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70°
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Сделаем еще несколько равнобедренных треу-
гольников. Расположив точку R на стороне AC, 
проведем BR = BC; расположив точку Q на сто-
роне AB, проведем RQ = RB. Расположив точ-
ку M на АС, проведем MQ = RQ. У нас имеются 
∠BAC = 20°, ∠ABC = 80°, ∠ACB = 80°.

В результате можно выяснить, что:

∠BRC = 80°, ∠RBC = 20°, ∠QBR = 60°, 

∠RQB = 60°, ∠QRB = 60°, ∠QRM = 40°, 

∠QMR = 40° и ∠MQR = 100°.

Примечание. ∠MQA = 20° и ∠A = 20°, т. е. AM 
= MQ. Но MQ = AP, в силу того, что BC = AP и 
BC = MQ. Таким образом, AM = MQ, вследствие 
чего мы можем выяснить, что точки М и Р совпада-
ют, т. е. М = Р. Теперь, поскольку треугольник QRB 
является равносторонним, QB = PQ, т. е. ∠QBP =
= ∠QPB = 10°. Так как ∠B = 80°, ∠PBC = 70°.
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135°

Повернем точки А, Р и D на 90° против часовой 
стрелки вокруг В, чтобы получить точки E, Q и F со-
ответственно. Очевидно, что ∠PBQ = 90°, а QA=
= PC = 3. 

В соответствии с теоремой Пифагора в треуголь-
нике PBQ: PQ2 = PB2 + BQ2 = 22 + 22 = 8 = 
= QA2 — AP2.

Следовательно, применив обратную теорему Пи-
фагора к треугольнику PQA, мы можем выяснить, 
что ∠APQ = 90°. 

Однако в силу того, что треугольник PBQ является 
прямоугольным и равнобедренным, ∠BPQ = 45°.

Следовательно, ∠APB = ∠APQ + ∠BPQ = 90° + 
+ 45° = 135°
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30°

Проведите BG под 20° к ВС, чтобы рассечь СА на 
CG и GA.

Тогда: ∠GBD = 60° и ∠BGC и ∠BCG равны 80°. 
Таким образом, BC = BG.

Кроме того, ∠BCD = ∠BDC = 50°, т. е. 
BD = BC = BG, и треугольник BDG является рав-
носторонним.

Но ∠GBE = 40° = ∠BEG, значит, BG = GE = GD.

И ∠DGE = 40°. В силу того, что DG = EG, 
∠GDE = ∠DEG = 70°, а также в силу того, что 
∠BEG = 40°, ∠BED = 30°.
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В) 2/3

Вероятность можно определить как количество 
возможных благоприятных результатов, поделен-
ное на суммарное количество возможных резуль-
татов. В силу того, что одна из монет падает вверх 
«орлом», полное количество таких возможных ис-
ходов будет следующим:

5-центовик — «орел», 10-центовик — 

«решка»;

5-центовик — «орел», 10-центовик — 

«орел»;

5-центовик — «решка», 10-центовик — 

«орел».

Результат «10-центовик — «решка» и 10-центо-
вик — «решка» невозможен, так как в условиях 
задачи сказано, что одна из монет должна выпасть 
«орлом».

Итак, мы имеем три вероятных результата собы-
тия.

Далее. Мы знаем, что благоприятные результаты 
могут быть таковы:
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5-центовик — «орел», 10-центовик — 

«решка»;

5-центовик — «орел», 10-центовик — 

«орел».

Это два благоприятных исхода из трех возмож-
ных. Таким образом, вероятность такого расклада 
составляет 2/3.

Б) Эквивалентная скидка на каждый из 

трех товаров составила бы от 70 до 80%.

Начнем с того, что изначально все эти товары сто-
или по $100. Первый товар после первой скидки 
будет стоить $40. После второй — $24. Суммар-
ная скидка в этом случае будет эквивалентна разо-
вой скидке в 76%.

Проделайте ту же процедуру со вторым и третьим 
товарами. По второму товару мы выясним, что по-
сле двух последовательных скидок он упадет в 
цене до $25, что будет эквивалентно единой скид-
ке в 75%. 

Для третьего товара, как выяснится, эквивалентная 
единовременная скидка будет составлять 79%. Та-
ким образом, правильным ответом будет вариант Б).
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Заполните молоком бутылку на три галлона, а по-
том перелейте 3 галлона молока в бутыль емко-
стью в 5 галлонов. 

Затем снова залейте молоком 3-галлонную бутыл-
ку и долейте из нее молоко в 5-галлонную. В ре-
зультате в 3-галлонной бутылке останется 1 галлон 
молока.

ПЯТЕРКА ДВОЙКА ПЯТЕРКА; 

ДВОЙКА ПЯТЕРКА ДВОЙКА.

Пики Пики Крести; Пики Пики Крести.

В) Количество ложных утверждений 

здесь равно трем.

Если в этом наборе три ложных утверждения, то 
В) будет истинным, а А), Б) и Г) будут ложными.

1349

Обозначим цифры, составляющие искомое число, 
буквами a, b, c, d. Тогда (1) a = (1/3)b, (2) c = a +
+ b и (3) d = 3b.
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Из (1) мы получаем (4) 3a = b. Из (3) и (4) мы по-
лучаем (5) d = 9a. 

Выражение (5) может быть истинным, только если 
a = 1, потому что d — это однозначное число, не 
равное 0, т. е. d = 9. 

Следовательно, из (1) мы получаем, что b = 3, а 
из (2) мы делаем вывод, что с = 4. В результате 
искомое число равно 1349.

Неправду говорят оба ребенка.

Сценарий 1: если неправду сказал ребенок с тем-
ными волосами, то он — мальчик. Тогда ребенок 
со светлыми волосами должен быть девочкой, по-
скольку на лавочке, по условию, сидят мальчик и 
девочка. То есть она тоже лжет.

Сценарий 2: Если ребенок с темными волосами го-
ворит правду, то это девочка. В силу того что хотя 
бы один из детей лжет, то светловолосый должен 
говорить неправду и быть тоже девочкой, что не-
возможно по условиям. 

Следовательно, единственный возможный вари-
ант — это первый сценарий, в соответствии с ко-
торым говорят неправду оба ребенка.
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Метод 1: Первое взвешивание произвести, поло-
жив на каждую чашу весов по 6 шаров. В зависи-
мости от того, какая чаша перевесит, мы сможем 
выяснить, где находится тяжелый шар. Теперь мы 
возьмем эти 6 шаров и взвесим их, разложив на 
чаши по 3. Опять же тяжелый шар будет находить-
ся на перевесившей стороне. После этого берем и 
взвешиваем 2 шара из этих 3 (где один шар тяжелее 
двух других). Если 2 шара уравновесят друг друга, 
то тяжелым шаром будет оставшийся. Если один из 
шаров перевесит, то он и будет тяжелым шаром.

Метод 2: Сначала взвесить 4 шара против 4. До-
пустим, они друг друга уравновесят. Тогда следу-
ет взвесить четыре оставшихся шара, положив по 
два из них на каждую чашу. Тяжелый шар будет 
находиться на перевесившей чаше весов. После 
этого останется только взвесить эти два шара и 
выяснить, какой перевесит.

Допустим, во время первого взвешивания одна 
чаша с четырьмя шарами перевесит другую. Тог-
да тяжелый шар будет находиться в перевесившей 
четверке. После этого нужно будет взвесить эти 
шары, разделив их на две пары. Тяжелый шар бу-
дет находиться в перевесившей паре. Теперь оста-
нется только взвесить эти два шара и выяснить, ка-
кой из них перевесит.
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Метод 3: Сначала взвесить 3 шара против 3. Если 

они окажутся в равновесии, то взвесить две остав-

шиеся тройки. Понятно, что одна тройка переве-

сит, в результате чего мы узнаем, где находится тя-

желый шар. После этого надо будет взвесить два 

шара из этой тройки. Если два шара уравновесят 

друг друга, то тяжелым шаром будет оставшийся. 

Если один из шаров перевесит, то он и будет тя-

желым шаром.

Если перевесит одна тройка во время первого 

взвешивания, то нужно взять два шара из нее, 

положив один на одну чашу весов, а другой — 

на другую. Если эти два шара окажутся в равно-

весии, то тяжелым будет тот, что остался. Если 

один из шаров перевесит, то он и будет искомым 

тяжелым шаром.

Мужчине 52 года, а его жене — 39 лет.

Обозначим сегодняшний возраст мужчины буквой 

М, а сегодняшний возраст его жены буквой Ж, 

возраст мужчины, когда ему было столько же лет, 

сколько его жене сегодня — буквой м, а возраст 

жены, когда ее мужу было столько же лет, сколь-

ко ей сегодня, — буквой ж.
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В результате мы получаем:

(1) М + Ж = 91.

(2) м = Ж (так как тогда ему было 

столько же лет, сколько его супруге 

сегодня).

(3) М = 2ж (так как мужчине вдвое 

больше лет, чем жене было тогда).

Главное здесь понять, что разница в возрасте меж-
ду мужем и женой сейчас не изменилась с тех пор 
и не изменится в будущем. То есть:

(4) М – Ж = м – ж.

Таким образом, подставив в выражение (4) выра-
жения (2) и (3), мы получим:

М – Ж = Ж – М/2 или М – Ж = (2Ж – М)/2, что 
даст нам 2М – 2Ж = 2Ж – М, в результате чего 
получается:

(5) 3М = 4Ж или М = 4Ж/3.

Подставляем (5) в (1) и получаем:

4Ж/3 + Ж = 91; 7Ж/3 = 91 и Ж = 273/7 =

= 39. Из выражения (1) мы получаем, что 

М + 39 = 91 и, следовательно, М = 52.



166 Г Э Р И  Г Р У Б Е Р

45/50 или 90%.

Обозначим количество монет каждого типа бук-
вами: п — пятачки, о — одноцентовики, ч — чет-
вертьдолларовые (двадцатипятицентовые) монеты 
и д — десятицентовые монеты.

У нас имеется:
5п + о + 10д + 25ч = 100 (так как 

суммарно в нашем распоряжении есть 100 

центов) и п + о + д + ч = 50 (так как 

всего у нас 50 монет).

Вычтем второе уравнение из первого и получим:
4п + 9д + 24ч = 50.

Допустим, что ч = 1. Тогда 4п + 9д + 24 = 50 и, 
соответственно, 4п + 9д = 26.

Это может быть возможно только при значениях 
д = 2 и п = 2.

Допустим, что ч = 2. Тогда 4п + 9д + 48 = 50 и, 
соответственно, 4п + 9д = 2, что невозможно.

Таким образом, мы имеем одну 25-центовую мо-
нету (четверть доллара), два 10-центовика и два 
5-центовика. В силу того что всего у нас есть 50 
монет, остается 45 одноцентовых монеток. Если 
я уроню монетку на пол, то вероятность того, что 
это будет один цент, составит 45/50 или 90%.
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Д) 108

Переведите условия задачи в математическую фор-

му. Количество яблок, купленных Биллом, — Б, ку-

пленных Гарри — Г и Мартином — М. «Билл купил 

яблок в четыре раза больше, чем Гарри» превраща-

ется в Б = 4Г. Аналогично Б = 3М. «Билл, Гарри и 

Мартин вместе купили меньше 190 яблок» превра-

щается в Б + Г + М < 190. Однако в силу того, что Г 

и М — это целые числа, Б = 108, а не 119!

Вот вам полный ход решения задачи:

(1) Б + Г + М < 190;

(2) Б = 4Г;

(3) Б = 3М.

Подставив (3) в выражение (1), получим:

(4) 3М + Г + М < 190.

Исходя из (2) и (3):

(5) 3М = 4Г, и, следовательно;

(6) Г = 3М/4.

Подставим (6) в выражение (4) и получим

(7) 3М + 3М/4 + М < 190.
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А это можно представить в следующем виде:

(8) 19М/4 < 190, а следовательно,

(9) М/4 < 10, значит, М < 40. Итак, 

на этом этапе вы можете подумать, 

что М = 39. И, исходя из (3), Б 

становится равным 117. Но, исходя 

из (6), получается, что Г не будет 

целым числом! Самое большое число 

из меньших 40, которым может быть 

целое число М, чтобы обеспечить 

истинность выражения (6), это М = 36. 

Тогда Г = 27, а согласно (3) Б = 108.

Посмотрим, какие цифры должны располагаться в 

вершинах треугольника. 

1
6

7
3

84
2

9
5

1
4

9
3

75
2

8
6

a
i

h
c

gf
b

e
d

Обозначим их буквами a, b и c. Пусть числа от 1 до 

9 будут обозначены буквами a, b, c, d, e, f, g, h, i. 
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В результате получим:

(1) a + e + d + b = 17.

(2) b + f + g + c = 17.

(3) c + h + i + a = 17.

(4) a + b + c + d + e + f + g + h + 

+ i = 45 (так как сумма чисел 1 + 2 +

+ 3 +...+ 9 равна 45).

Сложив (1), (2) и (3), получим:

(5) 2a + 2b + 2c + d + e + f + g + h +

+ i = 51.

Вычитанием (4) из (5) мы получим a + b + c = 6. 

Это может быть возможно, только если a, b, c бу-

дут равны 1, 2 и 3.

Итак, начнем с чисел 1, 2 и 3 в вершинах треуголь-

ника. Посмотрим на левую сторону треугольника. 

В силу того что числа, расположенные на ней, 

должны дать в сумме 17, сумма оставшихся двух 

чисел на левом бедре треугольника должна со-

ставлять 14. Это возможно только при числах 6 и 

8 или 5 и 9. Если это будет 5 и 9, у нас останутся 4, 

6, 7, 8. В основании треугольника два из этих чисел 
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(из 4, 6, 7, 8) должны дать в сумме 17 – 5 = 12. Это 
возможно только с числами 4 и 8. После этого у 
нас останутся только 6 и 7. 

Если разместить их на правом бедре треугольника, 
получим 1 + 3 + 6 + 7 = 17. 

Аналогично на левой стороне можно с таким же 
успехом расположить цифры 6 и 8 и получить не-
обходимую сумму на правой стороне треугольника.

Существует не меньше четырех разных вариантов 
решения этой головоломки.

Мыслите нестандартно. Выносите линии за преде-
лы квадрата, образованного кружочками.

Решение 1
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Решение 2

Заметьте: два конца линий можно продлить, чтобы 
образовать замкнутую фигуру. За пределами обра-
зуемой кружочками сетки размерами 4 × 4 оказыва-
ется четыре вершины.

Решение 3
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Решение 4

В) Количество спирта в воде равно ко-

личеству воды в спирте.

Допустим, в стакане спирта, который мы выливаем 
в воду, содержится с галлонов (например, с может 
быть равно 1/10). Теперь в ведре воды содержит-
ся смесь спирта с водой. 

После этого мы выливаем один стакан (опять же 
с галлонов) этой смеси обратно в ведро со спир-
том. 

Допустим, что в этом стакане содержится а галло-
нов алкоголя и w галлонов воды. 

Тогда (1) a + w = c.
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Теперь количество воды, вылитой в спирт, рав-
но w. Количество спирта в ведре с водой равно 
с – а, так как мы вылили а галлонов воды в ведро 
спирта из ведра с водой. Исходя из (1), мы по-
лучаем, что с – а = w, т. е. верным ответом будет 
вариант В).

Д) Восьмиугольник.

Фигура выглядит следующим образом:

х/2 + у

Возможно, вы пришли к ответу х/2 – у, но этой 
формулой описывается количество людей, остав-
шихся в автобусе!

Правильным ответом будет х – (х/2 – у), т. е. 
х/2 + у.
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Б) 2

Составьте уравнение, где количество 5-центо-

виков будет обозначено буквой п, количество 

10-центовиков будет обозначено буквой д и коли-

чество 25-центовиков — буквой ч, т. е. 5п + 10д +

+ 25ч = 100. Начнем с поиска минимальных значе-

ний переменных п, д и ч, удовлетворяющих усло-

виям уравнения. 

Если принять п = 0 и д = 0, получится, ч = 4, что 

невозможно, потому что максимальным значением 

ч может быть 3. Тогда пробуем подставить п = 0 и 

д = 1. В этом случае мы получим 25ч = 90, что так-

же невозможно, потому что ч должно быть целым 

числом. В конечном счете вы выясните, что усло-

виям уравнения удовлетворяют два набора значе-

ний: п = 1, д = 2, ч = 3 и п = 3, д = 1, ч = 3. То есть 

размен можно осуществить двумя способами.

Не было никакого лишнего доллара.

Не позволяйте своему сознанию отвлекаться на 

ненужную информацию. Друзья думали, что им 

нужно заплатить $30, но в реальности нам нужно 

работать с совсем другой цифрой.
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95 999

Вы могли подумать, что правильным ответом будет 
96 666. 

Но в этом случае вы просто не обратили внимания 
на имеющуюся в исходном числе цифру 9. 

Таким образом, самым малым числом после ис-
ходного будет число 95 999.

Г) песня : псалом

Ищите аналогию при помощи предложений, вы-
ражающих четкую связь между словами: ЦЕР-
КОВЬ — это ЗДАНИЕ культового назначения, как 
и псалом — это культовое песнопение.

Д) коттедж : дом

Ищите аналогию при помощи предложений выра-
жающих конкретные взаимосвязи между словами: 
СЕЛЕНИЕ — это небольшая ДЕРЕВНЯ, как и кот-
тедж — это небольшой дом.
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Ответ на вопрос 1:

Б) питаются ядовитыми растениями.

Попытайтесь получить подсказки из приведенно-

го текста. 

В силу того что рыбы и моллюски становят-

ся ядовитыми, можно сделать вывод, что они 

должны поедать планктон, который может 

быть только очень мелким растением или 

организмом. 

Вариант «А) плавают в отравленной воде» — не-

правильный, потому что «прибрежный планктон» 

в тексте отделен по смыслу от «рыб и моллю-

сков». 

Вариант «Г) излучают странное свечение» тоже не 

может быть правильным, потому что в тексте нигде 

не упоминается о «странном свечении» рыб. 

Варианты «В) меняют рацион питания» и «Д) на-

сыщают свой организм стрихнином» не подходят, 

потому что вероятность того, что рыбы вдруг на-

чнут поедать песок или камни маловероятен... Они 

будут по-прежнему питаться растениями или более 

мелкими животными.
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Ответ на вопрос 2:

Д) феноменах моря.

Обратите внимание на три части приведенного тек-
ста. Вводное предложение подводит нас к той теме, 
которая будет обсуждаться далее, в средней части 
выполняется собственно рассмотрение заявленной 
проблемы, а в последней части или абзаце, как пра-
вило, делаются выводы. Посмотрим на вводное 
предложение, с которого начинается данный абзац. 
То, что в нем упоминается свечение морской воды, 
может свидетельствовать о том, что в предыдущем 
абзаце речь шла скорее всего о феноменах моря.

А) 36

Нарисуйте фигуру с прямым углом в вершине С. Те-
перь для решения задачи самое главное — начер-
тить внутри фигуры дополнительную линию BD.

A D

4

C3B

12 5

13
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После этого мы получаем прямоугольный треу-
гольник BCD со сторонами 3-4-5. Кроме того, у 
нас есть еще и треугольник BAD со сторонами 
5-12-13. 

Он тоже будет прямоугольным. (В старших клас-
сах школы мы доказывали это при помощи те-
оремы Пифагора, но, как правило, ученикам 
советуют просто запоминать конкретные прямо-
угольные треугольники, например, часто исполь-
зующиеся в задачах треугольники со сторонами 
3-4-5 и 5-12-13). 

Итак, если треугольник BAD — прямоугольный (с 
прямым углом ABD), то его площадь будет состав-
лять (5 × 12)/2 = 30. Площадь треугольника BCD 
будет равна (3 × 4)/2 = 6. Таким образом, суммар-
ная площадь всей фигуры будет равна 36.

41

Возведем в квадрат выражение (х + у) = 7. В ре-
зультате мы получим х2 + 2ху + у2 = 49. Теперь 
подставим сюда данное нам ху = 4.

Получится х2 + у2 + 2(4) = 49. Следовательно, 
х2 + у2 + 8 = 49, а значит, х2 + у2 = 41.
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Они будут равны.

Нарисуем фигуру и заметим, что в ней имеется два 
прямых угла, так как сумма всех углов четыреху-
гольника всегда равна 360°.

c

d

a
b

Поскольку фигура состоит из двух прямоугольных 
треугольников, в соответствии с теоремой Пифа-
гора мы получим:

a2 + b2 = c2 + d2. Таким образом, мы 

можем установить, что a2 – c2 = d2 – b2.

2ab, деленное на (a + b), будет меньше, 

чем (a + b), деленное на 2.

Сравним 2ab, деленное на (a + b), с (a + b), делен-
ным на 2, при помощи манипуляций с равенствами 
и неравенствами. Умножим обе стороны сравнения 
на 2, а затем на (а + b). Затем сократим выраже-
ние путем (a + b) x (a + b) и вычтем появившееся 
на левой стороне сравнения 4ab из обоих частей 
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сравнения. В результате получим 0, сравниваемый 
с (a – b) x (a– b). В силу того, что a не равно b (это 
дано в условиях), 0 будет всегда меньше (a – b) x
x (a – b).

Д) автомобиль : гараж

КОРАБЛЬ приводят в ГАВАНЬ точно так же, как 
автомобиль ставят в гараж.

Хотя птица тоже возвращается в гнездо, слова в 
этой аналогии приведены в обратном порядке, а 
значит, гнездо нельзя поместить в птицу.

50

Для получения вспомогательной информации нуж-
но провести дополнительные линии.

30

Между 10 и 100 мы имеем следующие кратные 3 
числа: 12, затем 15 и т. д. до 99. То есть 4 × 3, 
5 × 3 и т. д. до 33 × 3. Следовательно, всего в этом 
промежутке располагается 33 – 4 + 1 = 30 кратных 
3 чисел.
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36

Ребро куба имеет длину 3, а всего у куба 12 ре-
бер.

3

Джим выполняет за 4 часа одно задание, а Том за 
те же 4 часа может выполнить 2 задания.

А) 30

Полное количество людей = Количество умеющих 
писать обеими руками + Количество умеющих писать 
только левой рукой + Количество умеющих писать 
только правой рукой. 

Другими словами, 50 = 10 + 20 + х. 

Таким образом, × = 20, потому что именно таково 
количество людей, умеющих писать только правой 
рукой. 

Но еще 10 умеют писать обеими руками, т. е. правой 
рукой умеют писать 30 человек.
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Значение переменной х определить невозможно. 
Переведем условия задачи в математическую фор-
му. У нас имеется (10 + х)/2, деленное на (10 + х) 
= ½. В результате:

(10 + х)/[2(10 + х)] = ½.

Если сократить (10 + х), мы получим ½ = ½.

Таким образом, значение переменной х опреде-
лить невозможно.

Б) 84

96 – 12 = 84.

33 1/3 %.

(80 – 60) × [100/60] = 33 1/3%.

150 см2.

186 – 2 × (6 × 3) = 150.

В), Д), А), Б), Г) или Д), А), Б), Г), В)
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Д) турнир : поединок

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС проводится в СУДЕ точно 
так же, как поединок проводится во время турнира.

Б) 28

Обозначим музыкантов символами С и Д. Тогда 
С = 3Д, а С + Д = количеству музыкантов, игра-
ющих на струнных и духовых инструментах. Тог-
да общее количество музыкантов, играющих на 
струнных и духовых инструментах, будет: 3Д + Д=
= 4Д. Единственный вариант, когда Д будет целым 
числом, это 4Д = 28 (Д = 7).

А) альт : виолончель

ГОБОЙ и ФАГОТ относятся к одному семейству 
инструментов — деревянным духовым, точно так 
же, как альт и виолончель — к струнным.

120

Выразим соотношения количества монет в матема-
тической форме: К = 4С, К = 3У, К + С + У < 200.
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Жанна, Эллен, Анна, Джойс.

Переведем условия задачи в математическую 

форму:

Ж = 3А,

А – 3 = Д – 1,

Э = 2А.

Таким образом, Ж = 3А, А = Д + 2, Э = 2А, сле-

довательно, Ж > Э > А > Д.

Шесть.

3С + 2Ю = 3Ю. Следовательно, 3С = 1Ю.

д) варианты I, II и III

В силу того, что х — целое число, количество 

бусин будет равно 3х + 2, так как у нас остаются 

только красные и белые, тогда как все остальные 

будут красными, белыми и зелеными. 

Таким образом, посмотрите, будет ли х целым чи-

слом, если 3х + 23 = 17, 29 и 35.
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Альтернативное решение. 

Если порядок будет следующим: красная, белая, 
зеленая и т. д., тогда количество бусин, заканчива-
ющихся белой, будет: к, б = 2, к, б, з, к, б = 5; к, б, 
з, к, б, з, к, б = 8, т. е. последовательность такова: 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35.

Г), Б), Д), А), В)

Б) баркарола : гондола

КОЛЫБЕЛЬНУЮ поют тому, кто находится в КО-
ЛЫБЕЛИ, точно так же, как баркаролу поют тому, 
кто находится в гондоле.

Е) Только варианты I, II и V.

Из приведенного утверждения можно сделать 
следующие выводы. На работу возьмут Сью-
зан, но не Фредди; на работу возьмут Фредди, 
но не Сьюзан; на работу не возьмут ни Сьюзан, 
ни Фредди. Утверждения I и V — эквивалентны и 
возможны. Вариант (II) — истинен. Варианты (III) 
и (IV) — ложны.

158

159

160



186 Г Э Р И  Г Р У Б Е Р

Б) меньше 30.

Проведите линию, которая станет третьей сторо-
ной треугольника со сторонами 4 и 5.

4 x

y

5

6

Сумма длин двух сторон треугольника должна 
быть больше длины третьей стороны треуголь-
ника. Следовательно, 4 + 5 > х, а х + 6 > у. Та-
ким образом, в силу того что 9 > х, мы можем 
сформулировать простое неравенство и, прибавив 
к обеим его сторонам по 6, получить 15 > х + 6. 
Но х + 6 > у, из чего следует, что 15 > х +6 > у, т. е. 
15 > у. Периметр нашей фигуры составляет 4 + 5  +
+ 6 + у = 15 + у. В силу того что 15 > у, 15 + у 
(т. е. периметр фигуры) будет меньше 30.

Эти дроби равны. Значение обеих дробей состав-
ляет 2/1.
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Б) «Я буду расстрелян».

Если он скажет «я буду расстрелян», это утвер-
ждение не будет ни истинным, ни ложным. Если 
оно истинно, то его должны будут повесить. Но 
в этом случае заявление «меня расстреляют» ока-
жется неправдой. 

Соответственно, его можно будет считать лож-
ным. Но если оно ложно, то его должны будут 
расстрелять. Но если его расстреляют, утвержде-
ние окажется истинным. 

В результате возникает противоречие, так как его 
слова нельзя считать ни истинными, ни ложными. 
Соответственно, его нельзя ни расстрелять, ни по-
весить. Поэтому врагам придется отпустить его на 
волю. Хотя... они его все равно расстреляли.

В) 11

Домов, в которых меньше шести комнат, — 10 
(дано в условиях). Домов с шестью, семью или 
восемью комнатами — х (неизвестное количество). 
Домов, в которых больше восьми комнат, — 4 (по 
условиям). Всего на улице 25 домов. 10 + х + 4 = 
25, следовательно, х = 11.
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Все числа без остатка делятся на результат произ-
ведения составляющих их цифр. Например, возь-
мем 112. 1 × 1 × 2 = 2 и 112/2 = 56.

Лошадь получает возможность двигаться, отталки-
ваясь ногами от земли. Поверхность земли давит 
на копыта лошади с той же силой (вот это и есть в 
действительности действие третьего закона Нью-
тона). Таким образом, лошадь получает возмож-
ность двигаться вместе с телегой благодаря силе 
противодействия поверхности земли.

4
4

4
4

То есть четыре в четвертой в четвертой в четвер-
той степени... совершенно гигантское число.

Д) 400

Чтобы впредь не приходилось ломать голову при 
чтении математических задач, сформулированных 
простыми словами, приучитесь сразу переводить 
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слово «сколько» в переменную «х», «процен-
ты» — в /100, от — в х (раз), а слова «будет» или 
«составляет» в знак «=». 

В данной задаче это будет выглядеть следующим 
образом:

Сколько процентов от 5 будет составлять 20?

     
х / 100 х 5=20.

В результате мы получаем математическое выра-
жение: (х/100) × 5 = 20.

Существует и еще одна стратегия. Нужно изба-
виться от дробей! 

Умножьте обе половины, приведенного выше 
уравнения на 100. У вас получится:

(х)(5)/100 × 100 = 200 × 100,

из чего следует, что

(х)(5) = 20 × 100 = 2000.

Разделите обе части уравнения на 5 и получите 
х = 400.
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5 сантиметров.

Проведите вспомогательные линии, чтобы полу-
чить дополнительную информацию. Проведите 
радиус окружности. Радиус будет равен диагонали 
прямоугольника!

Первое взвешивание: 4 против 4.

Второе взвешивание: 2 против 2.

Третье взвешивание: 1 против 1.

Попытайтесь найти «эталонный» набор шаров, т. е. 
такой, в котором нет ни более легкого, ни более 
тяжелого шара.

Заметьте, что даже тот факт, что одна чаша весов 
перевесила, не будет означать, что на ней находит-
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ся более тяжелый шар, ведь вполне может быть, 
что на противоположной чаше весов находится 
более легкий шар.

Приступим к пошаговому разбору решения:

Обозначим шары числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12.

(1, 2, 3) ? (4, 5, 6) будет означать, что на одной 
чаше весов будут находиться шары 1, 2, 3, а на 
другой — 4, 5, 6.

Если в результате взвешивания получится, что 
(1, 2, 3) < (4, 5, 6), то это будет означать, что 
первая группа (1, 2, 3) легче, чем вторая группа 
(4, 5, 6).

(1, 2, 3) > (4, 5, 6) будет означать, что первая груп-
па шаров (1, 2, 3) тяжелее второй.

(1, 2, 3) = (4, 5, 6) будет означать, что группы (1, 2, 
3) и (4, 5, 6) весят одинаково, а значит, все шары в 
них — нормального веса. Шары нормального веса 
мы обозначим буквой Н.

Разделим 12 шаров на три группы: (1, 2, 3, 4), (5, 6, 
7, 8), (9, 10, 11, 12).
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Первое взвешивание: 

(1, 2, 3, 4) ? (5, 6, 7, 8).

ВАРИАНТ 1, при котором (1, 2, 3, 4) = (5, 6, 7, 8).

Это значит, что «неправильный» шар находится в 
группе (9, 10, 11, 12) и что шары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 — нормальные, т. е. Н.

Второе взвешивание: 

(Н, 9) ? (10, 11).

Если (Н, 9) = (10, 11), то «неправильным» шаром 
является шар номер 12.

Третье взвешивание: 

(12) ? (Н).

Если (12) > (Н), то шар 12 тяжелее остальных. 
Если (12) < (Н), то шар 12 легче остальных.

Если в процессе второго взвешивания оказалось, 
что (Н, 9) > (10, 11), то либо шар 9 тяжелее, либо 
10 или 11 — легче.

Третье взвешивание: 

(10) ? (11).

Если (10) > (11), то шар 11 — легкий, а шар 9 — 
нормальный. Если (10) < (11), то шар 10 — легкий.
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Если во время взвешивания (10) ? (11) получилось, 
что (10) = (11), то тяжелым должен быть шар но-
мер 9.

Если в процессе второго взвешивания оказалось, 
что (Н, 9) < (10, 11), то мы можем аналогичным 
образом рассудить, что либо 9 — это легкий шар, 
либо тяжелым является какой-то из шаров 10 и 11.

И потом, в третий прием, взвесить шары (10) ? (11).

Если (10) > (11), то шар 10 тяжелый. Если (10) < 
(11), то тяжелым будет шар 11. Если (10) = (11), то 
шар 9 — легкий.

ВАРИАНТ 2, при котором во время первого взве-
шивания (1, 2, 3, 4) > (5, 6, 7, 8).

Тогда мы знаем, что шары 9, 10, 11, 12 — нор-
мальные и либо один из шаров 1, 2, 3, 4 тяжелый, 
либо один из шаров 5, 6, 7, 8 легкий.

Второе взвешивание: 

(Н, 1, 2) ? (3, 4, 5).

Если (Н, 1, 2) = (3, 4, 5), «неправильный» шар на-
ходится в группе (6, 7, 8) и является более легким, 
следовательно, нужно взвесить (6) ? (7) и найти бо-
лее легкий шар. Если (6) = (7), то легким является 
шар номер 8.
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Если (Н, 1, 2) > (3, 4, 5), то нормальными являются 
шары (3, 4), а значит, «неправильный» шар нахо-
дится в группе (1, 2, 5).

Третье взвешивание: 

(1) ? (2).

Если (1) > (2), то шар 1 — тяжелый; если (1) < (2), 
то тяжелый шар номер 2; если (1) = (2), то шар 
5 — легкий.

Второе взвешивание: при случае, когда (Н, 1, 2) <
< (3, 4, 5), «неправильный» шар будет находиться 
в группе (3, 4) и будет тяжелым, в силу того что 
шар 5 тяжелым быть не может, а шары (1, 2), ко-
торые изначально находились в «тяжелой» группе, 
теперь уже тяжелыми не являются.

Третье взвешивание: теперь мы взвешиваем (3) ? (4). 
Если (3) > (4), то 3 и будет тяжелым шаром. Если 
(3) < (4), то тяжелым шаром будет шар номер 4.

ВАРИАНТ 3, при котором во время первого взве-
шивания оказалось, что (1, 2, 3, 4) < (5, 6, 7, 8).

Второе взвешивание: взвешиваем (Н, 1, 2) ? (3, 4, 
5). Если (Н, 1, 2) = (3, 4, 5), то «неправильный» шар 
находится в группе (6, 7, 8) и будет тяжелым, поэ-
тому надо взвесить (6) ? (7) (третье взвешивание) и 
просто выбрать более тяжелый. Если (6) = (7), то 
тяжелым шаром должен быть шар номер 8.
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Если (Н, 1, 2) > (3, 4, 5), то «неправильный» шар 
находится в группе (3, 4) и будет легким, в силу 
того что в соответствии с результатами первого 
взвешивания (5) не может быть легким, а (1, 2) не 
могут быть тяжелыми.

Третье взвешивание: тогда взвесим (3) ? (4). Если 
(3) > (4), то шар номер 4 легче. Если (3) < (4), то 
легче шар номер 3.

Если в процессе второго взвешивания оказалось, 
что (Н, 1, 2) < (3, 4, 5), то легким является какой-то 
из шаров (1, 2), либо шар 5 — тяжелый, исходя из 
первого взвешивания.

Третье взвешивание: итак, взвешиваем (1) ? (2). 
Если (1) > (2), то легким является шар номер 2. 
Если (1) < (2), то легким будет шар 1. Если (1) = 
(2), то шар номер 5 — тяжелый.

Б) Шляпа третьего студента может быть 

белого цвета.

Подумайте, какую информацию можно вывести из 
того факта, что ни первый, ни второй студент не 
смог определить цвет своей шляпы.

Шляпа третьего студента красного цвета. Он раз-
мышляет: «Если я смогу доказать, что у меня не 
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может быть шляпа белого цвета, то у меня должна 
быть шляпа красного цвета». Существует только 
три сценария, в рамках которых шляпа последнего 
студента может быть белой:

(1) Если у первого студента красная шляпа, 

а у второй студентки — белая.

(2) Если у первого студента белая шляпа, 

а у второй студентки — красная.

(3) Если и у первого студента, и у второй 

студентки шляпы красного цвета.

Сценарий (1) можно исключить, потому что пер-
вый студент понял бы, что на нем надета красная 
шляпа, если бы на двух других студентах были бе-
лые, так как в коробке изначально было всего две 
шляпы. 

Сценарий (2) можно исключить, потому что вторая 
студентка могла бы прийти к такому же логическо-
му выводу. 

Сценарий (3) можно исключить, потому что вторая 
студентка поняла бы, что на ней красная шляпа, 
если бы на третьем студенте была белая шляпа, 
потому что в ином случае первый студент увидел 



1971 7 0  C А М Ы Х  С Л О Ж Н Ы Х  В  М И Р Е  Г О Л О В О Л О М О К

бы, что на них обоих белые шляпы. Но в силу 

того, что вторая студентка не поняла и не догада-

лась, что на ней надета красная шляпа, на третьем 

студенте не могло быть белой шляпы. 

Таким образом, единственно возможные комби-

нации (где буквами А, Б и В обозначены первый 

студент, вторая студентка и третий студент, соот-

ветственно) будут таковы:

А – белая, Б — белая, В – красная

А – белая, Б — красная, В – красная

А – красная, Б — белая, В – красная

А – красная, Б — красная, В – красная

Таким образом, правильным ответом является ва-

риант Б).

3 к 4.

Переведите слова в математику. Пусть сегодняш-

ний возраст корабля будет обозначен буквой К, 

сегодняшний возраст его двигателя будет обо-

значен буквой Д, тогдашний возраст корабля — 

буквой к, а тогдашний возраст двигателя — бук-

вой д.
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В результате мы получим:

(1) К = 2д.

(2) к = Д.

(3) Д/К — неизвестно.

(4) Д – д = К – к, потому что Д – д и 

К – к представляют собою один и тот 

же промежуток времени.

Подставив (1) в левую часть (4), а (2) — в правую 
часть (4), мы получаем:

(5) Д – К/2 = К – Д.

Таким образом:

(6) 2Д = 3К/2 или

(7) Д/К = ¾.

9/20

Обозначим женщин буквами Ж1, Ж2 и Ж3, а 
мужчин — М1, М2, М3. Полное количество 
комбинаций из трех людей, таких как Ж1, Ж2, 
М1 или Ж1, М2, М3 и т. д. составляет шесть 
по три комбинации за раз, или 6К3, что равно 
(6 × 5 × 4)/(3 × 2 × 1) = 20.
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Благоприятных для нас комбинаций будет 9:

М1, М2, Ж1

М1, М2, Ж2

М1, М2, Ж3

М1, М3, Ж1

М1, М3, Ж2

М1, М3, Ж3

М2, М3, Ж1

М2, М3, Ж2

М2, М3, Ж3

Таким образом, возможность того, что в комнате 
окажется только двое мужчин, равна количеству 
благоприятных вариантов/полное количество ва-
риантов = 9/20.



ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
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1. Проведем EF параллельно ВС. Тогда угол DFE 

= 80°, по причине равенства соответствующих 

углов параллельных линий.

2. Опустим из вершины А к стороне ВС перпен-

дикуляр, приходящий в точку G на стороне 

ВС. В силу конгруэнтности треугольников 

АВС и AGC, угол BAG = угол CAG = 10°.

3. Теперь проведем линию FC, назвав точку пе-

ресечения FC c BE буквой Н. Линия AG про-

ходит через точку Н в силу симметрии.

4. Угол ВНС = 60°, так как оба остальных угла 

треугольника ВНС равны 60°.

5. ВЕ = FC (потому что являются соответствующи-

ми сторонами конгруэнтных треугольников FBC 

и ЕВС). ВН = НС (назовем ВН буквой b), потому 

что треугольник ВНС – равнобедренный. Тогда 

после сокращения мы получим FH = НЕ.

6. В силу того что угол FHE = 60° (вертикальный 

угол в ВНС), а также в силу того, что FH = HE, 

как выяснилось в пункте 5, угол FHE = угол 

HEF = 60°, т. е. треугольник FHE является рав-

носторонним. Следовательно, FE = FH = HE. 

Назовем все эти стороны буквой а.
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7. Далее, AF = АЕ (потому что АВ = АС и FB =
= ЕС, вычитанием получаем AF = AE).

8. В силу того что треугольник АЕВ – равнобе-
дренный, АЕ = ВЕ = b + a. Следовательно, 
AF = BE = b + a (так как AF = AE, как выясни-
лось в пункте 7).

9. ВЕ = FC (конгруэнтные треугольники ВЕС и 
BFC), значит, AF = FC, так как AF = BE, как 
было показано в пункте 8.

10. А теперь смотрите. Треугольник AFH конгру-
энтен треугольнику CFD, потому что AF = FC; 
угол AFH = 140° = угол CFD; угол DCF = 10° =
= угол FAH. Таким образом, соответствующие 
стороны конгруэнтных треугольников AFH и 
CFD равны, т. е. FH = FD. Но FH = FE, как 
выяснилось в пункте 6, т. е. FE = FD.

11. Поскольку FE = FD, угол FDE = угол FED, а 
поскольку угол DFE = 80°, что нам известно из 
пункта 1, угол FDE = 50° = угол FED.

12. Но угол FDC = 30°, т. е. путем вычитания мы 
получаем, что угол EDC = 20°!
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Об авторе

Доктор Гэри Р. Грубер — ведущий в США эк-
сперт в области стандартизованных тестов, а 
также основоположник и главный разработчик 
комплекса навыков критического мышления, не-
обходимых для прохождения такого рода те-
стов. Говорят, что в стране нет человека, спо-
собного лучше оценить мыслительные схемы, 
используемые человеком при ответах на постав-
ленные перед ним вопросы и предоставить более 
эффективные механизмы устранения ошибок в 
мыслительных процессах. 

Документально подтверждено, что студенты, про-
шедшие подготовку по методикам доктора Грубе-
ра, показывают одни из самых высоких в стране 
уровней повышения результатов прохождения 
тестов на определение академических способно-
стей.

Уникальные методики доктора Грубера ис-
пользуются в Службе общественного вещания 
США (PBS), Сильвановских образовательных цен-
трах, вошли в Grolier’s Encyclopedia, а также приме-
няются в школах и образовательных учреждениях 
страны, в домашних условиях и на производстве. 
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Совсем недавно он провел курс обучения препо-
давателей Калифорнийского университета, в ходе 
которого они научились разрабатывать предназна-
ченные для представителей национальных мень-
шинств программы развития навыков критического 
мышления и решения проблем.

Гэри Грубер имеет степень доктора наук в об-
ласти физики и является автором более 35 опу-
бликованных крупными издательствами книг по 
методикам прохождения экзаменационных и дру-
гих тестов и приемам критического мышления. 
Общий тираж его книг достигает 7 млн экзем-
пляров. Более 1000 его статей опубликованы в 
научных журналах и общенациональных газетах. 
Он был гостем множества теле- и радиопередач, 
интервью с ним публиковались в сотнях перио-
дических изданий. По заказам образовательных 
учреждений он занимался разработкой крупно-
масштабных программ корректировки и совер-
шенствования используемых в них учебных про-
грамм, направленных на повышение успеваемости 
студентов, усиление мотивации, пробуждение ин-
тереса к учебе и снижение процента отчислений 
из образовательных учреждений. Его достижения 
в этой области получили высокую оценку во всех 
слоях общества.
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Он ставит себе цель развить в людях интерес к 
учебе, чтобы они получали настоящее удоволь-
ствие от самого процесса решения задач и с ра-
достью брались за них. Доктор Грубер верит, что 
таким образом можно будет создать общество, 
состоящее из людей, обладающих навыками кри-
тического мышления и получающих удовольствие 
от самостоятельного поиска ответов. Отмечая та-
лант, страстную увлеченность и креативность до-
ктора Грубера в области решения самых разных 
проблем, а также блестящее умение пользоваться 
стратегиями, которые он разрабатывал и дово-
дил до идеала на протяжении долгих лет, газета 
Washington Post назвала его супергением.
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