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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 Астрономия 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  

Учебная дисциплина БД.08 Астрономия изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением средне-

го общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира,  

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное 

отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, и возможность; 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

- Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астроно-

мической науки; астрономически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компе-

тенций в этом; 
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-Умение использовать достижения современной астрономической науки и астро-

номических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности; 

- Умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

- Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

- Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии та-

кие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных свя-

зей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астроно-

мических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в про-

фессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про-

блем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для получения досто-

верной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий;  

• предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, закона-

ми и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и сим-

воликой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен 

знать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-

теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифи-

кация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, чѐрная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
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В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен 

уметь: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической инфор-

мации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения при-

ливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физи-

ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхожде-

ние химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных разме-

ров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Боль-

шая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельная работа 2 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 Астрономия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очно очно-

заочно 

заоч-

но 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 20  

в том числе:    

лекционные занятия 23 10  

практические занятия 23 10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2   

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.08 Астрономия 

 

- Содержание учебного материала:, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала: 

1. Астрономия как наука. Астрономические методы исследований. Роль 

астрономии в формировании современной картины мира. 

2 1 

Практическое занятие: Ознакомление с предметом изучения астроно-

мии. 

Роль астрономии в формировании современной картины мира и в практи-

ческой деятельности людей.  Значение астрономии при освоении профес-

сий и специальностей среднего профессионального образования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Представить графически (в виде схемы) взаимосвязь астрономии с други-

ми науками, подчеркивая самостоятельность астрономии как науки и уни-

кальность ее предмета. 

4 3 

Раздел 1. История развития астрономии   

Тема 1.1.  Практические ос-

новы астрономии 

Содержание учебного материала: 
1.Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). 

Эклиптика. Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлиан-

ский и григорианский календари, проекты новых календарей). 

2.Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы). 

3.Изучение ближнего и дальнего космоса. 

2 1 

Практическое занятие: «Работа с ПКЗН. Наблюдение звездного неба». 4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач;  

- подготовка сообщений по темам: (на выбор):  

«Об истории возникновения названий созвездий и звезд»; 

«История календаря»; 

«Хранение и передача точного времени»; 

«История происхождения названий ярчайших объектов неба»; 

«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением време-

ни»; 

«Системы координат в астрономии и границы их применимости».  

2 3 
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Раздел II. Солнечная система   

Тема 2.1.  Строение Солнеч-

ной системы 

Содержание учебного материала: 

1. Происхождение Солнечной системы. Законы движения планет. 

2. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

3. Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе. 

2 1 

Практическое занятие №2: «Практическая работа с планом Солнечной 

системы. Вычисление расстояний до Солнца и планет Солнечной системы 

различными методами». 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка опорного конспекта;  

- подготовка докладов, рефератов по темам;  

- решение задач;  

Темы докладов, сообщений:  

«Античные представления философов о строении мира»; 

«Точки Лагранжа»; 

«Современные методы геодезических измерений; 

 «Конструктивные особенности советских и американских космических 

аппаратов». 

2 3 

Тема 2.2.  Природа тел Сол-

нечной системы. 

Содержание учебного материала: 

1. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  

2. Система Земля-Луна. Природа Луны. 

3. Природа планет земной группы. 

4. Планеты гиганты, их спутники и кольца. 

5. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы). 

6. Метеоры, болиды, метеориты. 

2 1 

Практическое занятие №3: «Спутники планет. Малые тела Солнечной 

системы». 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка опорного конспекта;  

- подготовка докладов, сообщений по темам;  

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз». 

4 3 
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Темы докладов, сообщений:  

«Полеты АМС к планетам Солнечной системы»; 

«Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне»; 

«Самые высокие горы планет земной группы»; 

«Современные исследования планет земной группы АМС»; 

«Парниковый эффект: польза или вред?». 

Тема 2.3. Солнце и жизнь 

Земли 

Содержание учебного материала: 

1. Солнце: его состав и внутреннее строение. 

2. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

3. Исследование Солнечной системы (межпланетные экспедиции, косми-

ческие миссии и межпланетные космические аппараты) 

4 1 

Практическое занятие №4: «Исследование проблемы «Солнце-Земля». 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами;  

- решение задач;  

- наблюдения невооруженным глазом «Наблюдения Солнца». 

-подготовка презентаций на темы:   

«Полярные сияния»;  

«Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной»; 

«Экзопланеты»;  

«Правда и вымысел: белые и серые дыры»;  

«История открытия и изучения черных дыр».  

4 3 

Раздел III. Строение и эволюция Вселенной   

Тема 3.1. Звезды и галакти-

ки 

Содержание учебного материала: 

1. Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. 

2. Звездные системы. Наша Галактика - Млечный путь. 

3. Эволюция галактик и звезд. Другие галактики. 

6 1 

Практическое занятие: Карта звездного неба для нахождения координат 

светила. 

Примеры практического использования карты звездного неба. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  работа с учебной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами;  

- подготовка презентаций на темы (по группам):  

«Эволюция Земли и планет»; 

4 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

«Эволюция Солнца и звезд»; 

«Эволюция метагалактик и Метагалактики»; 

«Гипотеза Оорта об источнике образования комет». 

- решение задач;  

Тема 3.2. Жизнь и разум во 

Вселенной 

Содержание учебного материала: 

1.Существование жизни вне Земли. Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы. 

2.Перспективы развития астрономии и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. 

3. Подведение итогов. Дифференцированный зачет. 

6 1 

Практическое занятие: Гипотезы о существовании жизни разума во Все-

ленной. Изучения проблем существования жизни и разума во Вселенной 

для развития человеческой цивилизации. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Темы  докладов «Одиноки ли мы во Вселенной?»: 

Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов.  

Группа 3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литера-

туре.  

Группа 4. Методы поиска экзопланет.  

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения вне-

земных цивилизаций на современном этапе развития землян.  

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

4 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

полигонов 

Оснащенность учебных кабине-

тов, лабораторий, полигонов 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

Учебный  кабинет  

(практические и лабора-

торные занятия) 

 

Шкаф для хранения учебно-

наглядных пособий, приборов, 

раздаточного материала. 

Аудиторная  доска 

Стол для преподавателя 

Стул для преподавателя 

Столы для студентов 

Стулья для студентов 

Плакаты с наглядным пособием 

по дисциплине; необходимый 

для овладения навыками. 

 

Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 

Операционная система 

MSWindows XPSP3.  

MS Office.  

Kaspersky Endpoint Securi-

ty.  

 

Учебный кабинет 

«Компьютерный класс» 

(практические занятия с 

использованием персо-

нальных компьютеров). 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения 

(персональные компьютеры) с 

возможностью подключения к 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и доступу к элек-

тронно-библиотечной системе 

 

При изучении учебной дисциплины «Астрономия» в целях реализации компетентностного под-

хода использованы активные и интерактивные формы обучения: лекция – конференция, лекция 

– проблема, решение ситуационных задач, групповые дискуссии и иные тренинги. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Комогорцев, В. Ф. Астрономия : учебно-методическое пособие / В. Ф. Комогорцев. — 

Брянск : Брянский ГАУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172070 (дата обращения: 20.10.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Астрономия : учебное пособие / составитель И. Г. Поспелова. — Ижевск : Ижевская 

ГСХА, 2021. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/257879 (дата обращения: 20.10.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Солнечная система / А. А. Бережной, В. В. Бусарев, Л. В. Ксанфомалити [и др.]. — 2-е 

изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. — 460 с. — ISBN 978-5-9221-1722-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105010 (да-

та обращения: 20.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и интернет-

ресурсы  
 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  
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wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www. booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффектив-

ность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку») 

 

3.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

 

В ходе - лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные для понима-

ния темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо: 

-вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-

ские рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в ра-

бочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополня-

ющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

-дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, ре-

комендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к 

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новы-

ми публикациями в периодических изданиях журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомен-

дации преподавателя и требования учебной программы. 

-подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Го-

товясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к пре-

подавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспе-

чения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

-своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении 

настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить 

список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при подготовке практических работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить внимание 

на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют общему 

представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с допол-

нительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к семи-

нарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный; 

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания, выданного на самостоятельную работу: 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
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предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап вклю-

чает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендо-

ванной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь мате-

риал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В про-

цессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рас-

сматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-

териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение ма-

териала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 

и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться 

за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают тео-

ретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения выступ-

ления. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помо-

гают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и проследить их 

логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически веду-

щего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повто-

рения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи 

тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно 

развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподаватель может 

рекомендовать студентам следующие основные формы записи план (простой и развернутый), 

выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отра-

жающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне за-

меняет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные за-

писи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источни-

ка. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положе-

ния в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, ци-

таты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает более или ме-

нее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно 

продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным 

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо следить, чтобы вы-

ступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не до-

пускать и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное 
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отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слушать, подмечать 

особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки. При этом обратить 

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, выска-

занную выступающим студентом. Изучение студентами фактического, материала по теме прак-

тического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим материалом сле-

дует понимать специальную литературу по теме занятия, а также по рассматриваемым пробле-

мам. Особое внимание следует обратить на дискуссионные -теоретические вопросы в системе 

изучаемого вопроса: изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоре-

чия современного законодательства. Для систематизации основных положений по теме занятия 

рекомендуется составление конспектов. 

Обратить внимание на: 

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по 

изучаемой теме; 

- изучение и анализ выбранных источников; 

- изучение и анализ практики по данной теме, представленной в информационно-

справочных правовых электронных системах и др.; 

- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом; 

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов  по  изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями: 

на их еженедельных консультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний решения 

представленных в учебно-методических материалах. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, заданий для самостоятель-

ной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и условий учебной деятельно-

сти. 

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения самостоятельной работы, 

осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика самостоятельной ра-

боты, проводит анализ и дает оценку выполненной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной внеаудиторной формах. 

Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать: 

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ 

 - работу со справочной и методической литературой; 

- работу с нормативными правовыми актами; 

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

- защиту выполненных практических работ; 

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины; 

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конфе-

ренциях; 

- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять 

- повторения лекционного материала; 

- подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

- изучения учебной и научной литературы; 

- выполнения практических заданий; 

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
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- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ 

заданию преподавателя; 

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями на еженедельных кон-

сультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний.  

Методическое указание по применению электронного обучения и  дистанционных техно-

логий при освоении дисциплины. 

Дистанционные образовательные технологии применяются при изучении дисциплин в очно, 

очно-заочной и заочной формах обучения.  

Освоение учебной дисциплины в очной форме обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий применяется в случае установления карантинных мер, в связи со сло-

жившимся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой или иным основанием в виду  

обстоятельств неопределенной силы.  Занятия лекционного типа проводятся с использованием 

открытых онлайн-курсов, лекций в режиме онлайн конференции  с контрольными вопросами 

для  самостоятельной работы. 

Практические занятия проводятся с использованием видео уроков, презентаций и виртуальных 

аналогов приборов, оборудований, иных средств обучения используемых в соответствии с со-

держанием учебного материала.  

Семинарские занятия проводятся в режиме видео-конференции с использование контрольных 

заданий, контрольных работ, позволяющих закрепить полученные теоретические знания. 

Лабораторные занятия проводятся с использованием открытых онлайн-курсов и виртуальных 

аналогов приборов, оборудования и иных средств обучения позволяющих изучить теоретиче-

ский материал и практические навыки с помощью экспериментального подтверждения. 

Для материально-технического обеспечения освоения учебной дисциплины с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  используется ZOOM, 

WatsApp, Discord, образовательных платформ «Система дистанционного обучения 

SDO.poanonic.ru », базы данных  ЭБС «Лань», «IPR books» 

При использовании дистанционных образовательных технологий обучающиеся переводятся на 

обучения по индивидуальному учебному плану в котором  указаны трудоемкость, последова-

тельность изучения дисциплин (модулей), виды учебной деятельности (лекции, практические 

занятия, семинарские занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа),  формы проме-

жуточной аттестации, определяющие порядок освоения основной образовательной программы 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

Умения:  

- приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования ме-

тодов исследований в астрономии, различ-

ных диапазонов электромагнитных излуче-

ний для получения информации об объек-

тах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппа-

ратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- Решение качественных и количественных задач. 

- Индивидуальный опрос. 

- Фронтальный опрос. 

- Тестирование по теме. 

- Подготовка сообщений, докладов, презентаций. 

  

 

- описывать и объяснять: различия календа-

рей, условия наступления солнечных и лун-

ных затмений, фазы Луны, суточные дви-

жения светил, причины возникновения при-

ливов и отливов;  принцип действия опти-

ческого телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с исполь-

зованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие рав-

новесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта До-

плера; 

-характеризовать особенности методов по-

знания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, мето-

ды определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Се-

верного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арк-

тур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с дру-

гими науками, в основе которых лежат зна-

ния по астрономии, отделение ее от лжена-

ук; 

- оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-
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популярных статьях. 

Знания:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелио-

центрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и со-

единения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Все-

ленная, всемирное и поясное время, вне-

солнечная планета (экзопланета), спек-

тральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой взрыв, чѐр-

ная дыра; 

- Решение качественных и количественных задач. 

- Индивидуальный опрос. 

- Фронтальный опрос. 

- Тестирование по теме. 

- Подготовка сообщений, докладов, презентаций. 

  

- смысл физических величин: парсек, свето-

вой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического 

пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной си-

стемы; 

- основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫ-

МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.08 Астрономия проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» в целях обеспечения права инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального образо-
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вания, создания необходимых для получения среднего профессионального образования усло-

вий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта. 

 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснаще-

ны оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающих-

ся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован радиоклас-

сом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультиме-

дийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных объектов 

при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Использование Брайлевской ком-

пьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, техни-

ческих средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть обору-

дован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по адапти-

рованной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у обу-

чающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 рабочей про-

граммы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аути-

ческого спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью 

текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающего-

ся с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на подго-

товку к ответу, увеличенное не более чем в три раза, установленного для подготовки к ответу 

обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 


