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ХIX ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(г. Кисловодск, 2014 г.) 

9 класс 

ВОПРОС № 1 

Маленький Сеня очень внимательно слушал речь взрослых, пытаясь найти 

закономерности произношения и сделать выводы о том, как же надо говорить.  А потом он эти 

выводы применял на практике.  

Получилось так:  

[и]д[и́ ] [сʼа]д[а́ ] (иди сюда) 

не [и]к’[и]с[’и́ ] м[а]н[ʼа́], с[а]б[а́]ка (не укуси меня, собака) 

мыть н[у]г[у́ ] (мыть ногу) 

х[у]ч[у́ ] [ч’у́]ю (хочу чаю) 

мыть [н’и]́ги (мыть ноги) 

 

Задание: 

1. Напишите, по каким правилам Сеня произносит безударные гласные. Есть ли 

отступления от этих правил? 

2. Произношение каких слов не менялось по правилам Сени? Почему? 

 

ВОПРОС № 2 

Прочитайте фрагменты стихотворений В.В. Маяковского и выполните задания.  

Маяковский писал: 

1. «Бродвей сдурел. 

Бегня и гулево» («Барышня и Вульворт», 1925). 

2. «Будут 

месть 

ступени лестниц 

бородьём лохматым» («Чьё рождество», 1928). 

 

Задания:  

1. Укажите, от каких слов и при помощи каких морфем образованы выделенные слова. 

2. Определите значения морфем. 



3. Опишите стилистические и лексические особенности выделенных слов. 

 

ВОПРОС № 3  

Близкие по смыслу прилагательные единичный и одиночный имеют множество 

значений. Одни значения сближают, другие различают эти слова. В зависимости от значения 

прилагательные могут сочетаться с разными словами (одиночное дерево, одиночный выстрел, 

одиночное плавание, одиночная палата, одиночный фильтр – единичный случай, единичные 

зрители, единичное производство, единичный вектор). Укажите как можно больше признаков 

(фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных, стилистических, 

этимологических), различающих слова единичный и одиночный, помимо несовпадающих 

значений и связанной с этим разной лексической сочетаемости. 

 

ВОПРОС № 4 

В современном русском литературном языке в произношении разных его носителей 

гласный, обозначаемый в позиции после гласного (и в начале слова) буквой э (эхо, дуэт и т.п.), 

может звучать по-разному:  

1) приблизительно так же, как в словах жест и мэр (обозначим его знаком [э]),  

2) приблизительно так же, как в словах чех и лесть (обозначим его знаком [ӭ]).  

От чего зависит произношение того или иного гласного? Можно ли на основании 

приведённого ниже отрывка из стихотворения Константина Большакова (1895-1938) судить о 

том, произношение какого гласного ([ӭ] или [э]) предполагалось в нём автором под ударением в 

слове поэт? 

 

Влюблённый юноша с порочно-нежным взором, / Под смокингом легко развинченный 

брюнет, / С холодным блеском глаз, с изысканным пробором. / И с перекинутой пальто душой 

поэт («Автопортрет»). 

 

ВОПРОС № 5 

Алексей Николаевич Греч, сын известного русского грамматиста Н.И. Греча, в 1839 

году издал интереснейшее пособие по культуре речи «Справочное место русского слова» (книга 

переиздана с небольшими дополнениями в 1843 году). Там, в частности, содержится такая 

рекомендация: 



ПОЛТОРА. До̀лжно говорить: ждалъ до полутора часа, выпилъ до полуторы бочки, а не 

до полтора часа, до полторы бочки; также говори: предписалъ полутору полку (а не полтору); 

опоздалъ полуторымъ часомъ (а не полторымъ); говорю о полуторѣ города (а не полторѣ). 

Должно писать и говорить: три полуторы роты; [нет] полуторыхъ [ротъ]... 

 

Задания: 

1. Напишите выражения с данными числительными, руководствуясь современными 

правилами русского языка. 

 
Рекомендация А.Н. Греча 

Современные правила 

 

1 ждалъ до полутора часа 
 

2 выпилъ до полуторы бочки 
 

3 предписалъ полутору полку 
 

4 опоздалъ полуторымъ часомъ 
 

5 говорю о полуторѣ города 
 

6 три полуторы роты; 
 

7 [нет] полуторыхъ [ротъ] 
 

 

2. Поясните, по каким причинам Греч-младший предлагал такое согласование с 

числительным полтора. 

3. Почему во времена Греча одни говорили до полутора часа, а другие - до полтора 

часа? Где старая, а где новая форма? Обоснуйте ответ. 

 

ВОПРОС № 6 



Прочитайте шутку, построенную с помощью одного из приёмов языковой игры: 

Отец дочери: 

- Не сори! Уважай чужой труд! 

- А разве мама нам чужая? 

 

Задания: 

1. Напишите, какой приём языковой игры лежит в основе шутки. Объясните, на чём 

может строиться этот приём и на чём он строится в рассматриваемом случае. 

2. Выберите из данного ниже ряда только те фразеологизмы, которые способны заменить 

слово чужой в реплике дочери без изменения общего смысла предложения, укажите их 

значение и стилистическую принадлежность. 

Третий лишний, встречный и поперечный, седьмая вода на киселе, ни к селу ни к 

городу, ни сват ни брат, не в масть, не одного поля ягода, от жилетки рукава, сбоку 

припёка, последняя спица в колеснице. 

 

ВОПРОС № 7  

 

Алексей Николаевич Греч, сын известного русского грамматиста Н.И. Греча, в 1839 году 

издал интереснейшее пособие по культуре речи «Справочное место русского слова» 

(переиздано с небольшими дополнениями в 1843 году). 

Одна из рекомендаций А.Н. Греча такова: «ЦЫГАНЫ. Не должно говорить: цыгане, 

правильно: цыганы». Докажите логическую правоту Греча. Какова была позиция А.С. Пушкина 

по этому вопросу, если он назвал свою поэму «Цыганы», но при этом писал: «...татаре <...> 

просили дозволения кочевать»? 

 

ВОПРОС № 8  

Прочитайте предложения и выполните задания: 

1. Любых чайников можно обучить компьютерной грамоте. 

2. Много синих чулков собралось на конференции. 

3. Барыня ходила в каракулях и весь день распивала чаи.  

4. В этом продукте содержатся простые сахара: фруктоза, глюкоза.  

 

Вопросы и задания: 



1) Объясните, в чём особенность грамматической формы существительных, 

употреблённых во множественном числе в приведённых предложениях.  

2) Как грамматическая форма связана в данных случаях с выражаемым значением? 

3) Найдите к этим словам омонимичные формы, укажите, в чём состоит различие 

между ними. 

 

ВОПРОС № 9 

 

Анна-Мария-Никодим изучает русский язык. 

Робот Анна-Мария-Никодим очень хочет научиться понимать русские 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели, вводимыми союзом для того чтобы. 

Однако программист Анны-Марии-Никодима не имеет лингвистического образования и не 

провёл необходимой исследовательской работы для составления точного алгоритма действия. 

На вход Анне-Марии-Никодиму подают сложноподчинённые предложения. На выходе 

Анна-Мария-Никодим выдаёт два предложения, которые отвечают на два вопроса: ЧТО 

ПРОИЗОШЛО? и С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 

В результате работы по неточно составленному алгоритму Анна-Мария-Никодим иногда 

делает ошибки, что, конечно, не может её не расстраивать. 

Перед Вами — некоторые результаты работы Анны-Марии-Никодима: 

ВХОД ВЫХОД 

 ЧТО ПРОИЗОШЛО? С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ? 

Петя общался с Машей, 

для того чтобы списывать у 

неё физику 

Петя общался с Машей 
Петя списывал у неё физику 

 

Это оправдание 

придумано преступником, 

для того чтобы не сесть в 

тюрьму 

Это оправдание придумано 

преступником 

Оправдание не село в 

тюрьму 

Гонерилья польстила 

королю Лиру, для того 

чтобы получить большую 

часть наследства 

Гонерилья польстила 

королю Лиру 

Гонерилья получила 

большую часть наследства 



Дон Карлос хотел стать 

наместником Нидерландов, 

для того чтобы фламандцы 

стали свободными 

Дон Карлос хотел стать 

наместником Нидерландов 

Фламандцы стали 

свободными 

Эта трасса построена 

графом, для того чтобы 

кататься на лыжах 

Эта трасса построена 

графом 
Трасса каталась на лыжах 

Изначально эта дача 

строилась генералом, для 

того чтобы поселить там 

своих внуков 

Изначально эта дача 

строилась генералом 

Дача поселила там своих 

внуков 

 

1. Используя план ответа, сформулируйте алгоритм, по которому работает робот, 

учитывая ошибки, возникшие в результате некорректного программирования. 

2. Укажите возможную причину возникновения ошибок. 

3. Переделайте алгоритм так, чтобы все предложения из задания обрабатывались Анной-

Марией-Никодимом правильно. 

 

Примечание: 

Алгоритм должен представлять собой последовательность операций, которые умеет 

делать Анна-Мария-Никодим (а умеет он определять части речи, члены предложения и 

грамматическое значение слов). Алгоритм может включать ветвление (команды типа ЕСЛИ ..., 

ТО P, ИНАЧЕ Q, где P и Q -- также последовательности операций). 

План ответа* 

Анна-Мария-Никодим работает приблизительно по такому алгоритму: 

Шаг 1. В графу .............. написать:__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Шаг 2. Проверить:________________________________________________________ 

Шаг 3а. Если да, то_______________________________________________________ 

Шаг 3б. Если нет, то______________________________________________________ 

 

Причина возникновения ошибок. 



_______________________________________________________________________  

Как исправить? 

_______________________________________________________________________ 

 

* не является обязательным. 

 

ВОПРОС № 10 

Переведите текст и дайте лексико-словообразовательный комментарий* к выделенным 

словам.  

Глаголю тебѣ да съзижди црьковь братiю събери и монастырь съгради и кэлiи постави яко 

благоволю тобою многыѧ дшŤа спсŤти. Блажьнныи же Александръ слезами wбливаяс глагол кто есмь 

азъ грэшникъ господи мои и всехъ человэкъ х№дьшiи да на толико дэло доволенъ б№д№ нэсмь 

достоинъ толикы страшны дерзаѧ прiати сл№жбы и не мог№ азъ против№ се быти.  

 

*Лексико-словообразовательный комментарий обязательно включает: 1. исконное 

значение слова, отраженное в тексте, 2. словообразовательный анализ слова с исторической 

точки зрения, 3. доказательство путем подбора родственных слов со сходным значением или 

морфемным составом. 

 

Выявления и описания грамматических форм древнерусского языка не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

ВОПРОС № 1  

На памятнике Кириллу и Мефодию, открытом в 2009 году в Саратове, скульптор так 

представил кириллический алфавит: 

 

 

Представьте, что Вы на машине времени перемещаетесь в разные исторические эпохи.  

 

1. Вы присутствуете на крещении князя Владимира в Корсуни в _____ году. Отличия 

существовавшей в то время кириллицы от представленной на рисунке таковы: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. В сопровождении конвоя гардемаринов Вы сопровождаете в Петербург принцессу Фике, 

которая станет будущей императрицей ____________________ в середине __________века.  

Отличия существовавшей в то время кириллицы от представленной на рисунке таковы: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



3. Вы вместе со своим прадедом участвуете в штурме Рейхстага в ___________ году. Отличия 

существовавшей в то время кириллицы от представленной на рисунке таковы: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ВОПРОС № 2  

«История этого перевода — история разочарования. Увы, тот „дивный русский язык“, 

который, сдавалось мне, всё ждёт меня где-то, цветёт, как верная весна за наглухо 

запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался 

несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадёжной 

дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку», - писал Владимир Владимирович Набоков в 

«Постскриптуме к русскому изданию» романа «Лолита», находясь в эмиграции. Как известно, 

произведение было  написано в 1955 году на английском языке, а в 1967 году самим автором 

переведено на русский. Прочитайте отрывок из романа В.В. Набокова и ответьте на вопросы. 

 

 «Ло-ли-та:  кончик  языка  совершает  путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем 

толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та». 

 

Вопросы и задания: 

1. Объясните, в чём заключается неточность описания произношения имени главной 

героини на русском языке?  

2. С каким качеством звуков, имеющимся в русском языке, связано это отличие? 

3. Чем кроме твёрдости/мягкости в современном произношении отличаются друг от 

друга два первых согласных звука в этом имени? Чем кроме твёрдости/мягкости в современном 

произношении отличается от последнего согласного звука в этом имени соответствующий 

мягкий согласный? 

 

ВОПРОС № 3  

В современном русском литературном языке в произношении разных его носителей 

гласный, обозначаемый в позиции после гласного (и в начале слова) буквой э (эхо, дуэт и т.п.), 

может звучать по-разному:  



1) приблизительно так же, как в словах жест и мэр (обозначим его знаком [э]),  

2) приблизительно так же, как в словах чех и лесть (обозначим его знаком [ӭ]).  

От чего зависит произношение того или иного гласного? Можно ли на основании 

приведённого ниже отрывка из стихотворения Константина Большакова (1895-1938) судить о 

том, произношение какого гласного ([ӭ] или [э]) предполагалось в нём автором под ударением в 

слове поэт? 

 

Влюблённый юноша с порочно-нежным взором, / Под смокингом легко развинченный 

брюнет, / С холодным блеском глаз, с изысканным пробором. / И с перекинутой пальто душой 

поэт («Автопортрет»). 

 

ВОПРОС № 4  

Знаменитый краевед и земский фельдшер Михаил Кондратьевич Герасимов в течение 23 

лет собирал материалы для «Словаря уездного череповецкого говора» (опубликован в 1910 г.). 

В процессе работы исследователь обратил внимание на необычные уменьшительные формы 

имён:  

1. «Осяѓа. Отъ Осипъ» 

2. «Сах́а. Прозвище: отъ Александръ» 

3. «Ях́а. Прозвище: отъ Яковъ» 

4. «Паламу́ха. Прозвище: отъ Варөоломей». 

Выполните морфемный разбор данных имён, приведите примеры слов, доказывающие 

правильное выделение морфем, дайте фонетический комментарий, где это необходимо. Чем 

можно объяснить сохранение именно этих звуков в усечённом варианте корня имени 

Александр? Какой звук в последнем имени обозначен не употребляемой ныне буквой? Как она 

называется? 

 

Уменьши- 

тельное имя 

Морфемный 

разбор 

Примеры слов с такими 

же морфемами 

Фонетический 

комментарий 

Осяѓа  

 

  

Сах́а  

 

  



Ях́а  

 

  

Паламу́ха  

 

  

 

ВОПРОС № 5  

Иван Гаврилович Покровский, литератор и переводчик, живший в XIX веке, критиковал 

современных ему писателей, которые употребляли некоторые слова в новых, несвойственных 

им прежде значениях. Такие употребления Покровский считал неправильными, не 

соответствующими исконному значению корня, и призывал очистить русский язык от 

ошибочных нововведений. 

Например, он отвергал такие употребления: 

1) употребление слова ревность в значении «мучительное сомнение в чьей-либо 

верности, любви»; 

2) употребление слова недовольство в значении «чувство неудовлетворения, 

неудовольствия»; 

3) употребление слова около в значении «рядом, вблизи», утверждая, что нельзя 

сказать остановился около нея (нея - устаревшая форма местоимения она в Р.п.). 

 

Вопросы и задания:  

1) Какое значение приписывал И.Г. Покровский каждому из данных слов? Обоснуйте 

своё предположение.  

2) Найдите три однокоренных слова, иллюстрирующих исходное значение.  

3) Дайте толкование приведённым словам и объясните, как связаны их значения.  

4) Предположите, каким предлогом рекомендовал Покровский заменять слово около в 

предложении остановился около нея? Почему, по его мнению, предлог около неудачен в этом 

значении? 

 

ВОПРОС № 6  

1. Найдите и подчеркните слова, которые являются исторически однокоренными слову 

верста: вор, верить, вертеть, вершок, верстак, поворот.  

2. Выявите на основании сопоставления с родственными словами исконное значение 

слова верста. В какой социальной среде могло возникнуть это слово?  



3. Определите значения у слова верста в каждом из данных предложений:  

 

1. Прииде нѣкто отрочище... <который> бѣаше [был] Епифану верста. 

2. Бысть [был] нѣкыи чьрноризьць милостивъ. оунъ вьрстою и старъ съмысломь. 

3. Двадесять верстъ на всякъ дьнь да въмѣняется ходити. 

4. Государева жалованья на подмогу дано ему дватцать рублевъ, а товарищу его, Петру 

Маркову, дано подмоги двадцать пять рублевъ, а онъ Петру службою въ версту. 

5. Трие версты в человецѣ суть, а множая ихъ трудъ и болѣзнь.  

 

ВОПРОС № 7   

Михаил Александрович Стахович - собиратель народных песен, выпустивший в 1854 

году сборник с посвящением знаменитому фольклористу П.В. Киреевскому. Однако Стахович 

не только собирал песни и аранжировал их для фортепиано и гитары, но и создавал собственные 

произведения. Прочитайте фрагмент из его стихотворения и выполните задания:   

«...Ты раздумывай думы горькие, 

Что на улице гулять некому, 

Что в окно глядеть тебе некого». 

Ах, в окно глядеть - темь не видная, 

Загула вдали вьюга сильная, 

Идет со степи непогодушка. 

 

 Задания:  

1. Как Вы считаете, является ли форма загула в строке 5 опечаткой? Аргументируйте 

свой ответ, объяснив, что могло бы быть на её месте. 

2. Если Вы считаете, что эта форма не опечатка,  

а) дайте её морфологическую характеристику;  

б) приведите начальную форму этого слова. Обоснуйте свой ответ; 

в) объясните лексическое значение данного слова;  

г) укажите, от какого слова производно рассматриваемое слово; 

д) приведите пример употребления производящего слова в русской литературе XIX-XX в. 

и/или укажите автора, у которого оно встречается. 



 

ВОПРОС № 8 

Прочитайте предложения и выполните задания: 

1. Любых чайников можно обучить компьютерной грамоте. 

2. Много синих чулков собралось на конференции. 

3. Барыня ходила в каракулях и весь день распивала чаи.  

4. В этом продукте содержатся простые сахара: фруктоза, глюкоза.  

 

Вопросы и задания:  

4) Объясните, в чём особенность грамматической формы существительных, 

употреблённых во множественном числе в приведённых предложениях.  

5) Как грамматическая форма связана в данных случаях с выражаемым значением? 

6) Найдите к этим словам омонимичные формы, укажите, в чём состоит различие 

между ними. 

 

ВОПРОС № 9  

Как известно, футуристы, реализуя свою стратегию остранения, обновления языка, часто 

намеренно нарушали синтаксические нормы.  

Проанализируйте строки из стихотворений Константина Большакова (1895-1938) и 

укажите, какие «синтаксические аномалии» встречаются в них. 

1. Весь Ваш подошв я от до зеркала пробора («Prelude»). 

2. Я опустил на окнах шторы / И двери запер на крючки, / Чтобы, вплетаясь в краски-

звуки, / Чуть проникая в келью дум, / Как призрак робкий и неясный / И свет дневной, и дальний 

шум («Мне говорила сказки скрипка…»). 

3. Минуты сносят к последней ночи, / Чтобы там так остры... («Молитва последняя»). 

4. Влюблённый юноша с порочно-нежным взором, / Под смокингом легко развинченный 

брюнет, / С холодным блеском глаз, с изысканным пробором. / И с перекинутой пальто душой 

поэт («Автопортрет»). 

 

ВОПРОС № 10 

Переведите текст и дайте исторический лексико-словообразовательный комментарий* к 

выделенным словам. 

 



Оже придеть кръвавъ мужь на дворъ или синь, то видока ему не искати, но платити ему продажю 

3 грв ̃н.  Или не будеть на немь знамения, то привести ему послухъ слово противъ слова, а кто будеть 

началъ, тому платити 60 кунъ. 

 

*Лексико-словообразовательный комментарий обязательно включает: 1. исконное 

значение слова, отражённое в тексте, 2. словообразовательный анализ слова с исторической 

точки зрения, 3. доказательство путём подбора родственных слов со сходным значением или 

морфемным составом. 

Выявления и описания грамматических форм древнерусского языка не требуется. 

 

*Примечание. 

продажа – здесь в значении ‘штраф’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 
 

ВОПРОС № 1  

В припеве гимна России –  

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  –  

один и тот же исполнитель может  произносить одну из морфем по-разному. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что это за морфема и в чём заключаются различия в произношении? 

2. Опишите, чем обусловлены эти различия.  

3. В чём заключается принципиальное отличие этой закономерности от большинства 

других подобных в русском языке?  

4. Укажите, какие ещё варианты есть в произношении этой морфемы.  

5. Объясните, чем они обусловлены.  

6. В профессиональной речи какой группы людей эта последняя закономерность 

может нарушаться? Почему? Приведите примеры.  

7. В каких грамматических формах эта последняя закономерность может нарушаться 

иным образом? 

 

ВОПРОС № 2  

Знаменитый краевед и земский фельдшер Михаил Кондратьевич Герасимов в течение 23 

лет собирал материалы для «Словаря уездного череповецкого говора» (1910). В процессе 

работы исследователь обратил внимание на необычные уменьшительные формы имён:  

1. «Осяѓа. Отъ Осипъ» 

2. «Сах́а. Прозвище: отъ Александръ» 

3. «Ях́а. Прозвище: отъ Яковъ» 

4. «Паламу́ха. Прозвище: отъ Варөоломей». 

Выполните морфемный разбор данных имён, приведите примеры слов, доказывающие 

правильное выделение морфем, дайте фонетический комментарий, где это необходимо. Чем 



можно объяснить сохранение именно этих звуков в усечённом варианте корня имени 

Александр? Какой звук в последнем имени обозначен не употребляемой ныне буквой? Как она 

называется? 

 

Уменьши- 

тельное имя 

Морфемный 

разбор 

Примеры слов с 

такими же морфемами 

Фонетический 

комментарий 

Осяѓа  

 

  

Сах́а  

 

  

Ях́а  

 

  

Паламу́ха  

 

  

 

ВОПРОС № 3  

Иван Гаврилович Покровский, литератор и переводчик, живший в XIX веке, критиковал 

современных ему писателей, которые употребляли некоторые слова в новых, несвойственных 

им прежде значениях. Такие употребления Покровский считал неправильными, не 

соответствующими исконному значению корня, и призывал очистить русский язык от 

ошибочных нововведений. 

Например, он отвергал такие употребления: 

4) употребление слова ревность в значении «мучительное сомнение в чьей-либо 

верности, любви»; 

5) употребление слова недовольство в значении «чувство неудовлетворения, 

неудовольствия»; 

6) употребление слова около в значении «рядом, вблизи», утверждая, что нельзя 

сказать остановился около нея (нея - устаревшая форма местоимения она в Р.п.). 

Вопросы и задания:  

1) Какое значение приписывал И.Г. Покровский каждому из данных слов? Обоснуйте 

своё предположение.  

2) Найдите три однокоренных слова, иллюстрирующих исходное значение.  



3) Дайте толкование приведённым словам и объясните, как связаны их значения.  

4) Предположите, каким предлогом рекомендовал Покровский заменять слово около в 

предложении остановился около нея? Почему, по его мнению, предлог около неудачен в этом 

значении? 

 

ВОПРОС № 4  

1. Найдите и подчеркните слова, которые являются исторически однокоренными слову 

верста: вор, верить, вертеть, вершок, верстак, поворот.  

2. Выявите на основании сопоставления с родственными словами исконное значение 

слова верста. В какой социальной среде могло возникнуть это слово?  

3. Определите значения у слова верста в каждом из данных предложений:  

 

1. Прииде нѣкто отрочище... <который> бѣаше [был] Епифану верста. 

2. Бысть [был] нѣкыи чьрноризьць милостивъ. оунъ вьрстою и старъ съмысломь. 

3. Двадесять верстъ на всякъ дьнь да въмѣняется ходити. 

4. Государева жалованья на подмогу дано ему дватцать рублевъ, а товарищу его, Петру 

Маркову, дано подмоги двадцать пять рублевъ, а онъ Петру службою въ версту. 

5. Трие версты в человецѣ суть, а множая ихъ трудъ и болѣзнь.  

 

ВОПРОС № 5  

В русских составных предлогах и наречных сочетаниях, которые по традиции пишутся 

раздельно, то есть в два слова, нашли отражение застывшие формы имён существительных, 

неизвестных или чрезвычайно редко употребляемых сейчас в форме И.п. Такие 

существительные иногда фиксируются в современных толковых словарях, но их можно назвать 

«мнимыми» словами. 

Найдите два наречия и три составных предлога, в составе которых есть «мнимые» 

существительные (в двух искомых предлогах сохранились разные формы одного и того же 

слова). Заполните все пустые ячейки таблицы по данному в ней образцу. 

 

Слово 
Часть 

речи 

Разряд по 

значению 
Модель 

Мнимое 

существительное, 

его 

Как оно 

образовано? 



грамматические 

признаки 

На скаку Наречие  Образа 

действия 

«НА + мнимое 

существительное» 

Скак – (на) скаку 

- сущ. м.р. в 

форме пред. п. 

От глаг. 

скакать 

 Наречие  Образа 

действия 

«ВО + мнимое 

существительное» 

 От 

словосочетания 

всё оружие 

 Наречие 

 

 

   от глаг. упасть 

 Предлог  Со 

значением 

цели 

«ВО + мнимое 

существительное» 

  

 Предлог  Со 

значением 

причины 

«ЗА + мнимое 

существительное» 

 

 Предлог  Со 

значением 

причины 

«ПО + мнимое 

существительное» 

 

 

 

ВОПРОС № 6  

В значении каких частей речи употреблено слово РАЗ в следующих примерах? 

Подберите синонимы к этому слову, если это возможно. Объясните затруднения, возникающие 

при синонимической замене. 

 

1) Раз – сапог, два – сапог… Пара! 

2) Раз сапог нет, в лес не пойдёшь. 

3) Сапогом листья раз! раз! раз! – и найдёшь там что-нибудь. 

4) Как раз сапог-то у меня и не было. 

5) Как-то раз я надел сапоги брата. 

6) Сапоги пришлись мне как раз. 



7) В этот раз тоже надену. 

8) А сапоги-то на брате! Вот тебе раз! 

9) Свои сапоги в сто раз лучше! 

 

ВОПРОС № 7  

Как известно, футуристы, реализуя свою стратегию остранения, обновления языка, часто 

намеренно нарушали синтаксические нормы.  

Проанализируйте строки из стихотворений Константина Большакова (1895-1938) и 

укажите, какие «синтаксические аномалии» встречаются в них. 

1. Весь Ваш подошв я от до зеркала пробора («Prelude»). 

2. Я опустил на окнах шторы / И двери запер на крючки, / Чтобы, вплетаясь в краски-

звуки, / Чуть проникая в келью дум, / Как призрак робкий и неясный / И свет дневной, и дальний 

шум («Мне говорила сказки скрипка…»). 

3. Минуты сносят к последней ночи, / Чтобы там так остры... («Молитва последняя»). 

4. Влюбленный юноша с порочно-нежным взором, / Под смокингом легко развинченный 

брюнет, / С холодным блеском глаз, с изысканным пробором. / И с перекинутой пальто душой 

поэт («Автопортрет»). 

 

ВОПРОС № 8  

В письменности разных народов пробелы между словами делают строку букв более 

удобной для чтения и понимания.  

Сравните пары примеров и назовите восемь свойств пробела, определяющих 

необходимость его использования в современном русском письме. 

1) отточкикточке – от точки к точке 

2) поля кипели соловьями – поляки пели соло в яме  

3) мы бы из окна в двери – вы бы из дверей в окно  

4) иду направо – имею право на это право 

5) вообще поодиночке – в общем в одиночку  

6) сорок восемь утюгов, семьсот тридцать глаз – сорок восьмой утюг, семьсот 

тридцатый глаз – сорокавосьмиутюговый, семисоттридцатиглазый 

7) Любка в юбке – тяжко Яшке  

8) мел и уголь – мель и угол 

 



ВОПРОС № 9 

Известно, что на основе русского языка могут создаваться так называемые пиджины, 

которые первоначально возникают как общее средство коммуникации людей, говорящих на 

разных языках. Примером может служить гово́рка – язык, созданный на основе русского и 

языков коренного населения полуострова Таймыр 1 . Как указывают учёные, большая часть 

словаря говорки заимствуется из русского, однако на грамматику активно влияют языки 

Таймыра.  

Прочитайте предложения на говорке. 

1. Тут лук бытащил нога место. 

Тут (он) лук вытащил из ноги. 

2. Тарик место такан налил 

(Он) налил старику стакан. 

3. Дорога место какой-то черный лежит. 

На дороге лежит что-то черное. 

 

Слово МЕСТО в языке говорка принадлежит к части речи, которой не существует в 

русском языке, однако функции, которые она выполняет, свойственны одной из русских частей 

речи. Что это за функция? Какой части речи русского языка она соответствует? Как было бы в 

таком случае логично её назвать? 

 

В предложениях 4-6 есть слова, которые относятся к той же самой части речи, что и слово 

МЕСТО. Какие это слова? С какими русскими словами они соотносятся и какие регулярные 

фонетические изменения Вы в них наблюдаете? Аргументируйте. Переведите эти предложения 

на русский язык по аналогии с примерами 1-3. 

4. Балок2 мера такой камень стал 

5. Бода берку3 стоит. 

6. Один орёл сидит солнце торона нос. 

 

 

                                                        
1 Это долганский язык, который относится к якутской группе тюркской языковой семьи, на нём говорят около 
тысячи человек, и нганасанский язык, относящийся к северносамодийской группе самодийской семьи языков, 
сейчас на этом языке говорят меньше 100 чел. 
2 Балок (диалектное) - сарай. 
3 К в этом слове возникло из Х. 



ВОПРОС № 10 

Переведите текст, дайте лексико-словообразовательный комментарий* к выделенным 

словам и ответьте на вопросы.  

 

 И по]ѧ тyжити володимеръ " и̃ пр·де ¬динъ старъ мyжь " и̃ рече ¬̃мy: кнже " 2̈сть оy мене 

сынъ дома "  § дэтьства бо ¬̃го нэсть кто и̃мъ оyдарилъ.  2¨диною̃ бо азъ свари ся " и ̃wн̈омy мьнyщю 

оyсни2̈ " разгнэвал с на м преторже ]еревие рyкама. Кнзь же се слышавъ радъ бысть" и приведоша 

его ко кнзю " Он же рече: кнже да ис̃кyсите м " нэтy  ли быка велика и ̃силна .  И налэзоша быкъ 

великъ и̃ силенъ " и̃ быка пyстиша " и̃ побэже быкъ мимо  

 

*Лексико-словообразовательный комментарий обязательно включает: 1. исконное 

значение слова, отражённое в тексте, 2. словообразовательный анализ слова с исторической 

точки зрения (может совпадать или не совпадать с современным морфемным членением слова), 

3. доказательство путём подбора родственных слов со сходным значением или морфемным 

составом. 

 

*Выявления и описания грамматических форм древнерусского языка не требуется. 

 

Примечания к тексту. 

1. почѧ,  приде, рече, преторже, побѣже, свари –   формы прошедшего времени глаголов, 3 л. ед. ч. 

2. приведоша, налѣзоша, пустиша – форма прошедшего времени глаголов, 3 л. мн. ч. 

3. wн̈омy мьнyщю – др.рус полупредикативный оборот «дательный самостоятельный», 

переводим придаточным предложением времени с союзом «когда». 

4. оyсни2̈ - то же, что ]еревие. 

5. Для глагола налѣзти (налѣзоша) указать как древнее значение слова, отраженное в тексте, так и 

первоначальное, приводя родственные слова и выражения в современном языке.   


