapca); 

анализировать информацию, полученную из текста научного содержания; объяснять суть 

эмпирического способа определения размеров Земли; 

сравнивать положения различных теорий происхождения Солнечной системы; доказывать научную 

обоснованность теории происхождения Солнечной системы, использовать методологические 

знания о структуре и способах подтверждения и опровержения научных теорий; 

высказывать убежденность в возможности познания системы мира; 

приводить доказательства рассмотрения Земли и Луны как двойной планеты, обосновывать 

собственное мнение относительно перспектив освоения Луны; 

использовать информацию научного содержания, представленную в различных видах (таблицы, 

текст), для анализа и сравнения характеристик планет Солнечной системы, классификации 

объектов; 

использовать основы теории формирования Солнечной системы для объяснения особенностей 

планет земной группы; сравнивать планеты земной группы на основе выделенных критериев, 

объяснять причины различий планет земной группы; работать с текстом научного содержания, 

выделять главную мысль, обобщать информацию, представленную в неявном виде, 

характеризующую планеты земной группы; 

использовать основы теории формирования Солнечной системы для объяснения особенностей 

планет-гигантов; работать с текстами научного содержания, выделять главную мысль, обобщать 

информацию, представленную в неявном виде, характеризующую планеты-гиганты, использовать 

законы физики для описания природы планет-гигантов; сравнивать природу спутников планет- 

гигантов и Луны; 

аргументированно пояснять причины астероидно-кометной опасности; описывать возможные 

последствия столкновения Земли и других малых тел Солнечной системы при пересечении орбит; 

анализировать и отличать наблюдаемые явления прохождения Земли сквозь метеорные потоки; 

описывать причинно-следственные связи проявлений солнечной активности и состояния 

магнитосферы Земли; использовать знание физических законов и закономерностей в плазме для 

описания образования пятен, протуберанцев и других проявлений солнечной активности; 

использовать физические законы и закономерности для объяснения явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце; формулировать логически обоснованные выводы относительно 

полученных аналитических закономерностей для светимости Солнца, температуры его недр и 

атмосферы; 

обоснованно доказывать многообразие мира звезд; анализировать основные группы диаграммы 

«спектр — светимость»; формулировать выводы об особенностях методов определения физических 

характеристик звезд, классифицировать небесные тела; работать с информацией научного 

содержания; 

устанавливать  причинноследственные  связи  смены  представлений  о  строении  мира; 

характеризовать вклад ученых в становление астрономической картины мира; 



оценивать время свечения звезды по известной массе запасов водорода; 

выдвигать и сравнивать гипотезы относительно природы скрытой массы; 

объяснять различные механизмы радиоизлучения на основе знаний по физике; классифицировать 

объекты межзвездной среды; анализировать характеристики светлых туманностей; 

классифицировать галактики по основанию внешнего строения; анализировать наблюдаемые 

явления и объяснять причины их возникновения; извлекать информацию из различных источников 

и преобразовывать информацию из одного вида в другой (из графического в текстовый); 

сравнивать различные позиции относительно процесса расширения Вселенной; оценивать границы 

применимости закона Хаббла и степень точности получаемых с его помощью результатов; 

сопоставлять информацию из различных источников; 

приводить доказательства ускорения расширения Вселенной; анализировать процесс 

формирования галактик и звезд. 

 

Предметные результаты: 

объяснять причины возникновения и развития астрономии, приводить примеры, подтверждающие 

данные причины; иллюстрировать примерами практическую направленность астрономии; 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с другими науками; 

изображать основные круги, линии и точки небесной сферы (истинный (математический) горизонт, 

зенит, надир, отвесная линия, азимут, высота); формулировать понятие «небесная сфера»; 

использовать полученные ранее знания из раздела «Оптические явления» для объяснения 

устройства и принципа работы телескопа; 

формулировать понятие «созвездие», определять понятие «видимая звездная величина»; 

определять разницу освещенностей, создаваемых светилами, по известным значениям звездных 

величин; использовать звездную карту для поиска созвездий и звезд на небе; 

формулировать определения терминов и понятий «высота звезды», «кульминация», объяснять 

наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах; 

воспроизводить определения терминов и понятия «эклиптика», объяснять наблюдаемое движение 

Солнца в течение года; характеризовать особенности суточного движения Солнца на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли, называть причины изменения продолжительности дня и ночи 

на различных широтах в течение года; 

формулировать понятия и определения «синодический период», «сидерический период»; объяснять 

наблюдаемое движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; описывать порядок 

смены лунных фаз; 

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

малая полуось эллипса», «астрономическая единица»; формулировать законы Кеплера; 

формулировать определения терминов и понятий «горизонтальный параллакс», «угловые размеры 

объекта»; пояснять сущность метода определения расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационного метода и метода лазерной локации; вычислять расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

формулировать основные положения гипотезы о формировании тел Солнечной системы, 

анализировать основные положения современных представлений о происхождении тел Солнечной 

системы, использовать положения современной теории происхождения тел Солнечной системы; 

характеризовать природу Земли; перечислять основные физические условия на поверхности Луны; 

объяснять различия двух типов лунной поверхности (морей и материков); объяснять процессы 

формирования поверхности Луны и ее рельефа; перечислять результаты исследований, 

проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами; характеризовать внутреннее строение 

Луны, химический состав лунных пород; 

перечислять основные характеристики планет, основания для их разделения на группы, 

характеризовать планеты земной группы и планеты-гиганты, объяснять причины их сходства и 

различия; 

указывать параметры сходства внутреннего строения и химического состава планет земной 

группы; характеризовать рельеф поверхностей планет земной группы; объяснять особенности 

вулканической деятельности и тектоники на планетах земной группы; описывать характеристики 

каждой из планет земной группы; 



указывать параметры сходства внутреннего строения и химического состава планет-гигантов; 

описывать характеристики каждой из планет-гигантов; характеризовать источники энергии в 

недрах планет; описывать особенности облачного покрова и атмосферной циркуляции; 

анализировать особенности природы спутников планет-гигантов; формулировать понятие 

«планета»; характеризовать строение и состав колец планет-гигантов; 

определять понятие «планета», «малая планета», «астероид», «комета»; характеризовать малые 

тела Солнечной системы; описывать внешний вид и строение астероидов и комет; объяснять 

процессы, происходящие в комете, при изменении ее расстояния от Солнца; анализировать орбиты 

комет; 

определять понятия «метеор», «метеорит», «болид»; описывать последствия падения на Землю 

крупных метеоритов; 

перечислять примеры проявления солнечной активности (солнечные пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные выбросы массы); характеризовать потоки солнечной плазмы; описывать 

особенности последствий влияния солнечной активности на магнитосферу Земли в виде магнитных 

бурь, полярных сияний; их влияние на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи; называть 

период изменения солнечной активности; 

объяснять физическую сущность источников энергии Солнца и звезд; описывать процессы 

термоядерных реакций протон-протонного цикла; объяснять процесс переноса энергии внутри 

Солнца; описывать строение солнечной атмосферы; пояснять грануляцию на поверхности Солнца; 

характеризовать свойства солнечной короны; раскрывать способы обнаружения потока солнечных 

нейтрино; обосновывать значение открытия солнечных нейтрино для физики и астрофизики; 

характеризовать звезды как природный термоядерный реактор; определять понятие «светимость 

звезды»; перечислять спектральные классы звезд; объяснять содержание диаграммы «спектр 

светимость»; давать определения понятий «звезда», «двойные звезды», «кратные звезды»; 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира, объяснять петлеобразное движение планет с использованием эпициклов и дифферентов; 

объяснять зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы; рассматривать 

вспышки сверхновой как этап эволюции звезды; объяснять варианты конечных стадий жизни звезд 

(белые карлики, нейтронные звезды, пульсары, черные дыры); описывать природу объектов на 

конечной стадии эволюции звезд; 

описывать строение и структуру Галактики; перечислять объекты плоской и сферической 

подсистем; оценивать размеры Галактики; пояснять движение и расположение Солнца в Галактике; 

характеризовать ядро и спиральные рукава Галактик; характеризовать процесс вращения 

Галактики; пояснять сущность проблемы скрытой массы; 

характеризовать радиоизлучение межзвездного вещества и его состав, области звездообразования; 

описывать методы обнаружения органических молекул; раскрывать взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды; описывать процесс формирования звезд из холодных газопылевых облаков; 

определять источник возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек сверхновых 

звезд; 

характеризовать спиральные, эллиптические и неправильные галактики; называть их 

отличительные особенности, размеры, массу, количество звезд; пояснять наличие сверхмассивных 

черных дыр в ядрах галактик; определять понятия «квазар», «радиогалактика»; характеризовать 

взаимодействующие галактики; сравнивать понятия «скопления» и «сверхскопления галактик»; 

формулировать основные постулаты общей теории относительности; определять характеристики 

стационарной Вселенной А. Эйнштейна; описывать основы для вывода А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной; пояснять понятие «красное смещение» в спектрах галактик, 

используя для объяснения эффект Доплера, и его значение для подтверждения нестационарности 

Вселенной; характеризовать процесс однородного и изотропного расширения Вселенной; 

формулировать закон Хаббла; 

формулировать смысл гипотезы Г.А. Гамова о горячем начале Вселенной, обосновывать ее 

справедливость и приводить подтверждение; характеризовать понятие «реликтовое излучение»; 

описывать общие положения теории Большого взрыва; характеризовать процесс образования 

химических элементов; описывать научные гипотезы существования темной энергии и явления 

антитяготения. 

 



Содержание учебного предмета «Астрономия» 

 

Предмет астрономии (2ч). 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. 

Основы практической астрономии (6ч). Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов 

на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (2ч). 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 движения небесных тел (4ч). 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. 

Природа тел Солнечной системы (7ч). Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Mapca. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (7ч). Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры 

звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной (4ч). Наша Галактика — Млечный путь. Ее размеры и 

структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (l ч). 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. 

Примерный перечень наблюдений Наблюдения невооруженным глазом 

Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

Движение Луны и смена ее фаз. 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 

 
№ 

п/п Разделы, темы 
Количество 

часов 

Практическая часть 

ПР KP 
1. Предмет астрономии 2   
2. Основы практической астрономии 6   
3. Строение Солнечной системы 2   
4. Законы движения небесных тел 4 1  
5. Природа тел Солнечной системы 7 2 1 
6. Солнце и звезды 7   
7. Строение и эволюция Вселенной 4   
8. Жизнь и разум во Вселенной. 1   
9. Итоговая контрольная работа 1  1 

 Итого: 34 3 2 

 

Практические работы: 

ПР №1 «План Солнечной системы»; 

ПР №2 «Две группы планет Солнечной системы»; 

ПР №3 «Малые тела Солнечной системы». 

 

Контрольные работы: 

KP «Солнце и Солнечная система»; 

Итоговая контрольная работа. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка устных  ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение астрономических величин, их единиц и способов измерения; 

технически грамотно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно 

записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по вопросу; 

умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик умеет все 

найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: обнаруживает отдельные пробелы в 

усвоении существенных вопросов курса астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 



испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных астрономических явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение в этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.  

 

Оценка практических работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения измерений; 

в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: работа 

проводилась в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или было, 

допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения работы и 

измерений были допущены следующие ошибки: 

1. в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и так далее), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или 

2 работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы;  

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 



требованиях к оценке «3». 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

Оценка тестовых работ. 

Оценка знаний учащихся по итогам выполнения теста может производиться по шкале 90% 

- 100% - «5» 

75% - 89% - «4» 

50% - 74% - «3» 

менее 50% - «2» 

 

Примечание. Этот способ оценки является лишь приближенным. Если учитель обнаружит 

несоответствие между действительной сложностью работы и той оценкой, которая сделана, он 

может внести изменения. 

 

Контрольно-оценочные материалы по астрономии 

Преподавание астрономии ведётся по YMK: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. В YMK входит сборник проверочных 

и контрольных работ для проведения текущего и итогового контроля усвоения материала по 

астрономии учащимися 11-x классов. Каждая проверочная и контрольная работа представлена в 

двух вариантах. 

Контрольные работы оформляются согласно «Положению о формировании фонда оценочных 

средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Список литературы: 

Астрономия: Проверочные и контрольные работы.11 кл.: учеб. пособие / Н.Н.Фомулина. — М.: 

Дрофа, 2018г. 
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