
 

 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

«Русский медвежонок — 

языкознание для всех» – 2002 

8–9 классы 

 

Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1 (И. Рубанов).  

Как называется предназначенный для питья цилиндрический сосуд с ручкой? 

(А) стакан;  (Б) чашка;  (В) ведро;  (Г) ковш;  (Д) кружка. 

2 (Н. Муравенко).  

У какого из этих существительных форма множественного числа образуется не так, как 
у остальных? 

(А) гусеница;  (Б) курица;  (В) синица;  (Г) улица;  (Д) столица.  

3 (К. Кноп).  

В «Горестном романсе» Михаила Щербакова есть такие строки: 

Поржавело наше [...], 
Наше семя не взошло. 
Поредело наше племя, 
Наше время истекло. 

Что же поржавело? 

(А) темя;  (Б) стремя;  (В) бремя;  (Г) знамя;  (Д) вымя. 

4 (Е. Муравенко).  

Названия детёнышей животных часто образуются с помощью суффикса -ёнок, напри-
мер: тигрёнок, совёнок. Среди данных ниже пяти слов одно образовано по общему 
правилу, а другие — с некоторым отклонением, общим для всех четырёх слов. Укажите 
слово, образованное по общему правилу. 

(А) ягнёнок;  (Б) телёнок;  (В) поросёнок;  (Г) цыплёнок;  (Д) гусёнок. 

5 (И. Рубанов и Л. Фёдорова).  

«Лентяй! Пустомеля! Дармоед! Тунеядец! Лоботряс! Бездельник! Неряха! Лодырь!» 
— прокричала мачеха. В скольких разных грехах она обвинила пасынка? 

(А) в трёх;  (Б) в четырёх;  (В) в пяти;  (Г) в шести;  (Д) в семи. 

6 (Е. Муравенко).  

Все перечисленные ниже слова означают противоборство. Но одно из них по значению 
существенно отличается от остальных. Что это за слово? 

(А) бой;  (Б) битва;  (В) дуэль;  (Г) сражение;  (Д) баталия. 

7 (Е. Муравенко).  

Даны пары синонимов. В какой из пар различие между её членами не такое, как в 
остальных случаях? 

(А) щека — ланита;  (Б) глаз — око;  (В) лоб — чело;   

(Г) голова — башка;  (Д) палец — перст. 
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8 (Л. Фёдорова).  

Где нужно вставить вместо многоточия букву -е-? 

(А) пр...слушаться;  (Б) пр...нюхаться;  (В) пр...сытиться; 

(Г) пр...смотреться;  (Д) пр...глядеться. 

9 (Е. Муравенко).  

Какой из предметов, названия которых зашифрованы в ребусах, мы не встретим на 
стене в картинной галерее? 

 

(А) [АКВАРЕЛЬ];  (Б) [НАТЮРМОРТ];  (В) [ПЕЙЗАЖ];   
(Г) [ПОРТРЕТ];  (Д) [ПОЛОВИК]. 

10 (Е. Муравенко).  

Известно, что русским словам черта и смерть в сербском языке (родственном рус-
скому) соответствуют црта и смрт. Как перевести на сербский слово червь? 

(А) черв;  (Б) чрв;  (В) церв;  (Г) црв;  (Д) црвь. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11 (Н. Валеева).  

Мост, по которому одна дорога проходит над другой, называется как понятным русским 
словом путепровод, так и другим, не столь понятным. Каким? 

(А) эскапада;  (Б) эспада;  (В) эспланада;  (Г) эстакада; (Д)  эспадрон. 

12 (Е. Муравенко).  

Русское имя Марина заимствовано из латинского языка. А что оно означает  
по-латыни? 

(А) ‘мирная’;  (Б) ‘морская’;  (В) ‘родная’;  (Г) ‘кислая’;  (Д) ‘маленькая’. 

13 (Н. Валеева).  

Сколько из перечисленных слов содержат двойные согласные? 

артил…ерия, гал…ерея, гум…анизм, драм…атический, 
интел…ект, кавал…ерия, кол…ичество, пьес…а. 

(А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 5;  (Д) 6. 

14 (Н. Валеева).  

Какое из перечисленных слов управляет предложным падежом? 

(А) вера;  (Б) уверенность;  (В) стремление;  (Г) надежда;  (Д) желание. 

15 (Е. Муравенко).  

В каких парах слов произношение второго слова отличается от произношения первого 
только смягчением одного из согласных: 1) перенос — перенёс, 2) ожог — ожёг, 
3) туш — тушь, 4) уснут — уснуть, 5) снится — сниться, 6) лом — льём? 

(А) в 1, 4;  (Б) в 1, 4, 5;  (В) в 3, 4, 5;  (Г) в 3, 4, 5, 6;  (Д) во всех. 
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16 (И. Иткин).  

В каком из этих прилагательных корень прост- употреблен в необычном 
значении? 

(А) простонародный;  (Б) простодушный;  (В) просторечный; 

(Г) простоволосый;  (Д) простосердечный. 

17 (Е. Муравенко).  

В четырёх из этих пяти глаголов одна и та же приставка, а в оставшемся — другая. В 
каком? 

(А) встроить; (Б) встряхнуть; (В) вскормить; 

(Г) взлететь; (Д) вспорхнуть. 

18 (Н. Валеева).  

Лодка причалила к берегу. Четыре пассажира описали это так: 

Попов: Мы подплыли к берегу. Смирнов: Мы добрались до берега.  
Кузнецов: Мы достигли до берега. Иванов Мы пристали к берегу. 

Кто из них сделал грамматическую ошибку? 

(А) Попов;  (Б) Смирнов;  (В) Кузнецов;  (Г) Иванов;  (Д) никто. 

19 (Е. Муравенко).  

В каком из этих слов нет окончания? 

(А) вдвоём;  (Б) город;  (В) комнат;  (Г) добр;  (Д) пять. 

20 (Е. Муравенко).  

Даны пары слов: надеть и одеть, невежа и невежда, скрытый и скрытный. Как назы-
ваются слова в каждой паре? 

(А) омонимы;  (Б) антонимы;  (В) полные синонимы;   

(Г) стилистические синонимы;  (Д) паронимы. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов  

21 (Н. Валеева).  

Сколько из перечисленных слов имеют окончание -а (а не -е)? 

бородищ…, голосищ…, лапищ…, носищ…, ручищ…, силищ…, умищ… 

(А) 2;  (Б) 3;  (В) 4;  (Г) 5;  (Д) 6. 

22 (Н. Валеева).  

Какое из этих выражений означает то же, что метр с кепкой? 

(А) под стол пешком ходит;  (Б) в три обхвата не возьмёшь; 

(В) от земли не видно;  (Г) мелкая сошка;  (Д) верста коломенская. 

23 (Е. Муравенко).   

В скольких словах из приведённых встречаются звуки [ч’], [ш ’], [ж]: мужчина, женщина, 
счёт, яичница? 

(А) [ч’] — 0, [ш ’] — 3, [ж] — 1;  (Б) [ч’] — 1, [ш ’] — 2, [ж] — 2; 

(В) [ч’] — 2, [ш ’] — 1, [ж] — 2;  (Г) [ч’] — 1, [ш ’] — 2, [ж] — 1; 

(Д) [ч’] — 1, [ш ’] — 3, [ж] — 1. 
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24 (И. Иткин).  

В русском языке прилагательные часто образуются от существительных с помощью 
суффикса -н(ый), например: вред — вредный, дорога — дорожный, корабль — кора-
бельный. Даны прилагательные: годный, горный, скверный, сочный, тёмный. Какие 
из них не образованы от существительных с помощью суффикса -н(ый)? 

(А) сочный и тёмный;  (Б) годный и скверный;  (В) горный и тёмный;   

(Г) скверный, сочный и тёмный;  (Д) годный, горный и сочный. 

25 (Н. Муравенко).  

Какие из этих слов написаны с ошибкой: 1) иван-да-марья; 2) мать-и-мачеха; 
3) бок-о-бок; 4) точь-в-точь; 5) мало-по-малу? 

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

26 (Л. Фёдорова).  

Есть ли среди существительных первоклассник, второклассник, третьеклассник, 
четвероклассник слово, устроенное иначе, чем остальные? 

(А) нет;  (Б) да, первоклассник;  (В) да, второклассник; 

(Г) да, третьеклассник;  (Д) да, четвероклассник. 

27 (И. Иткин).   

Даны пары омонимичных существительных: 

1) колода (кусок дерева) — колода (карт), 
2) ласка (зверёк) — ласка (нежность), 
3) косяк (двери) — косяк (птиц), 
4) кол (заостренная палка) — кол (оценка). 

В каких из этих пар между омонимами имеются различия в склонении? 

(А) в 1 и 3;  (Б) в 2 и 4;  (В) в 1, 2 и 3;  (Г) в 1, 2 и 4;  (Д) во всех. 

28 (И. Иткин).  

Даны буквы русского алфавита: й, ё, ь, ъ. 
Какое из следующих утверждений верно: 

(А) ни одна из этих букв не может писаться после любой из трёх других; 
(Б) ни одна из этих букв не встречается в начале слова; 
(В) ни одна из этих букв не может писаться удвоенно; 
(Г) ни одна из этих букв не встречается перед буквой о; 
(Д) ни одно из утверждений (А)–(Г) не верно? 

29 (И. Иткин).  

Русское прилагательное тополиный значительно отличается от остальных прилага-
тельных с суффиксом -ин(ый). В этом прилагательном не было бы ничего необычного, 
если бы 

(А) слово тополь относилось бы к женскому роду; 
(Б) слово тополь было бы односложным; 
(В) слово тополь оканчивалось бы на два согласных звука; 
(Г) слово тополь было бы названием животного; 
(Д) слово тополь было бы несклоняемым. 

30 (П. Аркадьев).  

В старину в России была такая профессия — стряпчий. А чем он занимался? 

(А) кулинарией;  (Б) торговлей;  (В) юриспруденцией;   

(Г) военным делом;  (Д) сельским хозяйством. 


