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Максимальный балл – 56,5 
 

1. Многие тексты устного народного творчества являются философскими, 

соответствует этой особенности и подбор языковых средств (слов, предложений, 

словосочетаний).  

1) Найдите в данном тексте слова, отражающие философскую сопоставительную 

категорию общего и частного.   

Как стал тут Вольга растеть-матереть, 

Похотелося Вольге много мудрости: 

Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях, 

Птицей-соколом летать ему под оболока, 

Серым волком рыскать да по чыстыим полям. 

Уходили все рыбы во синии моря, 

Улетали все птицы за оболока, 

Ускакали все звери во темныи леса. 

 

2) Найдите в тексте устаревшую  форму глагола. Какая форма  используется в  

современном русском языке? 

3) Былина «Вольга и Микула Селянинович» – новгородская. Назовите черты 

новгородского говора, отражённые в её тексте.  

 

Ответ 

1.  Щукой-рыбою,  птицей-соколом – общее и частное. 

2. Как стал тут Вольга растеть-матереть. Форма глагола РАСТЕТЬ сегодня 

выглядела бы РАСТИ.  

3. Твёрдый [ч] (чыстыим); темныи леса – старое окончание в им.пад. мн.ч., чыстыим – 

старое окончание в дат. падеже. 

 

Оценивание 

1. За примеры оппозиции слов – по 1 баллу, всего 2 балла. 

2. Указание глагола – 1 балл,  современная форма – 0,5 б, всего 1,5 б. 

3. За каждый признак – 0,5 б; всего 1,5 б. 

Итого – 5 баллов 

 

2. Прочитайте примеры стихотворных строк со словами на –мя авторов 

XVIII-XIX вв. Охарактеризуйте особенности их употребления.  Как вы оцениваете 

современную фразу «У меня нет время»? 

 

1) Когда от бремя дел случится 

И мне свободный час иметь… 

(Державин. Благодарность Фелице) 

  

2) В водах и в пламе помышляет 

Иль умереть, иль победить. 

(Державин.  Осень во время осады Очакова) 

  

3) Из пламя и света 



Рожденное слово. 

(Лермонтов. Есть имя) 

  

Ответ 

В стихотворных строках XVIII-XIX вв. закреплена уходящая к тому времени из языка 

норма склонения слов на –мя без суффикса –ен- (1 балл). 

В современном языке эти формы находятся за пределами нормы. Фраза «У меня нет 

время» является просторечной (1 балл). 

Оценивание 

Итого – 2 балла. 

 

3. Кто придумал эти слова? 

1) Атмосфера   

2) Промышленность  

3) Головотяп  

4) Бездарь   

5) Прозаседавшиеся  

6) Канцелярит 

7) Стушеваться 

8) Робот  

9) Алло  

10) Утопия 

 

Ответ 

1. М.В. Ломоносов 

2. Н.М. Карамзин 

3. М.Е. Салтыков-Щедрин 

4. И. Северянин 

5. В. Маяковский 

6. К. Чуковский 

7. Ф.М. Достоевский 

8. К. Чапек 

9. Томас Эдисон 

10. Томас Мор 

 

Оценивание 

0,5 балла за каждый правильный ответ. Всего – 5 баллов. 

 

4. Сгруппируйте слова с «вне». Объясните принципы своей группировки. 

1) Всего, что вне, душа чуралась, 

пока садовник учинял 

сад: чудо-лунность и чуланность.  

Б. Ахмадуллина 

 

2) И все, что прежде было вне, 

Теперь судьбу слагает нам, 

2) Родным составом входит в кровь, 

Приставкой к личным именам.   

    Ю. Мориц 

 

3) Жизнь заключена 

В самой себе, 



И чем больше устремлена во вне, 

Тем меньше в ней 

Толку. 

    Д. Самойлов 

 

4) …то, что в книгах и что вне книг, ― 

    твердо старые женщины помнят.   

Б. Слуцкий 

 

5) В сплетенье рук, в сцепленье двух смятений, 

Вне времени свершается любовь…   

    П. Антокольский 

 

6) …и я не чувствую тебя, и страх живет вне лиц. 

    Иван Жданов 

 

7) Докучных бдений вымысел, не сетуй, 

гуляй вовне, оставь меня, забудь.   

    Б. Ахмадулина 

 

8) Всё, что вотще, вовне росло, 

казалось бредом, сна ошибкой.  

    Б. Ахмадулина  

 

9) Вас убивает на внеземной орбите 

отнюдь не отсутствие кислорода…  

    И. Бродский 

 

10) Я знаю, ты моя, ты серая Среда, 

ты день тумана, луж и пота, 

день боли головной, день страшного труда 

просеивать дожди через решета, 

забитых наглухо заборов череда, 

во вне предутреннем забытая забота.  

С. Петров 

 

Ответ 

1. Наречие – 1, 2 

2. Существительное – 3, 10 

3. Предлог – 4, 5, 6 

4. Корень – 7, 8, 9 

Оценивание 

За правильное отнесение каждого слова к группе – 0,5 балла. Итого – 5 баллов. 

 

5. Прочитайте отрывок из предисловия Н. Соломко к книге В. Крапивина 

«Тень Каравеллы» и выполните задания к тексту. 

Книга, которую ты, читатель, держишь в руках, повествует о детстве двух мальчишек, 

в чём-то похожих друг на друга. Она написана от первого лица, от я. То есть мальчишки эти 

сами расскажут тебе, как они открывали для себя этот мир, что видели, что чувствовали, о 

чём думали, чего боялись и что любили. А я расскажу тебе, что из всего этого вышло, когда 

они выросли. 



1) Выпишите из приведенного абзаца формы слов, соответствующие следующим 

характеристикам: 

а) неопределенное местоимение в форме предложного падежа; 

б) указательное местоимение в форме родительного падежа, единственного числа, 

среднего рода; 

в) относительное местоимение в форме винительного падежа; 

г) возвратное местоимение в форме родительного падежа; 

д) личное местоимение 2 лица единственного числа в форме дательного падежа; 

е) определительное местоимение в форме именительного падежа, множественного 

числа; 

ж) личное местоимение 3 лица единственного числа женского рода в форме 

именительного падежа. 

2) Почему для одних местоимений указан только падеж, для других – падеж, род 

и число?  

3) Почему во фразе «Она написана от первого лица, от я» местоимение «я» не 

стоит в форме, «подсказываемой» предлогом? 

 

Ответ  

А) в чем-то; б) из этого; в) что; г) для себя; д) тебе; е) сами; ж) она. 

Местоимения, заменяющие существительные, изменяются только по падежам, 

местоимения, заменяющие прилагательные, – по родам, числам, падежам. Местоимение «я» 

здесь употреблено в значении термина, обозначающего личность вообще. 

Оценивание  
За каждое правильно выписанное слово в соответствии с характеристикой  0,5 балла, 

всего 3,5 балла. За ответ на вопрос 2 – 1 балл, на вопрос 3 –  1 балл.  

Итого – 5,5 балла.  

 

6. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля дано такое 

толкование слова «поговорка»: «Складная, короткая речь, ходячая в народе, но не 

составляющая полной пословицы». 

Известно, что некоторые поговорки, а также фразеологизмы происхождением 

обязаны сокращению пословиц или поговорок. Например, фразеологизм «ни рыба ни 

мясо» – часть выражения, которое внесено  В.И.Далем в сборник «Пословицы русского 

народа»: 

  

Только начало следующей поговорки используем мы в речи: 

 

 
 

Запишите поговорку, восстановив начало, известное как самостоятельное выражение 

(фразеологизм, поговорка):  

__________________________________________, только хвостом подавился. 

___________________________________________, пирожка не подсунет (не 

поднесёт). 

Современные острословы придумывают «продолжения» поговорок и фразеологизмов. 

На просторах интернета находим, например: «Один в поле не воин, а путник». 

Восстановите выражение, которое было «дополнено» в данном случае: 

___________________________________________, да оба левые. 

Объясните значение «усечённых» и «полных» вариантов во всех трёх случаях.  

 

Ответ 



Собаку съел 

О том, кто является знатоком чего-либо, 

имеет богатый опыт в чём-либо. 

Собаку съел, только хвостом 

подавился. 

О том, кто сделал что-то очень трудное и 

споткнулся на пустяке. 

Голод не тётка 

Голод жесток. Голодать страшно. 
Голод не тётка, пирожка не подсунет 

(не поднесёт). 

От голода нечего ждать, кроме голода: он 

неумолим. Было бы странно, если бы 

голод «позволил утолить голод». Более 

широко: ситуацию, особенно 

отрицательную, нужно оценивать 

адекватно. 

Два сапога пара 

О похожих друг на друга людях; часто о 

сходстве отрицательных черт.  

Два сапога пара, да оба левые. 

Один другого не лучше: оба ни на что не 

годные, никчёмные. 

 

Оценивание 

За восстановление пословиц (поговорок) –  по 1 баллу (всего 3 балла). За определение 

значений пословиц (поговорок) – по 0,5 балла (итого 3 балла).  Итого – 6 баллов.  

 

7. Заполните пропуски в тексте, восстановив исторические связи слов.  

Производные рассматриваемого в задании древнего корня составляют 

словообразовательное гнездо. Вследствие исторических изменений все слова этого гнезда 

делятся на две группы: одна группа однокоренных слов имеет корень вида А, другая — вида 

В. 

Первое слово — приставочный глагол со значением «спрятать, утаить»: ___________. 

Второе слово — прилагательное с другим вариантом этой приставки и корнем вида В, 

имеющее значение «хранимый в глубине души; заветный, тайный», —___________________. 

Третье слово — синоним к «драгоценность, клад» __________________. Если у найденного 

ранее прилагательного заменить приставку, то получится ___________________ 

(«искренний, правдивый, чистосердечный»).  

Следующие два существительных имеют одно и то же значение — «верхняя часть 

строения», причём одно из них содержит корень А — __________, другое — __________ — 

корень В. Это же значение может быть у пропущенного в стихотворении А. С. Пушкина 

слова мужского рода, однако в контексте оно означает «_________________»:  

 

Но злобно мной играет счастье: 

Давно без ________ я ношусь, 

Куда подует самовластье: 

Уснув, не знаю, где проснусь. 

 

 

 

Ещё два существительных: «оболочка организма» — ___________; «лёгкое одеяло»— 

_______________.  

 Связь оставшихся двух слов с предыдущими не так очевидна, однако они 

содержат тот же древний корень: 

 1) существительное женского рода, состоящее только из корня и окончания 

(__________), встречается в составе фразеологизма, имеющего значение «румяный, 

пышущий здоровьем человек», –  ___________________________, а также фразеологизма со 

значением «дворянское, аристократическое происхождение» – _________________________.  



 2) часть тела птицы –  __________.  

Итак, исторический корень вида А – _______ , исторический корень вида В – _______. 

  

Ответ.  

 

Производные рассматриваемого в задании древнего корня составляют 

словообразовательное гнездо. Вследствие исторических изменений все слова этого гнезда 

делятся на две группы: одна группа однокоренных слов имеет корень вида А, другая — вида 

В. 

 Первое слово — приставочный (имеющий приставку) глагол со значением 

«спрятать, утаить»: СКРЫТЬ. Второе слово — прилагательное с другим вариантом этой 

приставки и корнем вида В, имеющее значение «хранимый в глубине души; заветный, 

тайный», — СОКРОВЕННЫЙ. Третье слово — синоним к «драгоценность, клад»: 

СОКРОВИЩЕ. Если у найденного ранее прилагательного заменить приставку, то 

получится ОТКРОВЕННЫЙ («искренний, правдивый, чистосердечный»).  

 Следующие два существительных имеют одно и то же значение — «верхняя 

часть строения», причём одно из них содержит корень А — КРЫША, другое — КРОВЛЯ 

— корень В. Это же значение может быть у пропущенного в стихотворении А. С. Пушкина 

слова мужского рода, однако в контексте оно означает «ДОМ / ЖИЛИЩЕ»:  

 

Но злобно мной играет счастье: 

Давно без КРОВА я ношусь, 

Куда подует самовластье: 

Уснув, не знаю, где проснусь. 

Ещё два существительных: «оболочка организма» — ПОКРОВ; «лёгкое одеяло» — 

ПОКРЫВАЛО.  

 Связь оставшихся двух слов с предыдущими не так очевидна, однако они 

содержат тот же древний корень: 

 1) существительное женского рода, состоящее только из корня и окончания 

(КРОВЬ), встречается в составе фразеологизма, имеющего значение «румяный, пышущий 

здоровьем человек», –  КРОВЬ С МОЛОКОМ, а также фразеологизма со значением 

«дворянское, аристократическое происхождение» – ГОЛУБАЯ КРОВЬ.  

 2) часть тела птицы –  КРЫЛО.   

Итак, исторический корень вида А – -КРЫ-, исторический корень вида В – -КРОВ- . 

Оценивание 

За каждое правильно найденное слово – по 1 баллу. Всего 12 баллов. 

За правильный подбор фразеологизмов – по 1 баллу. Всего 2 балла 

За правильное определение видов корня – по 1 баллу. Всего 2 балла. 

Итого – 16  баллов 

 

8. Переведите отрывок из «Жития Александра Невского».  
Бе же тогда субота, въсходящю солнцю, и съступишяся обои. И бысть сеча зла, и 

трусъ от копий ломления, и звукъ от сечения мечнаго, яко же и езеру померзъшю 

двигнутися, и не бе видети леду, покры бо ся кровию. 

Се же слышах от самовидца, иже рече ми, яко видех полкъ Божий на въздусе, 

пришедши на помощь Александрови. И тако победи я помощию Божиею, и даша плеща своя, 

и сечахуть я, гоняще, аки по иаеру, и не бе камо утещи. Зде же прослави Богъ Александра 

пред всеми полкы, яко же Исуса Наввина у Ерехона. А иже рече, имемь Александра руками, 

сего дасть ему Богъ в руце его. И не обретеся противникъ ему въ брани никогда же. И 

возвратися князь Александръ с победою славною, и бяше множество полоненых в полку его, 

и ведяхут босы подле коний, иже именують себе Божии ритори. 

 



Ответ 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча 

жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что 

двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью. 

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в 

воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так он победил врагов помощью Божьей, и 

обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им 

скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у 

Иерихона. А того, кто сказал: «Захватим Александра», — отдал Бог в руки Александра. И 

никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с 

победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто 

называет себя «Божьими рыцарями». 

 

Оценивание 

Перевод текста – 12 баллов.  

 

 

Фактический итоговый балл переводится в 100-балльную 

систему по формуле:  

балл (итоговый) = балл (фактический) х 100 : максимальный 

балл за тур.  

В протоколе указывается итоговый балл.  
 


