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Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Физика и 

астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, 

рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования  МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: 

Дрофа, 2018). Рабочая программа по астрономии ориентирована на 

использование базового учебника Астрономия 10- 11 класс В.М. Чаругина.М. 

« Просвещение» 2018. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

– Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования»; 

– Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 

введении федерального   компонента государственных образовательных   

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

– Приказ Министерств образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;  

– Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

04.05.2016 № 03-20-1587/0-0; 

– Приказ МО России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2020/2021 учебный год; 

– Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. 

vestnik. edu. ru); 
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– Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников: учебно-

методическое пособие. СПб.: АППО, 2009. 

– Программа развития ГБОУ школы № 403 Пушкинского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 гг»; 

– Годовой учебный план ГБОУ школы № 403 Пушкинского района СПб на 

2020 – 2021 уч. год; 

– Локальные акты ГБОУ школы № 403 :  

- Положение о порядке выставления отметок обучающимся ГБОУ школы 

№ 403; 

- Положение о системе оценок, формах и порядке текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начальной, основной и 

старшей ступени образования. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней 

школе содержание обучения астрономии и реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для средней школы.  

Составлено с учетом Методических рекомендаций АППО по учебным 

предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год 

"О преподавании учебного предмета "Астрономия" в первой четверти 2020–

2021 учебного года" 

1.2 Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета.  

Цели и задачи обучения: 

На основании требований  Государственного образовательного 

стандарта  2017 г. в содержании рабочей программа по астрономии 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: Основой целеполагания является  

обновление требований к уровню подготовки выпускников, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что 

предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей 

курса  физики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов  деятельности. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
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самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых 

игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать 

задачи. 

На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме – 

планируемый результат)  определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы. 

 Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных 

способов и форм учебной деятельности: использование различных 

алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности 

является ее направленность на развитие личности и на получение объективно 

нового исследовательского результата.  

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение 

учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении  универсальными способами освоения 

действительности, в развитии способности к исследовательскому  

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые 

блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения 

материала — от единичного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и 

закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно 

иная схема  изучения  физических процессов «всеобщее — общее— 

единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной 

деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности 

учащихся: формирование простейших навыков работы с  источниками, 

(картографическими и хронологическими) материалами. В требованиях к 

выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным 

умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), 

использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации.  
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Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном 

уровне существенно повышает требования к рефлексивной деятельности 

учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера (на базе кабинета медиапрограмм с 

интерактивной доской).  

 

 - Приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 - Овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной  деятельностей; 

 - Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

 

1.3. Основное содержание учебного курса 

           Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности и реализуется за счёт следующих тем: 

«История астрономических открытий», «Освоение космоса», «Жизнь и разум 

во Вселенной». 

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

реализуется на уроках за счёт следующих тем: «Двойные звезды», 

«Физические переменные, новые и сверхновые звезды», «Метагалактика». 

 

В соответствии с «Программой развития школы 2020-2024» в 

рамках проекта «Школа экологических открытий» реализация 

экологического образования проходит через обращение к вопросам 

экологии в содержании уроков по следующим темам: «Законы Кеплера — 

законы движения небесных тел», «Астероиды и метеориты»,  «Кометы и 

метеоры», «Пространственные скорости звезд». 

 

В соответствии с инновационной деятельностью школы в рамках 

работы в режиме региональной экспериментальной площадки (РЭП) по 

теме «Организация общественно полезного труда обучающихся в 

современных условиях» (Распоряжение Комитета по образованию «О 
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признании образовательных учреждений экспериментальными площадками 

Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-

Петербурга» № 1845 от 26.05.2017, п.1.9) содержание некоторых уроков 

предусматривает различные формы реализации общественно полезной 

деятельности учащихся (краткосрочные и долгосрочные учебные проекты 

социального значения, индивидуальные поручения, требующие трудовой 

деятельности, проведение ярмарок, конкурсов, трудовых десантов и т.п.).  

В рамках изучения программы предполагается текущий контроль в 

форме самостоятельных работ, проверочных работ, тестов, зачётов. Помимо 

контроля, который включает в себя обязательные контрольные работы или 

тесты по результатам изучения  каждой из тем учебного курса, планируется 

использование различных видов промежуточного текущего контроля по всем 

видам устной и письменной деятельности. Данные виды контроля, 

включающие в себя контроль различных видов заданий по каждой изученной 

теме,  выполнения учащимися проектных заданий, защиту презентаций, 

рефератов, могут, по усмотрению учителя-предметника, охватывать как всю 

группу, так и отдельных учащихся.           

 

1.4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого  34 часа в 

учебном году. 

 

1.5.           Материально-техническое оснащение. 

 

Для обеспечения учебного процесса используются: компьютер, телевизор,     

проектор, экран, столы, стулья, доски. 

Учебно-методический комплект: 

1. В.М. Чаругин. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый 

уровень : учеб пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : 

Просвещение, 2017. — 32 с.  

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7–11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2011. - 334 с.) и будет 

реализована на основе учебника:  

3. Астрономия 10 – 11 кл, В.М. Чаругин (Сферы 10-11), учебник 

 

1.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

В результате изучения курса астрономии выпускник получит 

представление: о философских и методологических основаниях научной 
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деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, 

метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; о том, чем отличаются исследования в гуманитарных 

областях от исследований в естественных науках; об истории науки; о 

новейших разработках в области науки и технологий; о правилах и законах, 

регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); о 

деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.).  

В результате изучения курса астрономии выпускник сможет: 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.  

В результате изучения курса астрономии, с точки зрения формирования 

универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной 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 
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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.  

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-
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ресурсы) и критически ее оценивать; готовить сообщения и презентации с 

использованием материалов, полученных из Интернета и других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) 

школе представлены в содержании курса по темам. 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.  

 

1.7. Описание планируемых результатов изучения учебного 

предмета 

Учащиеся 11 класса (базовый уровень) должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии 

и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  
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приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;  

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, 

ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой. 

 

1.8. Тематическое планирование 

 

 

Содержание курса 

I. Введение в астрономию (6 ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 

астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии).  

II. Практические основы астрономии (6 ч) 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение 

вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, 

кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 

годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения 

географической широты (высота Полюса мира и географическая широта 

места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Уроки 
Контрольные 

работы 

1 

 

Ведение в астрономию и 

практические основы астрономии 

6 5 1 

2 Строение Солнечной системы 5 4 1 

3 
Физическая природа тел Солнечной 

системы 
6 5 1 

4 Солнце и звезды 10 9 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 7 6 1 

 Всего: 34  5 
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измерения времени (связь времени с географической долготой, системы 

счета времени, понятие о летосчислении). 

III. Строение солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения 

планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в 

древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, 

становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы 

движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение 

расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 

размеров тел Солнечной системы). 

IV. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, 

Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! 

(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты 

земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-

гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и 

пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 

астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 

орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

V. Солнце и звезды (10 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический 

состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная 

корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения 

Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной 

энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). 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, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые 
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спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

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

VI. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, 

межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие 

галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер 

галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная 

структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и 

эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция 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). 

 

1.9    Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности. 

Ученик знает основные понятия и умеет ими оперировать при решении 

задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при 

ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала; 

затрудняется в показе объектов на звездной карте, решении качественных и 

количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение 

работать с учебником, звездной картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой 

отсутствуют. 
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Критерии оценивания тестового контроля: 

Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и трех недочётов,  при   

наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Перечень 

ошибок: 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения. 

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей. 

Недочеты 
1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 



14 

 

 

1.10  Проектная деятельность 

В рамках изучения программы предполагается проектная деятельность, 

которая может охватывать как весь класс, так и отдельных учащихся - по 

усмотрению учителя-предметника реализуется за счёт следующих тем: 

«Применение магнитных и электрических полей в медицине и технике», 

«Применение видов электромагнитных излучений в медицине», 

«Применение оптических приборов в астрономии». 
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