
Вариант 3 

 

№1.  

 

Решение: необходимо установить соответствие между номерами печей и их массой. 

Ответ: 312 

В заданиях такого типа ошибки бывают очень редко, только по 

невнимательности. 

№2.  

 
Решение:  

S = (3,5 ∗ 2 + 2,2 ∗ 2) ∗ 2 − 1,8 ∗ 0,6 = 21,72 

Ответ: 21,72 

 

 

Во втором задании учащиеся иногда ошибаются т.к. забывают умножить 

площадь каждой стены на 2 (площади противолежащих стен равны). Не 

переводят 60 см в метры (ширина двери). Также вызывает трудность 

представить математическую модель для данной задачи. 

 

№3.  

 
Решение: 



1) найдем объем парного отделения: 𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = 3,5 ∗ 2,2 ∗ 2 = 15,4 м2 

2) выберем подходящую дровяную печь из таблицы в условии, подходит печь под №2, 

ее стоимость 19500 р. 

3) стоимость электрической печи с установкой: 15000 + 5700 = 20700 р. 

4) узнаем, на сколько дровяная печь дешевле: 20700 – 19500 = 1200 р. 

Ответ: 1200. 

В этом задании учащиеся не всегда вычисляют объем парного отделения, не 

учитывают дополнительные траты на установку электрической печи (данные 

указаны под таблицей). Просто отнимают от большей стоимости меньшую. 

 

№4.  

 
Решение: 

Печь №1 сейчас стоит 18000 р. В прошлом году ее стоимость была 100%, если скидка 

составила 10%, то сейчас ее стоимость составляет 100% - 10% = 90% от стоимости 

прошлого года. 

Можно составить пропорцию: 

          х рублей – 100% 

18000 рублей – 90% 

𝑥 =
18000∗100

90
= 20000 руб. 

Ответ: 20000. 

В четвертом задании учащиеся могут ошибиться из-за лишних данных в условии. 

Также иногда берут стоимость 18000 за 100%, а не 90%. Или находят только 

10%, и полученный результат записывают в ответ. 

 

№5.  

 



Решение: 

Посмотрим на рисунок. Видим прямоугольный треугольник с 

катетами 25 см, 60 см и гипотенузой = R. 

По теореме Пифагора найдем радиус: 

𝑅2 = 252 + 602 = 625 + 3600 = 4225  

𝑅 = √4225 = 65  

Ответ: 65 

Это задание не всегда получается решить, потому, что ученики не видят 

прямоугольный треугольник на рисунке. Или неверно определяют размеры 

катета( вместо 25 пишут 50). Также не умеют применять теорему Пифагора. 

 

№6.  

 
Решение:  
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Ответ: -1,3.  

Учащиеся допускают ошибки при выполнении этого задания, т.к. не помнят 

правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями (не приводят 

дроби к общему знаменателю). При делении и умножении смешанных дробей не 

переводят дроби в неправильные.  

 

№7.  

 
Решение:  

1)    6 < 46: 7 = 6, … < 7  

2)    7 < 53: 7 = 7, … < 8  

3)    7 < 55: 7 = 7, … < 8  

4)    8 < 61: 7 = 8, … < 9  

Ответ: 4 

В 7 задании учащиеся допускают ошибки, если не понимают, что дробная черта – 

это все равно, что знак деления и необходимо числитель разделить на 

знаменатель. Или делают ошибки при сравнении десятичной дроби и целых 

чисел.  



№8.  

 
Решение:  

(4√3)
2

60
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2
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=

8

10
= 0,8  

Ответ: 0,8. 

В этом задании могут быть ошибки, если не использовать свойства степени, 

при раскрытии скобок в числителе дроби в степень возводят один из 

множителей (или 42, а √𝟑 – забывают возвести во 2 степень, или не возводят в 

степень число 4, а только значение под корнем). Допускают ошибки при 

сокращении дробей и при переводе обыкновенной дроби в десятичную. 

 

№9.  

  
Решение: 

𝑥2 − 64 = 0  
(𝑥 − 8)(𝑥 + 8) = 0  

𝑥 − 8 = 0,       𝑥 + 8 = 0  

𝑥 = 8                  𝑥 = −8  

Ответ: - 8.  

В 9 задании учащиеся ошибаются, если не используют формулу «разность 

квадратов» и переносят число 64 в правую часть уравнения. В этом случае они 

могут потерять отрицательный корень (- 8). 

 

№10. 

 

Решение: 

P =
200−4

200
=

196

200
=

98

100
= 0,98  

Ответ: 0,98.  

В 10 задании могут быть ошибки т.к. в условии дается количество неисправных 

фонариков, а вопрос в задаче об исправных фонариках. Ученики не находят 

количество исправных фонариков (200 – 4) и в числитель записывают число 4. Или 

получив дробь 
𝟏𝟗𝟔

200
 делят числитель на знаменатель и допускают ошибки. 

 

 



№11. 

 
Ответ: 231 

В 11 задании допускают ошибки, если не знают как происходит сдвиг параболы 

вдоль осей координат, и от как влияет первый коэффициент на направление 

осей параболы. Также не могут установить соответствие, используя 

координаты точки принадлежащей графику. 

 

№12. 

 

Решение: 

Подставим все значения в формулу и выполним необходимые действия: 

𝑊 =
𝐶𝑈2

2
=

10−4∗162

2
=

10−4∗16∗16

2
=

1

104 ∗ 8 ∗ 16 =
128

10000
= 0, 0128  

Ответ: 0,0128 

Могут быть ошибки, если ученики невнимательно читают задание и неверно 

подставляют значения в формулу, не понимают смысла отрицательной 

степени. При вычислениях число 16 не возводят во вторую степень, а умножают 

на два. 

 

№13. 

 



Решение:  

{
−27 + 3𝑥 > 0
6 − 3𝑥 < −6

  

 

{
3𝑥 > 27      /: 3
−3𝑥 < −6 − 6

  

 

{
𝑥 > 9          

−3𝑥 < −12   /: (−3)
  

 

{
𝑥 > 9
𝑥 > 4

  

𝑥 ∈ (9; +∞)  

Ответ: 3 

В этом задании ошибки бывают при решении неравенств. Когда переносят числа 

из одной части неравенства в другую при этом забывают поменять знак на 

противоположный. При делении неравенства на отрицательное число забывают 

поменять знак неравенства на противоположный.  

 

№14. 

 
Решение: 

1 способ 

Используем формулу n-го члена арифметической прогрессии: 

a1=20, d=3, n=10, an=? 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1) = 20 + 3(10 − 1) = 20 + 27 = 47  

2 способ 

1 ряд = 20 мест 

2 ряд = 20 + 3 = 23 места 

3 ряд = 23 + 3 = 26 мест 

… 

10 ряд = 44 + 3 = 47 мест 

Ответ: 47  

В 14 задании бывают вычислительные ошибки. При использовании формулы 

неправильно определяют члены арифметической прогрессии и разность 

прогрессии. 

 

№15. 

 



Решение:  

Треугольники ABC, MBN подобны. Коэффициент подобия 𝑘 =
44

24
=

11

6
.  

Отношение площадей двух подобных треугольников равно квадрату коэффициента 

подобия  
𝑆𝐴𝐵𝐶

𝑆𝑀𝐵𝑁
= 𝑘2 = (

11

6
)

2
=

121

36
. 

𝑆𝐴𝐵𝐶

𝑆𝑀𝐵𝑁
=

121

36
  

121

𝑆𝑀𝐵𝑁
=

121

36
  

𝑆𝑀𝐵𝑁 = 36  

Ответ: 36 

В этом задании ученики не всегда учитывают, что отношение площадей 

подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия. Бывают ошибки при 

составлении и решении пропорции. 

 

№16. 

 
Решение:  

Треугольник ANB – прямоугольный (угол ANB вписанный и опирается на 

диаметр окружности, значит этот угол 90°) 

В данном треугольнике угол А = 90 – 68 = 22° 

Углы NAB = NMB = 22° (как вписанные углы, которые опираются на одну 

дугу окружности) 

Ответ: 22. 

Некоторые учащиеся не видят, что треугольник ANB – прямоугольный, не 

помнят свойство вписанных углов, которые опираются на одну дугу. 

 

№17. 

 
Решение: 

𝐴𝐶 = 𝐵𝐷 = 2 ∗ 𝐵𝑂 = 2 ∗ 37 = 74  

Ответ: 74. 



В этом задании могут быть ошибки, если ученики не помнят свойство 

диагоналей прямоугольника (Диагонали прямоугольника равны, диагонали 

пересекаются и точкой пересечения делятся пополам). 

 

№18. 

 
 

Решение: 

ср. линия трапеции =
𝑎+𝑏

2
=

3+7

2
= 5  (a, b – основания трапеции) 

Ответ: 5. 

В этом задании могут быть ошибки, если ученики не используют 

формулу для нахождения средней линии трапеции, а пытаются посчитать по 

клеточкам. 

 

№19. 

 
Ответ: 2. 

В 19 задании могут быть ошибки если учащиеся не знают теоретического 

материала по геометрии. 

1) три случая расположения центра описанной окружности  

 
2) сумма углов любого треугольника равна 180 градусов (в том числе и 

равнобедренного) 

3) диагонали ромба могут быть равны только в одном случае, если ромб 

является квадратом. 

 


