
4. Как известно, смена времен года на Земле в настоящее время обусловлена изменениями в освещенности различных
участков земной поверхности Солнцем в связи с наклоном оси вращения Земли к плоскости орбиты и

поступательным перемещением этой оси в пространстве. Изменение расстояния Земли от Солнца, практически, не
вносит вклада в смену времен года вследствие малого эксцентриситета земной орбиты. Если же это расстояние
будет меняться в значительных пределах, то при наклоне оси 90 именно этот фактор будет причиной смены

времен года. Когда Земля будет в афелии сильно вытянутой орбиты, на все Земле будет зима, когда в перигелии

- лето, так как изменение освещенность различных участков поверхности Земли будет определяться только
изменением расстояния до Солнца. Если наклон оси вращения планеты к орбите равен 90, то каждые сутки на всей

поверхности планеты ровно половину суток будет длиться ночь, половину - день. Можно сказать, что на такой

планете будет вечное равноденствие. Полярного дня или полярной ночи (дня или ночи, продолжающихся
непрерывно в течение двух или более суток) не будет нигде. Не будет и тропической зоны, признаком которой

является кульминация Солнца в зените дважды в году. В нашей ситуации Солнце будет кульминировать в зените

ежедневно на экваторе.

Из справочных данных берём числовые значения: О = 3474 км, Ь = 384400 км. Выразим величину х из уравнения и,

проведя вычисления, получим: дг= 2,21 м.

2.Выброс плазмы достигнет Земли 1= 150 000 000 км /1 500 км/с = 100 000 с = 30 часов. Всплеск радиоизлучения,
которое распространяется со скоростью света, достигнет Земли через г= 150 000 000 км / 300 000 км/с = 500 с = 8

минут.

3.По закону Архимеда, сфера будет плавать при выполнении условия: т< рУ, где — ускорение свободного

падения у поверхности Венеры, р = —-—плотность атмосферы Венеры, Т = ( + 273С — абсолютная

КТ
температура атмосферы, V'— —ТСС  —объем тела. Ответ: т<—7й~ —^— = 249кг.

33 КТ

А - точка наблюдения (глаз наблюдателя), М- монета (в профиль), Л— Луна.
Рассмотрим два подобных треугольника с общей вершиной в точке А. Основания этих равнобедренных

треугольников - диаметр монеты и диаметр Луны. Искомое расстояние х представляет собой высоту АМ меньшего
треугольника. Введём обозначения: ё - диаметр монеты, Ю -диаметр Луны, Ь - расстояние от точки А до Луны. Из

подобия треугольников следует пропорция:

ОТВЕТЫ И ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО АСТРОНОМИИ (2018 - 2019)

7-8 классы

1.  На рисунке представлена схема расположения глаза наблюдателя (точка А), рублевой монеты и Луны.
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