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Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1 (М. Кронгауз).  

Ваня шёл по деревне и встретил каких-то животных. От испуга он забыл, как они назы-
ваются. Когда мама спросила, много ли их было, Ваня ответил: «Очень! Целый табун!». 
Мама сразу догадалась, что это были: 

(А) лошади; (Б) собаки; (В) гуси; (Г) коровы; (Д) овцы. 

2 (М. Кронгауз).  

Петя научился приветствовать знакомых разными способами, но всегда делает 
это невпопад: учителю машет рукой, маме отдаёт честь, другу сдержанно кивает. 
Научите его, кому при встрече принято пожимать руку:  

(А) учителю; (Б) маме; (В) знакомой девушке;   
(Г) другу; (Д) другу и маме. 

3 (И. Рубанов).  

Знаете ли вы, что ГРАБ — это дерево, родственное берёзе? Уже знаете? Тогда ска-
жите, сколько осмысленных русских слов можно получить, заменяя в слове ГРАБ букву 
А другой буквой? 

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

4 (Н. Валеева).  

Какое из этих слов по смыслу лишнее? 

(А) волкодав; (Б) борзая; (В) пудель; (Г) собака; (Д) овчарка. 

5 (И. Рубанов).  

У меня зазвонил … 

(А) тилифон;   (Б) телефон;   (В) тилефон;   
(Г) телифон;   (Д) среди ответов (А)–(Г) нет правильного. 

6 (М. Кронгауз).  

Я положил в сумку: надувной матрас, плавки, полотенце, книжку, кастрюлю. 
Угадайте, куда я собрался, если одну вещь я взял по ошибке. 

(А) в гости; (Б) в школу;  (В) на пляж;   
(Г) в бассейн;  (Д) в кино. 

7 (М. Кронгауз).  

— У меня дома завелись, тьфу, забыл, как называются.  
— Насекомые? — Да. — Ползают? — Да.  
— Страшные? — Очень. — Кусаются? — Нет. 
— С усами? — Вроде да. —Так это же: 

(А) змеи;    (Б) тараканы;   (В) муравьи;   
(Г) клопы;  (Д) мухи. 
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8 (Л. Фёдорова).  

По сообщениям газет, один японский рыбак выловил на удочку «чудо-юдо» — моло-
дого осьминога с 28 щупальцами! А сколько их обычно бывает у этого обитателя мор-
ских глубин? 

(А) 4;  (Б) 5;  (В) 6;  (Г) 8;  (Д) 40. 

9 (Е. Муравенко).  

Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букве так, что получатся числитель-
ные. Только из одного числительное так не получается. Из какого? 

(А) сорока;  (Б) семя;  (В) сито;  (Г) шерсть;  (Д) дева. 

10 (И. Иткин).  

Вы, конечно, видите, что эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно 
из них отличается от остальных. Найдите его. 

(А) рыбак; (Б) дурак; (В) простак; (Г) чужак; (Д) казак. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла 

11 (М. Кронгауз).  

Студент позвонил маме:  

«Денег осталось очень мало, ну просто кот …». 
Тут связь прервалась. Какое слово мама не услышала? 

(А) намяукал;   (Б) намурлыкал;    (В) насмеялся;   
(Г) наурчал;  (Д) наплакал. 

12 (И. Иткин).  

Какое по счёту место занимает в русском алфавите последняя из согласных букв? 

(А) 24;  (Б) 26;  (В) 27;  (Г) 29;  (Д) 30. 

13 (И. Рубанов).  

В каких из этих слов пишется два р: ко...идор, ко...еспондент, ко...алл? 

(А) только в первом;   (Б) в первом и втором;   
(В) только во втором;   (Г) во втором и третьем;   
(Д) во всех трёх. 

14 (И. Иткин).  

Сложносокращённым называется слово, составленное из двух других, причем одно 
или оба исходных слова частично урезаются. Например: 
универмаг = универ[сальный] + маг[азин], спецзадание = спец[иальное] + задание. 
Какое из следующих пяти слов — не сложносокращённое? 

(А) турпоход; (Б) турслёт; (В) турагентство;   
(Г) турникет; (Д) физкультура. 

15 (Е. Дмитриева).  

В каком случае перенос ударения не меняет значения слова? 

(А) и ́рис — ири́с; (Б) кле ́щи — клещи ́;  (В) а ́тлас — атла ́с;   

(Г) мо ́лодец — молоде ́ц; (Д) тво́рог — творо́г. 

16 (Е. Муравенко).  

Что обычно не кладут в портфель? 
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(А) [ТЕТРАДЬ];  (Б) [ЛИНЕЙКА];  (В) [ПЕНАЛ];  (Г) [ПОДУШКА];  (Д) [ДНЕВНИК]. 

17 (Н. Валеева).  

В какие слова вместо многоточия нужно вставить букву ы (а не и): 
1) камыш..., 2) ж...раф, 3) ножниц..., 4) верш...на, 5) мотоц...кл? 

(А) в 1, 2 и 4; (Б) в 1 и 3; (В) в 3 и 5; (Г) в 3;  
(Д) во всех этих словах пропущена буква и. 

18 (И. Иткин).  

Догадайтесь, какой русский писатель иногда подписывал свои произведения псевдо-
нимом Нави Волырк: 

(А) Денис Иванович Фонвизин; 
(Б) Иван Андреевич Крылов; 
(В) Александр Сергеевич Грибоедов; 
(Г) Александр Сергеевич Пушкин; 
(Д) Николай Васильевич Гоголь. 

19 (Е. Дмитриева).  

Каждым из этих слов можно назвать низкорослого человека. Но только одно из них 
является названием реально существующей народности. Какое? 

(А) карлик; (Б) лилипут; (В) гном; (Г) пигмей; (Д) коротышка. 

20 (М. Кронгауз).  

По имени человека часто можно определить, к какой культуре и нации он относится. 
Например, сказка про Ивана — русская. Мне попалась народная сказка, где главного 
героя звали Джузеппе. Какая это была сказка?  

(А) шведская;   (Б) французская;    (В) чешская;   
(Г) итальянская;   (Д) испанская. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов 

21 (Е. Дмитриева).  

В каком из слов количество букв не совпадает с количеством звуков? 

(А) объект; (Б) июнь; (В) майор; (Г) бульон; (Д) ящик. 

22 (Е. Дмитриева).  

Редактор газеты отчего-то очень не любит слово пытаться. Подскажите репортёру, 
каким из пяти слов он может заменить в своей заметке это слово, чтобы смысл сказан-
ного не изменился: 

(А) пробовать;   (Б) изощряться;   (В) надеяться;   
(Г) усердствовать;   (Д) надрываться. 

23 (И. Рубанов).  

 Гра ́вер за гра́вюру гро ́ша досто́ин. 

Несём из мага́зина в по ́ртфеле медь. 

Мо ́жет быть, сти́хи писа́ть не сто́ит, 
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А лу́чше в библио́теке со сло́варем посиде́ть? 

Вот такая сатира на безграмотные стихи была опубликована однажды в студенческой 
стенгазете. А сколько ударений здесь поставлено неверно? 

(А) 4;  (Б) 5;  (В) 6;  (Г) 8;  (Д) 9. 

24 (Е. Муравенко).  

Некоторые русские словосочетания имеют, кроме прямого, ещё и общепринятый пе-
реносный смысл. Например, когда говорят, что Петя с Васей вместе пуд соли съели, 
то обычно имеется в виду не то, что Петя и Вася совместно употребили 16 кг соли, а 
то, что они давно и хорошо знакомы. У четырёх из пяти приведённых ниже словосоче-
таний есть переносный смысл, а у одного — нет. У какого? 

(А) обвести вокруг пальца; (Б) смотреть сквозь пальцы;   
(В) пальцем не шевельнуть; (Г) согнуть палец;  
(Д) высосать из пальца. 

25 (Н. Муравенко).  

Даны глаголы: 1) сидит, 2) лежит, 3) висит, 4) идёт. Какие из них можно  использо-
вать как сказуемое, если подлежащим будет слово платье? 

(А) все; (Б) все, кроме 1; (В) все, кроме 2; (Г) все, кроме 4; (Д) 2 и 3. 

26 (К. Кноп).  

Что триста лет назад означало слово виктория? 

(А) госпожа; (Б) удача; (В) чужбина;  (Г) разлука; (Д) победа. 

27 (Е. Дмитриева).  

Когда возникают новые вещи, старые слова порой приобретают новые  значения. Ниже 
приведены пять примеров таких новых значений. Одно из них соотносится со старым 
значением того же слова не так, как остальные четыре. Какое? 

(А) диск (со звукозаписью); (Б) хворост (кондитерское изделие);   
(В) дипломат (чемоданчик); (Г) хвост (очереди); (Д) крыло (самолёта). 

28 (Н. Валеева).  

Посмотрите на слова аппетит, мозги, нежности, холод и решите, кто лишний: 

(А) собака;   (Б) кошка;   (В) волк;   (Г) телёнок;   (Д) курица. 

29 (П. Аркадьев).  

Даны венгерские слова и их переводы на русский язык: 

korsó — кувшин, korsóba — в кувшин, házból — из дома, asztalba — в стол, 
ház — дом (знак ударения здесь обозначает долготу гласной). 

Как будет по-венгерски: стол, из кувшина, в дом? 

(A) asztal, korsóba, háza;  (Б) asztalb, korsóból, ház;   
(В) asztal, korsóból, hazból;  (Г) asztal, korsóból, hazbá;   
(Д) asztal, korsóból, házba. 

30 (И. Рубанов).  

В «Записках старого петербуржца» Льва Успенского упоминается магазин «Удиви-
тельно всё дёшево», где каждая вещь стоила ровно полтинник. «По правде сказать, не 
стоила она и четвертака», — писал Успенский. Во сколько же раз, по мнению писателя, 
хозяин магазина завышал цены? 

(А) менее чем в два; (Б) в два; (В) более чем в два;   
(Г) по крайней мере, в три; (Д) более чем в четыре. 


