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Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Заключительный этап 2021/22 учебного года для 10 класса

Задача 1. Найдите наименьшее натуральное число, обладающее следующим свойством:
остаток от его деления на 20 на единицу меньше остатка от его деления на 21, а остаток от его
деления на 22 равен 2.

Ответ: 838.
Решение. Искомое число равно 20k+a = 21l+a+ 1 = 22m+ 2, где 0 6 a 6 19 и l, k,m > 0.

Из первого равенства и сравнения по модулю 20 получаем, что l+1 ≡ 0 (mod 20). Так как ищем
наименьшее число, то попробуем l = 19, если это l не подойдёт, то рассмотрим l = 19 + 20 = 39
и так далее. Ищем искомое число в виде 21 · 19 + a + 1 = 22m + 2, сравниваем по модулю 22:
3 + a+ 1 ≡ 2 (mod 22), следовательно, a ≡ 20 (mod 22), что невозможно. Теперь ищем искомое
число в виде 21 · 39 + a+ 1 = 22m+ 2, значит, 5 + a+ 1 ≡ 2 (mod 22), то есть a ≡ 18 (mod 22).
Число 21 · 39 + 18 + 1 = 838 удовлетворяет условию и наименьшее по построению.

Задача 2. Треугольная пирамидка, все рёбра которой имеют длину 6 см, стоит на плоском
столе. Пирамидку перекатывают по столу через рёбра 6 раз таким образом, что одна из её
вершин всё время остаётся неподвижной, при этом два раза подряд через одно и то же ребро
пирамидку не перекатывают. Найдите длину траектории, по которой за время этих перекаты-
ваний перемещается подвижная вершина пирамиды.

Ответ: (π − arccos 1
3
) · 12

√
3 см.

Решение. Обозначим пирамидку ABCD. Пусть A — неподвижная вершина, а вершина D
в начальный момент не касается поверхности стола. Пусть первое перекатывание осуществля-
ется через ребро AB. Вершина D при этом перекатывании перемещается по дуге окружности
с центром в середине H ребра AB и радиусом, равным апофеме пирамидки, то есть 3

√
3 см.

По теореме косинусов из треугольника CDH находим, что cos∠CHD = 1
3
, поэтому на дугу

окружности, по которой движется точкаD, опирается центральный угол величиной π−arccos 1
3
.

Значит, длина этой дуги равна (π − arccos 1
3
) · 3
√

3 см.
При втором перекатывании (через ребро AD) точка D остается неподвижной, при третьем
(через рёбро AB) проходит по дуге такой же длины, как при первом перекатывании, а сле-
дующие три перекатывания происходят аналогично первым трём, и в результате пирамидка
возвращается в исходное положение. При этом точка D перемещается по траектории длиной
4 · (π − arccos 1

3
) · 3
√

3 см.

Задача 3. Найдите три последние цифры числа 102022 − 92022.

Ответ: 119.
Решение. Так как A = 102022−(10− 1)2022 = 102022−102022+2022·102021−C2

2022 ·102022+. . .+
C3

2022 · 103−C2
2022 · 102 +C1

2022 · 10− 1, то A (mod 1000) ≡ −C2
2022 · 100 +C1

2022 · 10− 1(mod 1000) ≡
−2022·2021·100

2
+ 20220− 1(mod 1000) ≡ −100 + 220− 1 ≡ 119.

Задача 4. По окружности выписаны 2022 единицы. Два игрока ходят по очереди: за один
ход игрок стирает два соседних числа из написанных и пишет вместо них их сумму (один раз).
Выигрывает тот, кто получит число 4. Если в конце игры остаётся одно число, не равное 4,
игра оканчивается вничью. Может ли кто-то из игроков обеспечить себе победу, и если да, то
каким образом?

Ответ: Выиграет второй.
Решение. Выигрывает второй. Стратегия: повторять ходы первого игрока симметрично

относительно центра окружности до тех пор, пока после хода первого игрока не возникнут либо
две соседствующие двойки, либо тройка, соседствующая с единицей. В этих случаях второй
игрок перехватывает инициативу и побеждает.



Почему такие ситуации непременно должны возникнуть? Почему игру нельзя свести к ни-
чьей? Давайте представим, что на поле пока ещё нет чисел больше двух. Если игра идёт, то
рано или поздно должны появиться числа, большие двух. Как это произойдёт? Из единиц и дво-
ек можно сложить либо тройку, либо четвёрку. Четвёрка складывается из двух соседствующих
двоек и приносит победу. Если после хода первого игрока на поле нет 2 2, то и после зеркального
хода второго 2 2 на поле не появится. Если первый допустил 2 2, то второй побеждает.

Значит, рассмотрим тройку. Чтобы тройка не привела второго к победе, нужно, чтобы с ней
не соседствовала единица, то есть на поле нужно сочетание 2 3 2. А как могло выглядеть это
поле ход назад? 2 (2 1) 2, опять получаем двойки по соседству.

Поэтому появления плохой для себя комбинации первый игрок избежать не может.

Задача 5. Число a таково, что уравнение t3 + 4t2 + 4t + a = 0 имеет три действительных
корня x < y < z. Определите, какие числовые значения может принимать выражение

A = x3 − 4y2 − 4z2 − 4y − 4z + 32.

Ответ:
(
1422

27
; 16

)
.

Решение. Пусть P (t) = t3 + 4t2 + 4t+ a = (t− x) (t− y) (t− z) . Тогда x+ y+ z = −4, xy+
yz + xz = 4, xyz = −a (это получается или по теореме Виета, или прямым сравнением левой и
правой части). Далее A = x3−4y2−4z2−4y−4z+32 = (−4x2 − 4x− a)−4y2−4z2−4y−4z+32 =
−4 (x2 + y2 + z2)−4 (x+ y + z)−a+32 = −4 (x+ y + z)2+8 (xy + yz + zx)−4 (x+ y + z)−a+32 =
−4 ·(−4)2+8 ·4−4 ·(−4)−a+32 = 16−a. Осталось выяснить, при каких значениях a данное ку-
бическое уравнение имеет три различных корня. Запишем уравнение в виде a = −t3−4t2−4t =
−t (t+ 2)2 и найдем экстремумы функции в правой части (например, с помощью производной,
хотя можно обойтись и без неё). Получается, что эта функция имеет локальный минимум 0 в
точке t = −2 и локальный максимум 32

27
в точке t = −2

3
. Это означает, что 3 различных кор-

ня у уравнения будет при a ∈
(
0; 32

27

)
. Значит, A = 16−a ∈

(
16− 32

27
; 16

)
=

(
1422

27
; 16

)
=

(
400
27

; 16
)
.

Задача 6. Найдите координаты всех точек плоскости, каждая из которых равноудалена
от всех точек пересечения парабол, заданных в декартовой системе координат на плоскости
уравнениями y = 2x2 − 1 и x = 4y2 − 2.

Ответ:
(
1
8
; 1
4

)
.

Решение. Изобразив параболы с данными уравнениями, легко заметить, что они имеют
4 общие точки. Значит, равноудалённая от них точка может быть максимум одна. Перепишем
уравнения парабол в виде x2 − 1

2
y − 1

2
= 0 и y2 − 1

4
x− 1

2
= 0 и сложим. Получим уравнение

x2 + y2 − 1

4
x− 1

2
y − 1 = 0⇐⇒

(
x− 1

8

)2

+

(
y − 1

4

)2

=
69

64
.

Это уравнение окружности с центром
(
1
8
; 1
4

)
радиуса

√
69
8
, и ему удовлетворяют координаты всех

точек пересечения парабол, а центр окружности равноудалён от этих точек пересечения.

Задача 7. Есть некоторое количество одинаковых целлофановых пакетов, которые можно
вкладывать друг в друга. Если внутри одного из пакетов оказались все остальные пакеты,
назовём такую ситуацию «пакетом пакетов». Посчитайте, сколькими способами можно сложить
«пакет пакетов» из 10 пакетов.

Пояснение. Обозначим скобочками пакет.
Если у нас был один пакет, то способ сложить «пакет пакетов» всего один: ().
Два пакета тоже можно сложить всего одним способом: (()).
Три пакета можно сложить двумя разными способами: (()()) и ((())), и т.д.
Порядок пакетов внутри пакета неважен. Например, вариант ((())()) не отличается от
(()(())).

Ответ: 719.



Решение. Если Πn обозначает число способов для n пакетов, то:

Π1 = 1,Π2 = 1,Π3 = 2,Π4 = 4,Π5 = 9,Π6 = 20,Π7 = 48,Π8 = 115,Π9 = 286,

Π10 = 719.

Решается задача перебором вариантов. Например, если возьмём Π5 :
Π5 = P4 + P3 + P2 + P1, где Pk — число способов, соответствующих случаю, когда в корневом
пакете находится k пакетов.
P4 = 1, способ всего один: (()()()()).
P3 = 1, способ тоже один: ((())()()).
P2 = 3, способов разбить 4 пакета на 2 кучки два: 3 и 1, 2 и 2. Первому способу соответствует
(Π3()) — два варианта, второму способу — один вариант, ((())(())).
P4 = Π4 способов: (Π4).
В сумме получается 1+1+(2+1)+4=9.
С ростом n возникнут случаи, когда надо внимательно относиться к комбинаторике. Скажем,
8 пакетов можно разместить так: (Π3 Π3 Π1), а можно так: (Π3 Π2 Π2). Во втором случае это
будет Π3 · Π2 · Π2 = 2 · 1 · 1 = 2 способа, а в первом — не Π3 · Π3 · Π1 = 2 · 2 · 1 = 4, а на самом
деле всего три, потому что порядок расположения тройных пакетов не важен.
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⇧n n

⇧1 = 1,⇧2 = 1,⇧3 = 2,⇧4 = 4,⇧5 = 9,⇧6 = 20,⇧7 = 48,⇧8 = 115,⇧9 = 286,

⇧10 = 719.

⇧5 :
⇧5 = P4 + P3 + P2 + P1, Pk

k
P4 = 1
P3 = 1
P2 = 3
⇧3

P4 = ⇧4 ⇧4

n
⇧3 ⇧3 ⇧1 ⇧3 ⇧2 ⇧2

⇧3 · ⇧2 · ⇧2 = 2 · 1 · 1 = 2 ⇧3 · ⇧3 · ⇧1 = 2 · 2 · 1 = 4

















Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

Îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ ¾Ëîìîíîñîâ¿ ïî ìàòåìàòèêå

Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï 2021/22 ó÷åáíîãî ãîäà äëÿ 7-8 êëàññîâ

Çàäà÷à 1. Òðè äðóãà-øòàíãèñòà À, Á è Â ïðèåõàëè íà ñîðåâíîâàíèÿ. Îíè âñå ñîðåâíîâàëèñü
â îäíîé âåñîâîé êàòåãîðèè, è îäèí èç íèõ ñòàë ïîáåäèòåëåì. Åñëè âåñ, ïîäíÿòûé øòàíãèñòîì
À, ñëîæèòü ñ âåñîì, ïîäíÿòûì øòàíãèñòîì Á, ïîëó÷èòñÿ 220 êã, åñëè ñëîæèòü âåñà, ïîäíÿòûå
øòàíãèñòàìè À è Â, òî ïîëó÷èòñÿ 240 êã, à åñëè ñëîæèòü âåñà, ïîäíÿòûå øòàíãèñòàìè Á è Â,
òî ïîëó÷èòñÿ 250 êã. Êàêîé âåñ ïîäíÿë ïîáåäèòåëü ñîðåâíîâàíèé?

Îòâåò: 135.
Ðåøåíèå. Ñóììà òðåõ âåñîâ ðàâíà (220 + 240 + 250)/2 = 355. Ïîýòîìó Â ïîäíÿë 355 � 220

= 135, Á ïîäíÿë 355 � 240 = 115, À ïîäíÿë 355 � 250 = 105. Ïîáåäèë Â = 135.

Çàäà÷à 2. Ñêîëüêî ðåøåíèé â öåëûõ ÷èñëàõ èìååò óðàâíåíèå

1

2022
=

1

x
+

1

y
?

Îòâåò: 53.
Ðåøåíèå. Èçáàâëÿÿñü îò çíàìåíàòåëåé, ïîëó÷èì óðàâíåíèå

(x− 2022)(y − 2022) = 20222.

Ïîñêîëüêó 20222 = 22 · 32 · 3372, òî ÷èñëî x− 2022 ìîæåò èìåòü ìíîæèòåëü 20, 21, 22 � âñåãî òðè
âàðèàíòà. Àíàëîãè÷íî ñ îñòàëüíûìè ìíîæèòåëÿìè. Ó ÷èñëà x − 2022 ïîëó÷àåòñÿ 3 · 3 · 3 = 27
âîçìîæíûõ íàòóðàëüíûõ çíà÷åíèé, òî åñòü 54 öåëûõ çíà÷åíèÿ. Ïðàâäà, îäíîìó èç íèõ ñîîòâåò-
ñòâóåò x = 0, êîòîðûé èñõîäíîìó óðàâíåíèþ íå óäîâëåòâîðÿåò. Ñëåäîâàòåëüíî, êîðíåé 53 (ïðè
êàæäîì ïîäõîäÿùåì çíà÷åíèè x èìååì y = 20222

x−2022
+ 2022 � öåëîå ÷èñëî).

Çàäà÷à 3. Ìîæíî ëè íà ïëîñêîñòè ðàñïîëîæèòü ÷åòûðå îäèíàêîâûõ ïðÿìîóãîëüíèêà, ÷òîáû
íè îäíà âåðøèíà íå áûëà îáùåé äëÿ âñåõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ, íî ó ëþáûõ äâóõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ
áûëà ðîâíî îäíà îáùàÿ âåðøèíà? (Ïðÿìîóãîëüíèêè ìîãóò íàêëàäûâàòüñÿ äðóã íà äðóãà.)

Îòâåò: Äà.
Ðåøåíèå. Ñì. ÷åðò¼æ.

Âîçìîæíû è äðóãèå ïðèìåðû.

Çàäà÷à 4. Äëÿ áåñêîíå÷íîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ÷èñåë x1, x2, x3, . . . ïðè âñåõ íàòóðàëüíûõ
n ≥ 4 âûïîëíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå xn = xn−1 ·xn−3. Èçâåñòíî, ÷òî x1 = 1, x2 = 1, x3 = −1. Íàéäèòå
x2022.



Îòâåò: 1.
Ðåøåíèå. Âñå ÷ëåíû ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïî ìîäóëþ ðàâíû 1. Îòìåòèì ïîëîæèòåëüíûå

ïëþñîì, à îòðèöàòåëüíûå � ìèíóñîì. Âûïèøåì íà÷àëî ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

[+ +−−−+−] + +−−−+−++ . . .

Âèäíî, ÷òî òðè ñòîÿùèõ ïîäðÿä ÷ëåíà ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿþò òî, êàê ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóäåò
âûãëÿäåòü äàëüøå. Çíà÷èò, åñëè ìû ñíîâà óâèäèì ++−, êàê â íà÷àëå, òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
íà÷í¼ò ïîâòîðÿòüñÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïåðèîä ðàâåí ñåìè, çíà÷èò íà 2022 ìåñòå ñòîèò òî æå, ÷òî
è íà øåñòîì (2022 = 6 (mod 7)) .

Çàäà÷à 5. Èç öèôð a, b, c, d, e ñîñòàâëåíî ïÿòèçíà÷íîå ÷èñëî abcde. Ïðî äâóçíà÷íûå ÷èñëà
ab, bc, cd, de, ñîñòàâëåííûå èç òåõ æå öèôð, èçâåñòíî, ÷òî

(ab+ bc)(bc+ cd)(cd+ de) = 157605.

Íàéäèòå ÷èñëî abcde. Ìíîãîçíà÷íûå ÷èñëà íå ìîãóò íà÷èíàòüñÿ ñ íóëÿ.

Îòâåò: 12345 èëè 21436.
Ðåøåíèå. Çàìåòèì, ÷òî 157605 = 3 ·5 ·7 ·19 ·79. Äëÿ íà÷àëà íóæíî ïîíÿòü, êàêèå ñî÷åòàíèÿ

ïðîñòûõ ìíîæèòåëåé ñîîòâåòñòâóþò ñóììàì äâóçíà÷íûõ ÷èñåë. Ñóììà äâóçíà÷íûõ ÷èñåë íå
ìîæåò áûòü áîëåå 99+99=198, à óæå 79 · 3 áîëüøå 200, ïîýòîìó êàêàÿ-òî èç ñêîáîê ðàâíà 79.
Êàê ìîãóò áûòü ðàñïðåäåëåíû îñòàâøèåñÿ ìíîæèòåëè? 79(19·5)(3·7); 79(19·7)(3·5); 79(3·19)(5·7);
79(19)(3 · 5 · 7). Äðóãèõ ñëó÷àåâ íåò, ïîòîìó ÷òî â íèõ ïîëó÷àåòñÿ ìíîæèòåëü áîëüøå 198.

Òàê ïîëó÷àåì òðîéêè ÷èñåë (79;95;21), (79;133;15), (79;57;35), (79;19;105). Òåïåðü çàìåòèì
âîò ÷òî: (xy + yz) = 10x + y + 10y + z = 10(x + y) + (y + z), ïðè ýòîì ñóììû öèôð íå ìîãóò
áûòü áîëüøå 9+9=18. Òî åñòü, íàïðèìåð, åñëè (xy + yz) = 79, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî x + y = 7,
y + z = 9. Åñëè (xy + yz) = 133, òî ëèáî x+ y = 13, y + z = 3, ëèáî x+ y = 12, y + z = 13. Åñëè
(xy+yz) = 15, òî ëèáî x+y = 1, y+z = 5, ëèáî x+y = 0, y+z = 15. Ñêàæåì, ìû îñòàíîâèìñÿ íà
íàáîðå ÷èñåë (7,9), (12,13), (1,5), ãäå ÷èñëà îçíà÷àþò âîçìîæíûå ñóììû ñîñåäíèõ öèôð abcde.

Íî ïðè ýòîì, åñëè âçÿòü ÷èñëî abcde, òî ó íåãî áóäåò âñåãî 4 âîçìîæíûå ïàðû ñîñåäíèõ
öèôð, ïîýòîìó â íàáîðå ìîæåò áûòü íå áîëåå 4-õ ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé. Òåì ñàìûì ìû îòìåòàåì
âûáðàííûé íàáîð, êàê è âñå îñòàëüíûå � êðîìå îäíîãî, êîòîðûì áóäåò (79;57;35), ñ ÷èñëàìè
(7,9), (5,7), (3,5). Ó íåãî âñåãî 4 ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿ: 9,7,5,3. Áîëåå òîãî, ýòè ïàðû ÷èñåë íóæ-
íî ðàçìåñòèòü òàê, ÷òîáû çíà÷åíèÿ ¾ñîñòûêîâàëèñü¿, òî åñòü òàê: (3,5),(5,7),(7,9). Òî åñòü äëÿ
abcde áóäåò âåðíî ñëåäóþùåå: a + b = 3, b + c = 5, c + d = 7, d + e = 9. Ó òàêîé ñèñòåìû
âñåãî 4 ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå 5-çíà÷íûì ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿì 12345, 21436, 30527, 03254,
ïîñëåäíÿÿ èç êîòîðûõ íå ïîäõîäèò, òàê êàê íà÷èíàåòñÿ ñ íóëÿ, à ïðåäïîñëåäíÿÿ � òàê êàê äëÿ
ýòîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè bc = 05.

Çàäà÷à 6. Â êâàäðàòíîé êîìíàòå íà êàæäîé ñòåíå åñòü ëàìïî÷êà, êîòîðàÿ ìîæåò ãîðåòü
îäíèì èç ñåìè öâåòîâ ðàäóãè. Â êîìíàòå íåò ëàìïî÷åê, êîòîðûå ãîðåëè áû îäíèì öâåòîì.
Çà îäèí õîä ÷åëîâåê ìîæåò ïîìåíÿòü öâåò îäíîé èç ëàìïî÷åê, íà òîò, êîòîðûì íå ãîðèò íè
îäíà ëàìïî÷êà â êîìíàòå íà ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ õîäà, ïðè ýòîì îí òîæå èçìåíèò öâåòà íà äâà
îñòàâøèõñÿ íå èñïîëüçîâàííûõ öâåòà. (Ïîñëå ýòîãî â êîìíàòå ïî-ïðåæíåìó íåò äâóõ ëàìïî÷åê
ñ îäèíàêîâûìè öâåòàìè). Êàêîå íàèìåíüøåå ÷èñëî õîäîâ íóæíî ñîâåðøèòü, ÷òîáû â ðåçóëüòàòå
êàæäàÿ ëàìïî÷êà ïîãîðåëà êàæäûì èç ñåìè öâåòîâ?

Îòâåò: 8 õîäîâ.
Ðåøåíèå. Ëàìïî÷êà íà êàæäîé ñòåíå êîìíàòû äîëæíà øåñòü ðàç ïîìåíÿòü öâåò, âñåãî

ñòåíû ÷åòûðå, ïîýòîìó ñóììàðíîå ÷èñëî èçìåíåíèé öâåòîâ íå ìåíüøå 24. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, çà
îäèí õîä ìåíÿåòñÿ öâåò ó òð¼õ ëàìïî÷åê, ïîýòîìó ÷èñëî õîäîâ íå ìåíüøå 8. Ìîæíî ïðèâåñòè
ïðèìåð äëÿ 8 õîäîâ (ñì. ðèñóíîê).
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Задача 1. Найдите наибольшее четырёхзначное число, в записи которого все цифры раз-
личны, причём никакие две из них нельзя поменять местами так, чтобы получилось меньшее
число.

Ответ: 7089.
Решение. Если не использовать цифру 0, то цифры в каждом таком числе должны стоять

по возрастанию, а самое большое из таких чисел равно 6789. Поскольку число не может начи-
наться с нуля, то, используя 0, можно получить ещё подходящие числа, где 0 стоит в разряде
сотен, а остальные цифры идут в порядке возрастания. Самое большое из таких чисел равно
7089.

Задача 2. Петя вырезал из клетчатого квадрата 8 × 8 три квадрата 2 × 2, как показано
на рисунке. Оля хочет вырезать (по линиям сетки) из оставшейся части квадрата как можно
больше прямоугольников 1 × 3. Какое наибольшее число таких прямоугольников она сможет
вырезать?

Ответ: 16.
Решение. Отметим чёрным крестиком клетки каждой третьей диагонали в квадрате 8×8,

как показано на рисунке ниже. После вырезания трёх квадратов 2×2 останется 16 отмеченных
клеток. В каждом прямоугольнике 1× 3 будет ровно один чёрный крестик (независимо от его
расположения), поэтому больше 16 таких прямоугольников вырезать не удастся. Красным на
рисунке показаны линии разреза для одного из возможных примеров вырезания ровно 16 пря-
моугольников (красными крестиками отмечены клетки, не вошедшие ни в один из вырезаемых
прямоугольников).



Задача 3. На доске записаны все такие натуральные числа от 3 до 223 включительно, ко-
торые делятся на 4 с остатком 3. Каждую минуту Боря стирает какие-то два из написанных
чисел и вместо них записывает их сумму, уменьшенную на 2. В конце концов на доске остается
одно число. Каким оно может быть?

Ответ: 6218.
Решение. Первоначально количество всех написанных чисел равно 224 : 4 = 56, а их сум-

ма равна (3 + 223) · 56 : 2 = 6328. Каждую минуту количество написанных чисел уменьшается
на 1, а их сумма — на 2. Значит, одно число останется на доске через 55 минут и будет равно
6328− 55 · 2 = 6218.

Задача 4. У Маши есть семь разных кукол, которых она рассаживает по шести разным
кукольным домикам так, чтобы в каждом домике оказалась хотя бы одна кукла. Сколькими
способами Маша может это сделать? Важно, какая кукла в каком домике окажется. Как именно
сидят куклы в том домике, где их две, неважно.

Ответ: 15120.
Решение. При каждом таком способе рассадки в каком-то одном домике будет две куклы,

а в остальных домиках — по одной. Сначала выберем, какие две куклы будут сидеть в одном
домике. Сделать это есть 7 · 6 : 2 = 21 способ. Затем выберем, в какой домик посадить этих
двух кукол. Сделать это есть 6 способов. Наконец, выберем, как рассадить остальных 5 кукол
по оставшимся 5 домикам. Сделать это есть 5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120 способов. Значит, число
способов рассадки равно 21 · 6 · 120 = 15120.

Задача 5. Кощей Бессмертный подарил Бабе-Яге электроступу. На приборной панели элек-
троступы есть дисплей, который показывает время в формате ЧЧ:ММ (например, 13:56) и
заряд ступы по стобалльной шкале (в целых числах oт 1 до 100). Ступа расходует заряд равно-
мерно и полностью разряжается за 10 часов. Дисплей в качестве наибольшего значения заряда
показывает 100, а вместо того, чтобы показать 0, ступа опускается на землю из-за недостатка
энергии. В 00:00 Баба-Яга отправилась в полёт на полностью заряженной ступе, и на протяже-
нии всего времени до приземления ступа не получала питания. В какое время в течение полёта
значения заряда ступы и число минут на дисплее совпадают?

Ответ: 04:52, 05:43, 06:35, 07:26, 09:09.



Решение. За 10 часов (= 600 минут) заряд расходуется полностью, поэтому, если значение
заряда уменьшилось, то ровно через 6 минут значение заряда снова уменьшится на 1. Первые 4
часа значение заряда > 60, поэтому в это время значение заряда и минуты точно не совпадают.
Далее составим таблицу (см. рисунок), в которой отметим 60 минут, разбитые на группы по
шесть, и значения заряда. Строка, которая начинается со значения заряда 60, соответствует
пятому часу (время на дисплее 04:**), строка, которая начинается со значения заряда 50 — ше-
стому часу и так далее. Осталось найти значения заряда, которые лежат в нужных временных
отрезках, и восстановить время. Заметим, что на девятом часу совпадений не будет: дисплей
сменит показания [8:17 18] на [8:18 17], и минуты не совпадут со значением заряда.


