
Отработка задания ЕГЭ № 1.     1 вариант 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Мы видим предмет, когда сетчатка глаза воспринимает отражѐнный предметом свет, прошедший 

через зрачок и хрусталик; отражѐнные лучи дают нам представление о цвете предмета. 

2) Если солнечный свет упадѐт на выкрашенную синей краской стену, от неѐ отразятся только 

синие лучи, а остальные будут поглощены, поэтому мы и воспринимаем цвет стены как синий. 

3) Сетчатка глаза воспринимает отражѐнный предметом свет, который проходит через зрачок и 

хрусталик, в результате чего мы видим этот предмет, а отражѐнные лучи дают нам представление о 

цвете предмета. 

4) Глаз не видит предмет, который поглощает падающие на него лучи света, ведь поглощѐнные 

лучи просто не могут попасть на сетчатку глаза. 

5) Мы не можем видеть свет, поглощѐнный предметом: сажа, например, поглощает почти всѐ 

излучение и кажется нам чѐрной, а снег выглядит белым. 

(1)Для того чтобы наш глаз увидел какой-либо предмет, нужно, чтобы свет сначала попал на этот 

предмет, а уже затем на сетчатку глаза. (2)Мы видим предметы, потому что они отражают свет, 

и этот отражѐнный свет, пройдя через зрачок и хрусталик, попадает на сетчатку; свет, 

поглощѐнный предметом, глаз, естественно, увидеть не может: сажа, например, поглощает почти 

всѐ излучение и кажется нам чѐрной, а снег, <...>, равномерно отражает почти весь падающий на 

него свет и потому выглядит белым. (З)Если солнечный свет упадѐт на выкрашенную синей краской 

стену, от неѐ отразятся только синие лучи, а остальные будут поглощены, поэтому мы и 

воспринимаем цвет стены как синий, ведь у поглощѐнных лучей просто нет шанса попасть на 

сетчатку глаза. 

2. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Философы так же, как и священники, писатели и учѐные, стремятся к открытию универсальных 

принципов мироздания, общих закономерностей, не знающих исключений. 

2) «Философия» переводится с древнегреческого языка как любомудрие, однако любовь к мудрости 

характерна не только для философов: священники, учѐные, писатели также стремятся к ней. 

3) Слово «философия», введѐнное в употребление Пифагором, впервые встречается в трудах 

Гераклита, так как сам Пифагор после себя никаких письменных работ не оставил. 

4) Слово «философия» переводится как любовь к мудрости, однако такой перевод лишь отчасти 

раскрывает специфику философии: философия, в отличие от других областей знания, стремится к 

мудрости, которая нацелена на познание фундаментальных законов мироздания. 

5) Любовь к мудрости – таков буквальный перевод слова «философия» – свойственна не только 

философам, сущность же именно философской мудрости состоит в поиске универсальных 

принципов бытия и мышления. 

(1)Греческое слово «философия», введѐнное в обиход Пифагором, не оставившим после себя никаких 

письменных сочинений, впервые встречается в трудах Гераклита и буквально переводится на 

русский язык как любовь к мудрости, любомудрие. (2)<…> стремление к мудрости характерно не 

только для философов, но и для учѐных, писателей, священников. (3)Специфика же философской 

мудрости состоит в еѐ нацеленности на смыслы максимально общей и вместе с тем 

фундаментальной значимости, на поиск универсальных, не знающих исключений принципов, в 

рамках которых существуют и изменяются бытие и мышление. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Британские астрономы предложили в 1884 году провести в месте расположения Гринвичской 

обсерватории воображаемый нулевой меридиан, делящий земной шар на Западное и Восточное 

полушария. 

2) Для географических измерений, которые проводятся на основе понятий широты — удалѐнности 

от экватора и долготы — удалѐнности от нулевого меридиана, с 1884 года базисом является 

воображаемый нулевой меридиан. 

3) Широта показывает удалѐнность от экватора, долгота показывает удалѐнность от нулевого 

меридиана, где находится Гринвичская обсерватория. 

4) Воображаемый нулевой меридиан, по степени удалѐнности от которого определяется широта, 

делит земной шар на Западное и Восточное полушария. 

5) Воображаемый нулевой меридиан с 1884 года является базисом для географических измерений 

на основе понятий широты — удалѐнности от экватора и долготы — удалѐнности от нулевого 

меридиана. 

(1)С точки зрения географии у любого места на земном шаре есть свой собственный адрес, 

обозначаемый широтой и долготой. (2)Первая показывает в угловых величинах удаление от 

экватора, вторая — удаление от нулевого меридиана, на котором находится Гринвичская 

обсерватория в пригороде Лондона. (3)Провести в этом месте воображаемый нулевой меридиан, 

делящий земной шар на Западное и Восточное полушария, предложили в 1884 году британские 

астрономы, <...> с тех пор его используют в качестве базиса для географических измерений во всех 

странах мира. 

4. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Обвал — это загромождение долин огромными глыбами пород, которые разбились на более 

мелкие части. 

2) К обвалу — обрушению скал и загромождению их обломками долин — обычно приводит 

появление трещин по слоям осадочных пород, залегающих под углом к горизонту. 

3) Скалы, сложенные слоями осадочных пород, всегда обрушиваются в долины и загромождают их 

огромными каменными глыбами. 

4) В результате образования трещин по слоям осадочных пород, залегающих под углом к 

горизонту, создаѐтся обрушение скал и загромождение их обломками долин, или, говоря другими 

словами, обвал. 

5) Обвалом называется явление, возникающее вследствие обрушения в долины мелких обломков 

осадочных пород. 

(1)Иногда в горах отламываются не мелкие обломки, а огромные глыбы породы; обрушившись вниз, 

они разбиваются на более мелкие части, загромождая долины. (2)<...> явление называется обвалом. 

(3)Чаще всего так обрушиваются скалы, сложенные слоями осадочных пород, причѐм слои эти 

должны залегать не горизонтально, а под углом к горизонту — по этим слоям и проходят трещины, 

приводящие к обвалу. 

5. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводится в 

наблюдательных скважинах, глубина и расположение которых зависят от назначения сооружений, 

гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2) Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов до 

выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи специальных карт, 

позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных карт 

осуществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных 

отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твѐрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения грунтов, 

грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

5) Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) вод требует жѐсткого 

контроля, поэтому необходимо создавать специальные гидрогеологические карты разных районов 

России. 
(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения твѐрдых отходов могут быть 

источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и 
предотвращения опасных радиоактивных загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от 

пунктов захоронения до выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществля-

ется с помощью специальных карт движения грунтовых вод и возможной миграции загрязнений. 



6. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Основную роль в возникновении желания человека летать сыграли летающие насекомые. 

2) Мечта летать казалась человеку осуществимой только при условии овладения теми 

приспособлениями для полѐта, что есть у птицы. 

3) Мечта человека передвигаться по воздуху существует очень давно, и люди делали всѐ возможное 

для еѐ осуществления. 

4) Человек давно мечтал двигаться в воздухе без точки опоры. 

5) Казалось, чтобы научиться летать и воплотить свою мечту о движении в воздухе, необходимо 

было овладеть теми приспособлениями для полѐта, которыми располагает птица. 

(1)Желание человека подняться в воздушное пространство и передвигаться в нѐм как идея 

существует очень давно. (2)Основную роль в возникновении подобного желания и в первых попытках 

его осуществления сыграло существование на земле птиц и летающих насекомых. 

(3)<...>возможность подняться в воздух, возможность двигаться в воздушном океане без точки 

опоры на земле, естественно, казалась человеку осуществимой лишь при условии, что он овладеет 

теми же приспособлениями для полѐта, которыми располагает птица. 

7. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Исследователи древнерусской литературы полагали, что однообразие художественных приѐмов 

средневековых авторов связано с тем, что эти люди были не способны изложить материал 

оригинальным образом. 

2) Одна из важнейших особенностей древнерусской литературы заключается в том, что еѐ авторы 

стремились создавать свои произведения по единому шаблону. 

3) Д.С. Лихачѐв, опровергнув мнение ряда учѐных, доказал, что в разных произведениях 

древнерусской литературы схожие эпизоды передаются с помощью одних и тех же средств 

намеренно, поскольку авторы сознательно ориентируются на известные образцы. 

4) Тот факт, что в произведениях древнерусской литературы читатель находит набор постоянно 

повторяющихся художественных приѐмов, стал предметом исследования академика Д.С. Лихачѐва. 

5) Использование одних и тех же приѐмов при передаче схожих эпизодов в древнерусской 

литературе объясняется не бедностью фантазии средневековых авторов, как считали некоторые 

учѐные, а стремлением следовать авторитетному образцу, что доказывают работы Д.С. Лихачѐва. 

(1)Изучая особенности древнерусской литературы, исследователи не раз обращали внимание на 

то, что в разных произведениях близкие по содержанию эпизоды передаются с помощью одних и 

тех же литературных приѐмов, а иногда почти одними и теми же словами. (2)Такое однообразие 

в разных памятниках древнерусской литературы некоторые учѐные 

объясняли скудной фантазией средневековых авторов, которые не могли ярко и оригинально 

изложить события в произведении. (3)<…> академик Д.С. Лихачѐв в своих работах убедительно 

доказал, что средневековые 

авторы сознательно стремились к подражанию, исповедуя так называемую «эстетику 

тождества»: они видели художественное достоинство литературного произведения в том, что 

его автор следует авторитетному образцу. 

8. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) По наблюдениям исследователей, у человека, получающего основную информацию в Сети, 

сознание привыкает работать с большими текстами. 

2) Согласно наблюдениям исследователей, получая информацию в Сети, современный человек 

теряет способность концентрироваться и запоминать композицию образов и идей, системно 

мыслить, видеть в хаосе случайных элементов структуру и закономерность. 

3) У современного человека, получающего основную информацию в Сети, меняется «природа» 

чтения: сознание привыкает работать с большими текстами, поэтому развивается навык 

внимательного чтения, а навык сканирующего чтения, напротив, деградирует. 

4) Учѐные установили, что у человека, получающего основную информацию в Сети, меняется 

«природа» чтения: навык поверхностного, сканирующего чтения развивается, а навык 

внимательного чтения длинного текста исчезает, так как сознание отвыкает работать с большими 

текстами. 

5) Сознание человека, который получает основную информацию в Сети, меняется: оно отвыкает 

работать с большими текстами, соответственно, меняется и «природа» чтения: навык 

поверхностного, сканирующего чтения развивается, а навык внимательного чтения длинного текста 

исчезает. 

(1)Согласно наблюдениям современных исследователей у человека, получающего основную инфор-

мацию в Сети, меняется «природа» чтения. (2)Развиваются навыки поверхностного, сканирую-

щего чтения, а оставшийся без употребления навык внимательного чтения длинного текста 

исчезает, как любая способность, которую не тренируют. (3)<...> сознание, привыкшее рабо-

тать с мелкими кусочками и отдельными фрагментами, не связанными между собой, плохо 

справляется с большими текстами, требующими времени и внимания. 

9. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Шлюп «Мирный», построенный по проекту русских инженеров, оказался намного крепче 

«Востока», который был спроектирован британцами. 

2) Для антарктической экспедиции Беллинсгаузена Адмиралтейство выбрало корабли, построенные 

по разным проектам и на разных верфях. 

3) Не самый удачный выбор кораблей для антарктической экспедиции Беллинсгаузена стал 

причиной еѐ раннего окончания: шлюп «Восток» оказался слишком слаб для плавания во льдах. 

4) Командующий русской антарктической экспедицией капитан Беллинсгаузен имел в своѐм 

распоряжении два разных по мореходным качествам корабля: шлюпы «Мирный» и «Восток». 

5) Антарктическая экспедиция Беллинсгаузена была завершена раньше запланированного, и 

причиной этого стал не очень удачный выбор кораблей, один из которых, шлюп «Восток», оказался 

неприспособленным для долгого хождения во льдах. 

(1)Для антарктического плавания под командованием Беллинсгаузена Адмиралтейство снарядило 

два корабля: шлюпы «Мирный» и «Восток», что оказалось не самым удачным выбором и негатив-

но отразилось на планах экспедиции. (2)<...> «Мирный», построенный по проекту русских инже-

неров Колодкина и Курепанова и укреплѐнный капитаном Лазаревым перед началом экспедиции, 

блестяще проявил себя в ледовом походе, то «Восток», спроектированный британскими 

инженерами, качественно уступал «Мирному» и оказался настолько слаб для плавания в полярных 

льдах, что к концу экспедиции состояние шлюпа было неудовлетворительным. (3)Это побудило 

Беллинсгаузена задуматься о досрочном прекращении экспедиции, а затем вынудило его принять 

решение о возвращении. 

10. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) В языке постоянно появляются новые слова, умирают старые, поэтому о нѐм можно говорить как 

о живой системе. 

2) Изменения в составе языка происходят неравномерно. 

3) Словарный запас языка особенно активно обогащается во время больших социальных перемен. 

4) Большие социальные изменения приводят к активному обогащению словарного запаса языка, так 

как появляется множество новых понятий в разных сферах жизни. 

5) Активное пополнение лексического состава языка происходит во времена социальных 

изменений, так как языку новые слова нужны для новых понятий. 

( 1 )Язык — это живая система, ( .... ) в ней постоянно появляются новые слова, а устаревающие 

отходят на периферию, употребляются всѐ реже, иногда отмирают. (2)Темп перемен в русской 

лексике неравномерен; во время больших социальных изменений происходит активное обогащение 

словарного состава языка. (3)Это связано с необходимостью обозначить множество новых понятий 

самых разных сфер жизни. 
 

 

 

 

 



Отработка задания ЕГЭ № 1.      2 вариант 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) На сегодняшний день добывается лишь небольшая часть растворѐнных в морской воде 

органических и неорганических элементов и соединений, этих практически неисчерпаемых 

химических ресурсов Мирового океана, так как ещѐ не созданы эффективные способы извлечения 

их из морской воды. 

2) Растворѐнные в морской воде органические и неорганические элементы и соединения — это 

практически неисчерпаемые химические ресурсы Мирового океана, лишь небольшая часть которых 

добывается сегодня, так как ещѐ не созданы эффективные способы извлечения их из морской воды. 

3) Растворѐнные в океанской и морской воде органические и неорганические элементы и 

соединения являются практически неисчерпаемыми химическими ресурсами Мирового океана, 

поэтому морскую воду образно называют «морской рудой». 

4) Морская вода — сложный химический раствор, в состав которого входят в виде различных 

минеральных солей почти все известные в природе элементы, однако лишь несколько элементов и 

соединений находятся в морской воде в относительно больших концентрациях. 

5) Растворѐнные в океанской и морской воде органические и неорганические элементы и 

соединения являются практически неисчерпаемыми химическими ресурсами Мирового океана; так, 

например, колоссальные ресурсы пресной воды заключены в айсбергах. 

(1)Растворѐнные в океанской и морской воде органические и неорганические элементы и 

соединения являются химическими ресурсами Мирового океана. (2)Они практически 

неисчерпаемы, так как их запасы способны обеспечить потребности человечества на многие 

сотни лет. (3)В настоящее время добывается лишь небольшая часть химических богатств 

океанов и морей, <...> человечеством ещѐ не созданы эффективные технические и 

технологические способы извлечения многих полезных компонентов из морской воды. 

2. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Теоретическими основами селекции — науки, целью которой является улучшение уже 

существующих сортов растений и пород животных и выведение новых, стали закономерности 

генетики и учение Дарвина об искусственном отборе. 

2) В начале XIX века с появлением селекционных станций и племенных хозяйств селекция стала 

отраслью производства, а к началу XX века, когда накопленный опыт позволил человеку достичь 

значительных успехов в селекционной работе, селекция сформировалась как наука. 

3) Когда накопленный в течение веков практический опыт позволил человеку достичь 

значительных успехов в селекционной работе по улучшению уже существующих сортов растений и 

выведению новых, селекция сформировалась как наука. 

4) Как отрасль производства селекция сформировалась в начале XX века с появлением первых 

селекционных станций и племенных хозяйств, где велась планомерная работа по улучшению уже 

существующих сортов растений и пород животных и выведению новых. 

5) Селекция стала отраслью производства с появлением селекционных станций и племенных 

хозяйств в начале XIX века, и только к началу XX века сформировалась в науку, когда 

накопленный опыт позволил человеку достичь значительных успехов в селекционной работе. 

(1)Процесс селекции значительно ускорился с появлением в начале XIX века первых селекционных 

станций и племенных хозяйств, где велась планомерная работа по улучшению уже существующих 

сортов растений и пород животных и выведению новых. (2)<...> селекция постепенно 

превратилась в отрасль производства. (3)К началу XX века, когда накопленный в течение веков 

практический опыт позволил человеку достичь значительных успехов в селекционной работе, 

селекция сформировалась как наука. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России 

уделяется большое внимание. 

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это 

крупнейшая в мире сокровищница полезных ископаемых. 

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку в 

этом регионе сосредоточены огромные природные богатства. 

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает 

одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные природные богатства. 

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического развития 

России уделяется большое внимание. 

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь — это более половины территории 

Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну 

пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, 

что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно <…> 

в планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание. 

4. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его 

редких способностях к обучению, а когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности 

дельфина равны человеческим. 

2) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его 

редких способностях к обучению, о том, что дельфины — это представители второй земной 

цивилизации. 

3) Едва ли когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны 

человеческим, хотя их ум позволяет им на воле спасать своих собратьев, а порой и людей, а в 

неволе осваивать различные трюки. 

4) Дельфины очень сообразительны, их ум позволяет им в неволе осваивать различные трюки, но 

едва ли когда-нибудь будет доказано, что дельфины обладают речевыми способностями. 

5) Несмотря на то, что ум дельфинов и позволяет им на воле спасать своих собратьев, а порой и 

людей, и даже осваивать различные трюки в неволе, вряд ли когда-нибудь будет доказано, что 

интеллект и способности дельфина равны человеческим. 

(1)В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте дельфина, о его редких 

способностях к обучению. (2)<...> дельфины очень сообразительны: в морях они спасают своих 

раненых собратьев, сообща или в одиночку выталкивая их из воды, чтобы пострадавшие могли 

дышать; не раз спасали эти животные и людей. (3)Об уме дельфинов говорит и то, что в неволе они 

научились проделывать много разных трюков, но то, что интеллект и способности дельфина равны 

человеческим, едва ли будет когда-нибудь доказано. 

5. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Мировой опыт показывает, что на современном этапе развития нанотехнологий одно из 

ключевых мест занимает изменение свойств металлов с помощью тонких плѐнок. 

2) Сегодня нанесение тонких плѐнок в вакууме занимает одно из ключевых мест в развитии 

нанотехнологий, позволяя управлять свойствами металлов и создавать нанокомпозитные 

материалы широкого назначения. 

3) Одно из ключевых мест в развитии нанотехнологий — это нанесение тонких плѐнок в вакууме, 

позволяющее управлять свойствами металлов и создавать нанокомпозитные материалы широкого 

назначения. 

4) Варьируя толщину плѐнок, можно независимо от химического состава изменять привычные 

свойства металлов, достигая более высокой прочности и твѐрдости. 

5) Используя многокомпонентные и многослойные плѐнки, можно формировать нанокомпозитные 

материалы с очень широким диапазоном назначений. 

(1)Мировой опыт показывает, что на современном этапе развития нанотехнологий одно из 

ключевых мест занимает нанесение тонких плѐнок в вакууме. (2)Варьируя толщину и количество 

слоев в таких плѐнках, можно независимо от химического состава получать диэлектрические или 

полупроводниковые свойства у металлов и достигать более высокой прочности и твѐрдости. 



(3)<...>, используя многокомпонентные и многослойные плѐнки можно формировать 

нанокомпозитные материалы с очень широким диапазоном назначений. 

6. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Пчеловоды издавна умели управлять пчѐлами, вырабатывая у них условный рефлекс на 

определѐнные медоносные растения. 

2) «Дрессировка» пчѐл с помощью вещества с определѐнным запахом, издавна известная 

пчеловодам, широко используется и в наши дни для увеличения количества нектара, собираемого с 

определѐнных растений. 

3) Пчѐлы, которые попробовали сироп с определѐнным запахом, мобилизуют других пчѐл на 

поиски нужного медоносного растения. 

4) В современном пчеловодстве широко используется так называемая дрессировка пчѐл, при 

которой насекомых с помощью того или иного сорта мѐда направляют на определѐнные 

медоносные растения. 

5) Используя вещества с определѐнным запахом, пчеловоды с давних пор и по настоящее время 

«дрессируют» пчѐл, благодаря чему насекомые направляются на нужные медоносные растения, что 

позволяет увеличить количество нектара, собранного с определѐнных цветов. 

(1) В старину пчеловоды умели управлять деятельностью пчѐл, вырабатывая у них условный 

рефлекс на определѐнные медоносные растения: стремясь направить пчѐл, например, на 

цветущую липу, на ночь или рано утром угощали их липовым мѐдом, а когда зацвела гречиха — 

гречишным мѐдом. 

(2) Этот простой приѐм, называемый условно дрессировкой, широко используется и в 

современном пчеловодстве, только вместо мѐда пчѐлам дают надушенный сахарный сироп. 

(3)<...> пчѐлы, попробовавшие сироп с определѐнным запахом, не только сами участвуют в 

собирании нектара с этим запахом, но и мобилизуют своих сестѐр на поиски нужного медоноса, 

что позволяет значительно увеличить количество нектара, собранного с определѐнных растений. 

7. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Человекообразные обезьяны отличаются от человека тем, что делают искусственное дыхание 

нуждающимся сородичам инстинктивно. 

2) Не все детѐныши орангутана рождаются жизнеспособными, для их спасения обезьяны прибегают 

к методу искусственного дыхания. 

3) В отличие от человека, человекообразные обезьяны при необходимости делают искусственное 

дыхание своим сородичам инстинктивно. 

4) Человекообразные обезьяны не понимают, что дышат воздухом и что воздух насыщает кровь 

кислородом именно в лѐгких, поэтому прибегают к искусственному дыханию инстинктивно. 

5) Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан спас жизнь своему 

новорождѐнному детѐнышу. 

(1)Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно детѐнышам, в случае 

необходимости используют тот же метод искусственного дыхания, что и современные врачи. 

(2)Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан таким способом спас жизнь 

своему новорождѐнному детѐнышу. (3)<...>человека, обезьяны прибегают к искусственному 

дыханию безотчѐтно, инстинктивно, а не сознательно. 

8. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Зрительные впечатления помогают нам отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, о чѐм 

знает любой хороший повар. 

2) Зрительные впечатления, сохраняющие в памяти внешний вид блюда и позволяющие заранее 

представить его на вкус, очень влияют на аппетит, именно поэтому повара для усиления аппетита 

красиво оформляют блюдо. 

3) Определяя вкус пищи, мы всѐ же больше привыкли полагаться на обоняние, чем на зрение, 

потому что, по данным экспериментов, пробуя сок с завязанными глазами, человек не может на 

вкус отличить апельсиновый сок от грейпфрутового. 

4) Кроме вкуса на наше представление о пище влияют зрительные впечатления, которые сохраняют 

в памяти внешний вид блюда, и мы заранее представляем себе его вкус, поэтому повара для 

усиления аппетита красиво оформляют блюдо. 

5) Любой хороший повар знает, что красиво оформленное блюдо усиливает аппетит человека. 

(1)Помимо вкуса на наше представление о том, что мы едим, влияют наши зрительные впечатления, 

которые сообщают нам информацию о внешнем виде того или иного блюда, и мы не раз 

возвращаемся к нему в памяти. (2)Эксперименты показывают, что, пробуя сок с завязанными 

глазами, человек не может отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, не видя их и не 

представляя заранее их вкуса. (3)<...>, любой хороший повар знает, что красиво оформленное блюдо 

усиливает аппетит человека. 

9. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Назначение заказников — сохранение целостности, восстановление природных компонентов, 

поддержание общего экологического баланса, поэтому вовлечение их владений в хозяйственный 

оборот без ущерба природным компонентам, которые необходимо сохранить, невозможно. 

2) Назначение заказников — сохранение целостности и восстановление природных компонентов, 

поэтому вовлечение их владений в хозяйственный оборот возможно только при отсутствии ущерба 

природным компонентам, которые необходимо сохранить. 

3) Вовлечение владений заказников в хозяйственный оборот возможно только при отсутствии 

ущерба природным компонентам, которые необходимо сохранить, ведь назначение заказников 

состоит в сохранении целостности и восстановлении природных компонентов. 

4) Природные заказники были созданы для того, чтобы восстановить отдельные природные 

компоненты, поэтому если озеро находится на территории заказника, то рыбу в нѐм ловить нельзя. 

5)В последние десятилетия владения природных заказников на территории Российской Федерации 

всѐ чаще вовлекаются в хозяйственный оборот, причѐм в ущерб редким или промысловым 

животным, растениям, которые требуется сохранить на конкретной площади. 

(1)Природные заказники были созданы для того, чтобы способствовать сохранению целостности и 

восстановлению отдельных природных компонентов. (2)<....> владения заказника частично 

вовлекаются в хозяйственный оборот, однако не в ущерб редким или промысловым животным, 

растениям, которые требуется сохранить на конкретной площади. (3)Так, например, если озеро 

находится на территории заказника, то в нѐм нельзя ловить рыбу, но воду из него можно 

потреблять для бытовых нужд. 

10. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Глагол употребляется в речи чаще, чем имя существительное или другие части речи. 

2) Глагол, позволяющий ярче изобразить действие, в художественных текстах употребляется чаще, 

чем в официально-деловом или научном стилях речи. 

3) В официально-деловом стиле глагол употребляется реже, чем в текстах других стилей. 

4) В текстах научного, делового и художественного стилей речи глаголу отводится неодинаковая 

роль: где-то они употребляются чаще, где-то реже. 

5) В художественных текстах глагол употребляется чаще, чем в официально-деловом или научном 

стилях, потому что он позволяет ярко изобразить действие. 

(1)По подсчѐтам учѐных, глагол занимает второе место после существительного по частоте 

употребления в речи. (2)Но в текстах разных стилей глаголу отводится неодинаковая роль: так, в 

официально-деловом стиле примерно 6% глаголов, в научном — около 10%, тогда как в 

художественных текстах глаголы употребляются значительно чаще, потому что с их помощью 

писатели и поэты могут ярко и образно описать действие. (3)<...>, повелительные формы глагола 

служат средством создания эмоционально ярких побудительных конструкций. 

 

 


