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Пояснительная записка 
     Настоящая программа по астрономии для 11 класса составлена  на основе: 

1. Федерального  Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования- ФГОС СОО (приказ МОиН РФ от 17.05.2012 г. № 413) 

2. Учебного плана МБОУ «Медведевская средняя школа» на 2023-2024 учебный год. 

3. Авторской программы - Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций/ В.М.Чаругин.  — М. : 

Просвещение, 2017. 

     Рабочая программа по астрономии для 11 класса рассчитана на 34 часа  из расчёта 1 час 

в неделю, базовый уровень обучения.  

Учебно-методический комплект:  

Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 

В.М.Чаругин. – М.: Просвещение, 2022.  

 

Цели данной программы 

Изучение астрономии в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли  астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и  систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе 

небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится 

возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований 

излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не 

только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет 

возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока 

недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление 

об эволюции неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

 

 1.Планируемые результаты освоения астрономии.  
Личностными результатами освоения астрономии являются: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• 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; 
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• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России, мира и космоса, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развития международного сотрудничества в этой области. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:: 

• самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

•  использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

• широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 
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• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

• ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

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); 

•  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

•  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

письменных) языковых средств; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетании 

реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета астрономии 
Содержание 

учебной 

темы (кол-во 

час.)  

Основные изучаемые вопросы Основные виды учебной 

деятельности по каждой 

теме 

1. Введение в 

астрономию   

(2 час)  

Какие тела заполняют Вселенную, каковы их 

характерные размеры и 

расстояния между ними, физические условия.  

Оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

Познакомить: с основными 

астрономическими 

объектами, заполняющими 

Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, 

звёздными скоплениями, 

галактиками, скоплениями 

галактик; физическими 

процессами, протекающими 

в них и в окружающем их 

пространстве;  

с характерными масштабами, 

характеризующими свойства 

этих 

небесных тел; современные 

оптические, инфракрасные, 

радио-, рентгеновские 

телескопы и обсерватории. 

2. 

Астрометрия 

(5 часов) 

Звёздное небо и видимое движение небесных 

светил. Планеты совершают петлеобразное 

движение. 

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. 

Формировать понятие: о 

виде 

звёздного неба, разбиении 

его на созвездия, интересных 

объектах в 

созвездиях и мифологии 

созвездий, развитии 

астрономии в античные 

времена; переход от 

ориентации посозвездиям к 

использованию небесных 
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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 

Звёздное и солнечное время, звёздный и 

тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, 

проблемы их 

согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

координат позволил в 

количественном отношении 

изучать видимые движения 

тел.  

Изучить  видимое движение 

Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение 

представления о том, как 

астрономы научились 

предсказывать затмения; 

получения представления об 

дной из основных задач 

астрономии с древнейших 

времён — 

измерении времени и 

ведении календаря. 

3. Небесная 

механика 

(3 часа) 

 

Гелиоцентрическая система мира. 

Представления о строении Солнечной системы 

в античные времена и 

в средневековье. Гелиоцентрическая система 

мира. Параллакс звёзд и определение 

расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы 

Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Космические скорости. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой 

орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к 

планете.  Луна и её влияние на Землю. Лунный 

рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между 

Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и 

замедление вращения 

Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. 

Развитие представлений о 

строении Солнечной 

системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы 

мира; законы Кеплера о 

движении планет и их 

обобщение Ньютоном; 

космические скорости и 

межпланетные перелёты. 

4. Строение 

Солнечной 

системы 

(7 часов) 

 

  

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 Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и 

перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь 

на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса 

Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. 

Получить представление о 

строении Солнечной 

системы, изучить 

физическую природу Земли 

и Луны, явления приливов и 

прецессии; понять 

физические особенности 

строения планет земной 

группы, планет-гигантов и 

планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и 

движения астероидов, 

получить общие 

представления о кометах, 

метеорах и метеоритах; 
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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.  

Природа и движение комет.  

Природа метеоров и метеоритов. Метеоры и 

метеориты. Природа падающих звёзд, 

метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа 

каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

узнать о развитии взглядов 

на происхождение 

Солнечной системы и о 

современных 

представлениях о её 

происхождении. 

 

5. 

Астрофизика 

и звёздная 

астрономия 

 (7 часов) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, 

радиоинтерферометры. Основные 

характеристики Солнца. Определение массы, 

температуры и химического состава Солнца. 

Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. Теоретический 

расчёт температуры в центре Солнца.  

Нейтринный телескоп и наблюдения потока 

нейтрино от Солнца. Звёзды. Определение 

основных характеристик звёзд: массы, 

светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный 

класс» — светимость звёзд, связь между массой 

и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд. Строение звезды 

главной последовательности. Строение звёзд 

красных гигантов и сверхгигантов. Белые 

карлики, нейтронные звёзды, пульсары и 

чёрные дыры. Строение звёзд белых карликов и 

предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа 

чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. 

Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. 

Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость 

между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — 

маяки во Вселенной, по 

которым определяют расстояния до далёких 

Получить представление о 

разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах 

и методах наблюдений сих 

помощью; о методах и 

результатах наблюдений 

Солнца, его основных 

характеристиках; о 

проявлениях солнечной 

активности и 

связанных с ней процессах 

на Земле и в биосфере; о том, 

как астрономы узнали о 

внутреннем строении 

Солнца и как наблюдения 

солнечных нейтрино 

подтвердили наши 

представления о процессах 

внутри Солнца; получить 

представление: об основных 

характеристиках звёзд, их 

взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд различных 

типов, понять 

природу белых карликов, 

нейтронных звёзд и чёрных 

дыр, узнать 

как двойные звёзды 

помогают определить массы 

звёзд, а 

пульсирующие звёзды — 

расстояния во Вселенной; 

получить 

представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, 

как живут и 

умирают звёзды. 
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скоплений и галактик. 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь 

новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду 

белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный 

коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в 

составе тесной двойной звезды — вспышка 

сверхновой первого типа. Взрыв сверхновой 

второго типа.  Эволюция звёзд: рождение, жизнь 

и смерть звёзд. Расчёт продолжительности 

жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные 

гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных 

звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с 

образованием нейтронной 

звезды или чёрной дыры массивной звезды.  

6. Млечный 

Путь – наша 

Галактика 

(3 часа) 

Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. 

Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются 

газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 

скоплений. Распределение 

и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 

центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. 

Расчёт параметров сверхмассивной чёрной 

дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звёзд. 

Получить представление о 

нашей Галактике — 

Млечном Пути, об объектах, 

её составляющих, о 

распределении газа и пыли в 

ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной 

структуре; об исследовании 

её центральных областей, 

скрытых от нас 

сильным поглощением газом 

и пылью, а также о 

сверхмассивной 

чёрной дыре, расположенной 

в самом центре Галактики. 

7. Галактики 

(3 часа) 

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 тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Получить представление о 

различных типах 

галактик, об определении 

расстояний до них по 

наблюдениям 

красного смещения линий в 

их спектрах, и о законе 

Хаббла; о 

вращении галактик и 
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Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их 

связь с ядрами галактик 

и активностью чёрных дыр в них.  

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, 

рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, 

необходимость существования тёмной материи 

в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной 

материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики. 

скрытой тёмной массы в них; 

получить представление об 

активных галактиках и 

квазарах и о физических 

процессах, протекающих в 

них, о распределении 

галактик и их скоплений во 

Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, 

заполняющим скопления 

галактик. 

8. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

(2 часа) 

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.  

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.   

Получить представление об 

уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать 

как решается вопрос о 

конечности или 

бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с 

этим, о теоретических 

положениях общей теории 

относительности, 

лежащих в основе 

построения космологических 

моделей Вселенной; узнать 

какие наблюдения привели к 

созданию расширяющейся 

модели Вселенной, о радиусе 

и возрасте Вселенной, о 

высокой 

температуре вещества в 

начальные периоды жизни 

Вселенной и о 

природе реликтового 

излучения, о современных 

наблюдениях 

ускоренного расширения 

Вселенной. 

 9. 

Современные 

проблемы 

астрономии 

(2 часа) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная 

энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания.  Природа силы 

Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения 

масс невидимых 

спутников звёзд, возмущающих их 

прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на 

поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. 

Показать современные 

направления 

изучения Вселенной, 

рассказать о возможности 

определения 

расстояний до галактик с 

помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и 

об открытии ускоренного 

расширения Вселенной, о 

роли тёмной 

энергии и силы всемирного 

отталкивания. 
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Поиски жизни и разума во Вселенной Развитие 

представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной.  

 

   

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
№  п/п 

раздела , 

тем 

Наименование разделов и 

тем 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Учебные часы по 

рабочей программе 

1.  Введение в астрономию.   

 

 
2 

2.  Астрометрия.  5 
3.  Небесная механика.. 165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского. 

3 

4.  Строение Солнечной 

системы. 

 
7 

5.  Астрофизика и звёздная 

астрономия. 

65 лет со дня запуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли. 

7 

6.  Млечный Путь.  3 

7.  Галактики. Урок, посвященный 

День космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

(12 апреля) 

3 

8.  Строение и эволюция 

Вселенной. 

 2 

9.  Современные проблемы 

астрономии. 

 2 

 Всего  34  
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по астрономии  устанавливают  

соответствие  индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы, требованиям ФГОС начального и основного 

общего образования, которые прописываются в рабочих учебных программах. При определении 

уровня учебных достижений по астрономии оценивается: 

- владение теоретическими знаниями; 

- умение использовать теоретические знания при решении задач или упражнений   различного 

типа; 

- владение практическими умениями и навыками при выполнении практических работ. 

От

мет

ка 

Критерии оценивания обучающихся 

 

5  (отлично) ставится, если обучающийся: 

5 

понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей; 

умеет подтверждать законы и теории конкретными примерами и применить их в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий; дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; технически 

грамотно выполняет чертежи, схемы, 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 

астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

4 (хорошо) ставится, если обучающийся: 

4 

проявляет знания и понимание основных положений (законов, понятий, формул, 

теорий); поясняет явления, самостоятельно исправляет допущенные неточности; 

дает ответ без использования собственного плана, новых примеров; не может 

применять знания в новой ситуации; не использует связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; допустил 

одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

                   3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

3 

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов; не объясняет конкретные физические явления на основе теорий и 

законов; не приводит конкретных примеров практического применения теории; 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; недостаточно понимает 

отдельные положения при воспроизведении текста учебника; отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
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2 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформулированные 

и неполные знания; не умеет применять знания к объяснению и решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

не может привести опыты, подтверждающие вопросы конкретного изученного 

материала; с помощью учителя отвечает на вопросы, требующие ответа «да» 

или «нет» при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

1 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

1 не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


