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1. Наименование учебного предмета 

 

Астрономия (базовый уровень) 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

 

Учебный предмет входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений по образовательной программе среднего общего 

образования. Учебным планом предусмотрено изучение астрономии 

в течение одного учебного года в 10-м классе; общий объѐм курса составляет 

34 часа (1 час в неделю). 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному предмету 

 

В результате освоения учебного предмета астрономия (базовый уровень) 

обучающимися должны быть достигнуты результаты, определенные 

федеральным государственным стандартом среднего общего образования: 

Личностные результаты 
 Изучение курса астрономии вносит вклад в достижение личностных результатов, 

которые отражают готовность обучающихся к саморазвитию, их мотивацию к 

целенаправленной познавательной деятельности и включают: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками и преподавателями в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

•осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  

Метапредметные результаты 
 В процессе изучения курса астрономии обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять цели познавательной деятельности и использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности; •применять навыки познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; самостоятельно искать методы решения практических задач, применять 

различные методы познания; 

 осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

ориентироваться в источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 
 В процессе изучения курса астрономии ученик научится: 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний в 

повседневной жизни; примеры вклада учѐных в развитие представлений об 

окружающем Землю мире; 

 характеризовать основные этапы развития космонавтики, знать роль нашей 

страны в развитии космической деятельности человечества; 

 высказывать оценочные суждения о роли астрономических знаний в развитии 

цивилизации, о мировоззренческом значении астрономии, еѐ взаимосвязи с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, связанной 

с астрономическими исследованиями или практическими приложениями 

астрономии; 

 ориентироваться на звѐздном небе, находить наиболее узнаваемые созвездия и 

яркие звѐзды; пользоваться компьютерными приложениями для определения 

положения Солнца, Луны, планет и других космических объектов на заданные 

дату и время суток для данного населѐнного пункта;характеризовать 

использование методов научного познания в астрономии: методов определения 

расстояний и  линейных размеров небесных тел, определения масс небесных тел, 

использования телескопов для астрономических наблюдений, спектрального 

анализа, получения астрономической информации в различных диапазонах 

электромагнитных излучений наземными и космическими обсерваториями; 

 использовать при описании небесных объектов и  космических процессов такие 

астрономические понятия, как геоцентрическая и гелиоцентрическая системы, 

небесная сфера, небесный экватор, эклиптика, полюсы мира, кульминация, 

звѐздная карта, созвездие, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник планеты, 

искусственный спутник, первая и вторая космические скорости, звезда, 

различные типы звѐзд, атмосфера Солнца, солнечные вспышки, солнечный ветер, 

новые и сверхновые звѐзды, красный гигант, главная последовательность, белый 

карлик, нейтронная звезда, чѐрная дыра, пульсар, Солнечная система, параллакс, 

звѐздные скопления, межзвѐздная среда, газовые туманности, молекулярные 

облака, Галактика, типы галактик, активное ядро галактики, квазар, расширение 

Вселенной (Большой взрыв), фоновое, или реликтовое, излучение, постоянная 

Хаббла, физические величины, часто используемые в астрономии (парсек, 

световой год, астрономическая единица, звѐздная величина, угловая секунда, 

масса и светимость Солнца); 

 иметь представление о планетах земной группы и планетах-гигантах; малых телах 

Солнечной системы; основных типах звѐзд; основных типах галактик; 

 сравнивать основные свойства планет Солнечной системы; иметь представление о 

физике Солнца и активных процессах на Солнце; составе и природе звѐзд, и 

возможных путях эволюции звѐзд различной массы; процессе формирования 

звѐзд и планетных систем; составе, структуре и размерах Галактики; движении 

звѐзд в Галактике, типах других галактик и структуре, и эволюции Вселенной как 

целого; 

 объяснять наблюдаемые (суточные и годичные) движения Солнца, Луны, звѐзд, 

планет; знать принципы построения календарей; особенности движения планет 

вокруг Солнца и движения искусственных спутников Земли; условия наступления 

солнечных и лунных затмений; объяснять причину смены фаз Луны; причины 

возникновения приливов и отливов; природу, источники энергии и эволюцию 

звѐзд, причину красного смещения в спектрах галактик; 



 использовать при выполнении учебных заданий справочные материалы, ресурсы 

Интернета, осуществлять эффективный поиск необходимой информации, 

критически оценивать достоверность получаемой информации. 

 

4. Объем и содержание учебного предмета  

(определяется для каждого заявленного направления, например) 

Профиль класса Технологический, социально-гуманитарный 

Форма обучения Очная 

№№ учебных периодов, 
выделенных для изучения учебного 
предмета  

1, 2 

Объем учебного предмета (ак.час.) 34 

Контактная работа с 
преподавателем (ак.час.), 

в том числе: 

34 

Проведение теоретических 

аудиторных занятий 
34 

Проведение лабораторных и 

практических работ 

0 

Формы текущего контроля 
Защищаемое контрольное мероприятие (1) 

Письменное контрольное мероприятие (3) 

Необъективируемое контрольное мероприятие (2) 

Формы промежуточной аттестации Итоговое контрольное мероприятие (1, 2)  
 



Содержание учебного предмета 

Тематический план 

Наименование тем и разделов Всего 

(ак.час.) 
В т.ч. лабораторные и 

практические работы 

Введение в астрономию 1 0 

Астрометрия 5 0 

Небесная механика 4 0 

Строение Солнечной системы 6 0 

Практическая астрофизика и физика Солнца 7 0 

Млечный Путь 3 0 

Галактика 3 0 

Строение и эволюция Вселенной 2 0 

Современные проблемы астрономии 3 0 

 

Аннотированное описание содержания разделов и тем учебного предмета 

Введение в астрономию Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 

работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-

излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия Звѐздное небо и видимое движение небесных светил Какие звѐзды входят в 

созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 

петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный 

меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое 

движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца 

по эклиптике. 

Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений 

Время и календарь. Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении 

Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система 

мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звѐзд и определение 

расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический 

смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 



Межпланетные перелѐты Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время 

полѐта к планете и даты стартов. 

Луна и еѐ влияние на Землю Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

между Луной и Землѐй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий.  

Строение Солнечной системы Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землѐй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов.  

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и движение 

астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и 

движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты. Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических исследований. 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ 

влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. 

Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос 

энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Основные характеристики звѐзд. Определение основных характеристик звѐзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между 

массой и светимостью звѐзд. 

Внутреннее строение звѐзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд 

красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры. Строение звѐзд белых 

карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звѐзды. 

Природа чѐрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звѐзды. Наблюдения двойных и кратных звѐзд. 

Затменно-переменные звѐзды. Определение масс двойных звѐзд. Пульсирующие 

переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с 

тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества 

и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. 

Характеристики вспышек сверхновых звѐзд. Гравитационный коллапс белого карлика с 

массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого 



типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд. 

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд. Расчѐт продолжительности жизни звѐзд 

разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звѐзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чѐрной дыры 

массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и отдельных звѐзд и 

проверка теории эволюции звѐзд. 

Млечный Путь Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. 

Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые 

туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной 

дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. Вращение галактик и тѐмная материя в них.  

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 

и активностью чѐрных дыр в них. 

Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское 

излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. 

Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной. Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы 

классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь 

между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением 

материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучения Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной 

и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость 

не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная 

энергия. Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная 

энергия увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 



Обнаружение планет возле других звѐзд. Наблюдения за движением звѐзд и определения 

масс невидимых спутников звѐзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет 

с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению учебного 

предмета  

Освоение учебного предмета требует систематического изучения всех тем в той 

последовательности, в какой они указаны в рабочей программе. 

Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - 

расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой программе учебного предмета и 

систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения 

программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, 

что активная работа на уроке эффективно помогает ему овладеть программным 

материалом благодаря расстановке учителем необходимых акцентов и удержанию 

внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-

визуального механизма восприятия информации. Кроме того, во время урока имеет место 

прямой визуальный и эмоциональный контакт обучающегося с учителем, 

обеспечивающий более полную реализацию воспитательной компоненты обучения.  

Самостоятельная работа преследует следующие цели: 

– закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на 

лекционных занятиях; 

-  формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации 

учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах; 

-  совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных 

ресурсов, размещенных в сети Интернет; 

-  самоконтроль освоения программного материала. 

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем и учитываются в процессе текущего контроля 

успеваемости. 

6. Перечень основной учебной литературы  

Основная:  
Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
уровень/ В.М.Чаругин. – М.: Просвещение, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 
учебного предмета  

При освоении дисциплины может быть использован следующий ресурс 

сети «Интернет»: Цифровой образовательный контент (educont.ru ), обеспечивающий 

бесплатный доступ к ведущим образовательным онлайн-сервисам России. 

 

8.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного  процесса по учебному предмету 

 

Образовательный процесс по учебному предмету астрономия предполагает 

использование следующего программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

презентационные материалы (слайды по темам аудиторных и практических занятий); 

-доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС); 

-доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; 

-тестирование; 

-интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, on-line 

энциклопедии). 

Перечень необходимого лицензионного и/или свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

-программа демонстрации видеоматериалов; 

-приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов; 

-учебный предмет не предусматривает использования специального программного 

обеспечения. 

При освоении материала и выполнения заданий по учебному предмету рекомендуется 

использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ 

(etis.psu.ru). 

При организации дистанционной работы и проведении уроков в режиме on-line 

могут использоваться: 

-система видеоконференции на основе платформы BigBlueButton 

(https://bigbluebutton.org/); 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по учебному предмету  

Для проведения аудиторных занятий – аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием, школьной 

магнитной доской. 
  

 

https://bigbluebutton.org/


10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль: 

№ Контролируемые темы,  

разделы 

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

1 Астрометрия ПКМ Контрольная работа 

2 Небесная механика ПКМ Контрольная работа 

3 Астрофизика и звѐздная  

астрономия 

ПКМ Тестирование 

4 Современные проблемы  

астрономии 

ЗКМ Индивидуальное  

задание 

 

Спецификация текущего контрольного мероприятия: контрольная работа 

«Астрометрия» 

№ п/п Планируемые 

результаты 

Объект  

оценивания 

Уровень 

сложности 

Форма  

задания 

Максимальный  

балл за задание 

1 Знание основных 

терминов по 

изучаемой теме 

Владение 

терминологией 

базовый 6 вопросов с 

выбором 

варианта 

ответа 

6 баллов (1б. за 

каждый вопрос) 

2 Знание основных 

терминов по 

изучаемой теме 

Умение давать 

определение 

базовый 3 вопроса с 

развернутым 

ответом 

6 баллов (2 б. за 

каждый вопрос) 

3 Умение решать задачи 

связанные с 

использованием 

небесных координат 

Понимание 

основных 

формул раздела 

повышенный 3 задачи 12 баллов (4 балла за 

каждый вопрос) 

4 Умение решать задачи 

связанные с 

расчетом времени 

Применение 

основных 

формул и 

положений 

параграфа 7 

высокий 2 задачи 6 баллов 

 итого 30 баллов 

 

Спецификация текущего контрольного мероприятия: контрольная работа «Небесная 

механика» 

№ п/п Планируемые 

результаты 

Объект 

оценивания 

Уровень 

сложности 

Форма 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

1 Знание основных 

терминов по 

изучаемой теме 

Владение 

терминологией 

базовый 6 вопросов с 

выбором 

варианта 

ответа 

6 баллов 

2 Знание основных 

терминов по 

Умение давать 

определение 

базовый 3 вопроса с 

развернутым 

6 баллов 



изучаемой теме ответом 

3 Умение решать 

задачи связанные 

с 

использованием 

законов 

движения планет 

Понимание 

основных 

формул раздела 

повышенный 3 задачи 12 баллов 

4 Умение решать 

задачи связанные 

с расчетом 

полетов 

летательных 

аппаратов 

Применение 

основных 

формул и 

положений 

параграфа 10-11 

высокий 1 задача 6 баллов 

 итого 30 баллов 

 

Спецификация текущего контрольного мероприятия: тестирование «Астрофизика и 

звѐздная астрономия» 

№ п/п Планируемые 

результаты 

Объект 

оценивания 

Уровень 

сложности 

Форма задания Максимальный балл 

за задание 

1 Знание основных 

терминов по 

изучаемой теме 

Владение 

терминологией 

базовый 6 вопросов с 

выбором 

варианта 

ответа 

6 баллов 

2 Знание основных 

терминов по 

изучаемой теме 

Умение давать 

определение 

повышенный 6 вопроса с 

развернутым 

ответом 

12 баллов 

3 Знание основных 

положений 

раздела 

Знание основных 

фактов 

повышенный 6 вопроса с 

развернутым 

ответом 

12 баллов 

 итого 30 баллов 

Спецификация текущего контрольного мероприятия: Индивидуальное задание 

«Современные проблемы астрономии» 

№ п/п Планируемые 

результаты 

Объект 

оценивания 

Уровень 

сложности 

Форма задания Максимальный балл 

за задание 

1 Подготовка к 

презентации: 

подбор 

материала, 

Умение 

представлять 

информацию в 

виде 

базовый презентация 5 баллов 



верстка презентации 

2 Демонстрация 

презентации 

Умение подавать 

информацию 

Повышенный Выступление 10 баллов 

3 Проверка владения 

изложенным 

материалом 

Умение отвечать 

на вопросы 

Высокий Дискуссия 15 баллов 

 итого 30 баллов 

 

Промежуточная аттестации: 

№ Учебный период Наименование  

оценочного средства 

1 Первое полугодие. 10 (11) класс Контрольная работа 

2 Второе полугодие. 10 (11) класс Контрольная работа 

 

Спецификация итогового контрольного мероприятия: 

№  

п/п 

Планируемые 

результаты 

Объект 

оценивания 

Уровень 

сложности 

Форма 

задания 

Максимальный  

балл за задание 

1 Сформированность 

понятийного 

аппарата и знание 

основных фактов 

изученных 

разделов 

Основные 

положения 

изученных 

разделов 

базовый Тест 20 баллов 

2 Способность решать 

задачи по темам 

изученных 

разделов 

Понимание и 

применение 

формул 

Повышенный Задачи 20 баллов 

    итого 40 баллов 

Критерии оценки: 
В Университете принята балльно-рейтинговая система, которая переводится в следующую 

систему отметок: «5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – 

неудовлетворительно. 

1. Отметку «5» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объѐме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объѐм ЗУНов составляет 81-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в 

новой ситуации, приводит собственные примеры). 

2. Отметку «4» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результат в общем соответствуют требованиям учебной 



программы и объѐм ЗУНов составляет 61-80% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

3. Отметку «3» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. 

Обучающийся владеет ЗУНами в объѐме 41-60% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

4. Отметку «2» – получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объѐм ЗУНов 

обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 

 

Необъективируемое контрольное мероприятие 
Отметка по необъективируемым контрольным мероприятиям выставляется как средний 

балл за 3 выполненные учащимися работы: домашняя работа, проверочная работа по теме, 

развернутый ответ на уроке 

 


