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1. 

Возврат тепла зимой называют оттепелью. Но потепление случается не только зимой. В 

Англии и Франции, называя такой период недолгого потепления, вспоминают индейцев. 

А кого вспоминают русские в его названии? 

(А) цыган;  (Б) крестьян;  (В) крестьянок;  (Г) школяров;  (Д) учителей. 

РЕШЕНИЕ. 

О возврате тепла можно говорить после более теплого сезона, значит, зимой или осенью. 

Вопрос сводится к тому, как называется короткий период потепления осенью. Очевидно, 

это «бабье лето». Из предложенных вариантов ответа подходит (В), поскольку в народно-

поэтическом языке, где появилось это название, подразумевались именно крестьянки, 

которые в это время получали передышку после летней страды. Во французском 

аналогичная пора называется l’été indien, в английском — Indian summer. Итак, ответ: (В). 

 

2. 

Перед вами — два четверостишия из стихотворения Н. Гумилёва «Я и вы»: 

Я люблю — как араб в пустыне 

Припадает к воде и пьёт, 

А не рыцарем на картине, 

Что на звёзды смотрит и ждёт. 

И умру я не на постели, 

При нотариусе и враче, 

А в какой-нибудь дикой щели, 

Утонувшей в густом плюще... 

По мнению некоторых исследователей, одно из подчёркнутых слов в этом отрывке 

следует читать не в соответствии с современной литературной нормой. Какое? 

(А) араб;  (Б) пустыне;  (В) постели;  (Г) нотариусе;  (Д) какой-нибудь. 

РЕШЕНИЕ. 

Стихотворение «Я и вы» написано сложным размером (так называемым «гумилёвским 

дольником»), но подсчёт показывает, что количество слогов в строках постоянно: 9 в 

нечётных, 8 в чётных. Исключение составляет только строка При нотариусе и враче — в 

ней 9 слогов вместо ожидаемых 8. Таким образом, можно предположить, что слово 

нотариусе следует читать не в 5 слогов, как сейчас, а в 4. Это предположение выглядит 

тем более вероятным, что перед последующей гласной буква и часто читается как [й] и, 

соответственно, не образует слога: так, например, слово материал согласно современным 

правилам произносится в три слога. В русской поэзии XX века встречаются и более 

экзотические примеры такого произношения, напоминающие тот, который приведён в 

задаче; скажем, в строках Бориса Пастернака И чуб касался чудной чёлки, // И губы – 

фиалок («Из суеверья») слово фиалок оказывается двусложным! Ответ: (Г). 

 

 



3. 

Найдите лишнее по смыслу: 

(А) носик чайника;  (Б) крышка кастрюли;  (В) ручка ковша;  

(Г) сиденье стула;  (Д) подошва ботинка. 

РЕШЕНИЕ. 

В четырёх словосочетаниях главное слово обозначает часть, которую невозможно 

отделить от целого, не разрушив его. В словосочетании же крышка кастрюли слово 

крышка, строго говоря, обозначает не часть кастрюли, а отделимый от кастрюли предмет. 

Ответ: (Б). 

 

4. 

Вот несколько известных цитат: 

(1) …На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да призадумалась, а сыр во рту держала. 

(И. А. Крылов); 

(2) Когда за пяльцами прилежно 

Сидите Вы, склонясь небрежно, 

Глаза и кудри опустя, –  

Я в умиленье, молча, нежно 

Любуюсь Вами, как дитя!.. 

(А. С. Пушкин); 

(3) Но тих был наш бивак открытый: 

Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

Кусая длинный ус. 

(М. Ю. Лермонтов); 

(4) Пия душистый сок цветочка, 

Пчела даёт нам мёд взамен; 

Хотя твой лоб – пустая бочка, 

Но всё же ты не Диоген. 

(Козьма Прутков). 

Сколько в этих цитатах деепричастий, не соответствующих современным грамматическим 

нормам? 

(А) 5;  (Б) 4;  (В) 3;  (Г) 2;  (Д) 1. 

РЕШЕНИЕ. 

В соответствии с современными грамматическими нормами (см., напр., А. А. Зализняк. 

Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. — М.: Русские словари, 2003) 

с помощью суффикса -я(-а) образуются деепричастия настоящего времени от глаголов 

несовершенного вида, притом не от всех; от глаголов типа пить, например, форма 

деепричастия настоящего времени вообще не образуется. Деепричастия же прошедшего 

времени образуются с помощью суффиксов -в и -вши. Из этого правила, правда, имеется 

ряд исключений, то есть случаев образования нормативных форм деепричастий 

прошедшего времени на -я(-а). Прежде всего, это касается глаголов с основой на 

согласный (ср.: привезти — привезя), иногда выделяют также отдельные глаголы других 

классов. Однако в наших цитатах ни одно из таких исключений не встречается. Таким 

образом, современным грамматическим нормам не соответствуют формы взгромоздясь 

(норм.: взгромоздившись), склонясь (норм.: склонившись), опустя (норм.: опустив и 

опустивши), пия (нормативная форма не образуется). Если указанные формы и 

помещаются в словари, то обязательно с пометой «архаичная». Ответ: (Б).  



5. 

В слове невнимательность две буквы ь, а между ними — ещё четыре буквы. Какое 

наименьшее количество букв может стоять между двумя буквами ь в русском слове? 

(А) 0;  (Б) 1;  (В) 2;  (Г) 3;  (Д) 4. 

РЕШЕНИЕ. 

Буквосочетание ьь в русском языке очевидным образом невозможно, а вот слова, в 

которых два мягких знака разделены всего одним согласным, встречаются, например: 

восьмью (вариант к восемью), вскользь, фальшь, сельдь. Ответ: (Б). 

 

6. 

Сколько безличных предложений среди главных частей приведённых 

сложноподчинённых предложений? 

1) Мне послышалось, что за стеной разговаривают. 

2) Ему приснилось, что он получил приз. 

3) Ей нравится, когда идёт снег. 

4) Его знобит, когда открыто окно. 

5) Их интересует, где проходит собрание. 

(А) 1;  (Б) 2;  (В) 3;  (Г) 4;  (Д) 5. 

РЕШЕНИЕ. 

В безличных предложениях по определению нет и не может быть подлежащего, 

выраженного формой именительного падежа. Среди данных предложений (точнее, 

главных частей сложноподчинённых предложений) лишь одно является безличным: это 

предложение 4 с безличным глаголом знобит. Все остальные главные части 

сложноподчинённых предложений содержат личные глаголы, при которых возможно 

подлежащее в именительном падеже, ср. Мне послышалось пение. Ему приснилось 

награждение. Ей нравится зима. Их интересует место проведения собрания. В 

предложениях с этими глаголами, данных в условии задачи, представлены изъяснительно-

подлежащные придаточные части, поэтому в главных частях сложных предложений 

подлежащее отсутствует — такие простые предложения принято разбирать как 

двусоставные неполные. Ответ: (А). 

 

7. 

Перед вами — неудачно переведённый фрагмент одного английского романа, 

в котором мы сделали пропуск: 

«Гарнетт медленно прочитал, привычно <...>: “Нужно увидеться. Ужасное открытие. 

После сегодняшней службы”». Заполните пропуск. 

(А) ...выделяя ударные гласные;  (Б) ...выделяя конечные согласные; 

(В) ...подчёркивая паузы между фразами;  (Г) ...подчёркивая паузы между словами; 

(Д) ...возвышая голос на самых важных местах. 

РЕШЕНИЕ. 

Поскольку в условии задачи сказано, что процитированный фрагмент переведён неудачно, 

очевидно, переводчик не заметил, что описание манеры чтения Гарнетта, механически 

перенесённое им из английского оригинала, оказалось в противоречии с текстом записки, 

которую он читает. Четыре варианта из предлагаемых пяти обнаружить такого рода 

противоречие не позволяют. Исключение составляет только вариант «выделяя конечные 

согласные»: никаких конечных согласных, кроме одного-единственного «й», мы в записке 

не видим. Ответ: (Б). 

 



8. 

Какое из этих слов лишнее? 

(А) плечо;  (Б) глаз;  (В) бок;  (Г) губа;  (Д) щека. 

РЕШЕНИЕ. 

Все приведённые слова обозначают парные части тела. Однако если плечо, глаз, бок и 

щека могут быть правыми и левыми (т. е. рассматриваются в горизонтальной плоскости), 

то губа может быть верхней или нижней (т. е. рассматривается в вертикальной плоскости). 

Ответ: (Г). 

 

9. 

Даны слова комсомол, комбат, универмаг. Каким из предложенных ниже слов можно 

продолжить этот ряд? 

(А) военкомат;  (Б) Гидрометцентр;  (В) Минздрав;  (Г) профсоюз;  (Д) эсер. 

РЕШЕНИЕ. 

Все слова, предложенные в задаче, относятся к классу аббревиатур. При этом слова из 

ряда, заданного в условии, образованы путём соединения начальных частей слов из 

базовых словосочетаний. Среди вариантов ответа этому требованию удовлетворяет только 

слово Минздрав: военкомат — военный комиссариат; Гидрометцентр — 

Гидрометеорологический центр; Минздрав — Министерство здравоохранения; профсоюз 

— профессиональный союз; эсер — социалист-революционер. О последнем слове, видимо, 

стоит сказать подробнее. Оно представляет собой не вполне точную (вполне точно было 

бы эсэр) фонетическую запись буквенной аббревиатуры частей базового сложного слова. 

Фонетические записи буквенных аббревиатур в русском языке явление довольно редкое. 

Несколько чаще можно встретить их в производных от буквенных аббревиатур словах 

(ср.: КГБ — кагэбэшник). Ответ: (В). 

 

10. 

Группа иностранцев, приехавшая в Москву изучать русский язык, через некоторое время 

поинтересовалась у преподавателя, что означает слово «…». Преподаватель ответил, что 

это такое животное. Иностранцы удивились: а почему же название этого животного так 

часто произносят? Например: «… книги», «… диски», «… люди»… Догадайтесь, о каком 

слове идёт речь. 

(А) волк;  (Б) пёс;  (В) кит;  (Г) слон;  (Д) конь.  

РЕШЕНИЕ.  

Речь идёт о слове кит. Иностранцы часто слышали слово какие-то, а оно в беглой, 

небрежной речи может звучать именно так. Эту историю, происшедшую на самом деле с 

группой польских студентов, рассказывает Марина Яковлевна Гловинская, доктор 

филологических наук, специалист по русской разговорной речи. Ответ: (В). 
 

11. 

Проезд, переезд, выезд, отъезд, съезд, уезд… Какие из этих слов могут обозначать и 

действие, и нечто материальное? 

(А) проезд и переезд;   

(Б) проезд, переезд и съезд;   

(В) проезд, переезд, выезд и съезд; 

(Г) проезд, переезд, выезд, съезд и уезд; 

(Д) все. 
 



РЕШЕНИЕ.  

Слово отъезд может обозначать только действие: день отъезда. Слово уезд — только 

административно-территориальную единицу: Новоржевский уезд. Остальные слова могут 

обозначать и действие, и нечто материальное: проезд запрещён — действие, а 

Новоспасский проезд — улица; переезд в другой город — действие, а железнодорожный 

переезд — сооружение; выезд за границу — действие, а щегольской выезд — экипаж; 

съезд гостей — действие, а пологий съезд — часть дороги. Ответ: (В). 
 

12. 

В какой из цитат слово так употреблено не так, как в других? 

(А) Каждый пишет, как он слышит. 

Каждый слышит, как он дышит. 

Как он дышит, так и пишет, 

не стараясь угодить… (Б. Окуджава); 

(Б) Мне не везло сначала, 

И даже так бывало, 

Ко мне на День рожденья 

Никто не приходил (Э. Успенский); 

(В) Траты учись стричь,  

– Так хозяйничать звал Ильич (В. Маяковский); 

(Г) Погляди, как в час прибоя 

Лес играет сам с собою! 

Так и ты со мной играл (М. Цветаева); 

(Д) Не спеши, и, главное, не горбись, — 

Так боксёр беседовал со мной (В. Высоцкий). 

РЕШЕНИЕ. 

Местоименное наречие так во всех приведённых цитатах является отсылкой к другому 

элементу текста. Однако в четырёх примерах этот элемент находится слева от слова так 

(т. е. встречается в предшествующем тексте), а в пятом — справа (т. е. встречается в 

последующем тексте). Отсылка первого типа в лингвистике называется «анафора» (от 

греч. ἀναφέρω ‘относить вверх’), а несколько менее характерная для русского языка 

отсылка второго типа — «катафора» (от греч. καταφέρω ‘относить вниз’). Кстати, в 

условии задачи есть небольшая подсказка: в нём употребление слова так тоже 

представляет собой катафору. Ответ: (Б). 

 


