
8–9 классы 

Задачи, оцениваемые в 3 балла  

1 (И. Рубанов). 

Каких звуков не бывает в русском языке? 

(А) звонких;  (Б) глухих;  (В) немых;  (Г) твёрдых;  (Д) шипящих. 

2 (О. Подлесская). 

Какое из этих слов не однокоренное с остальными? 

(А) опытный;  (Б) любопытный;  (В) следопыт;   
(Г) парнокопытный;  (Д) испытательный. 

3 (А. Пиперски). 

Даны 5 слов в словарной форме. В какое из них надо вставить не ту же букву, что 
в остальные? 

(А) подземн_й;  (Б) наземн_й;  (В) надземн_й;  (Г) иноземн_й;  (Д) внеземн_й. 

4 (А. Сомин). 

Какое из этих сочетаний чаще других обозначает причину? 
(А) из-за стекла;  (Б) из-за границы;  (В) из-за спины;   
(Г) из-за болезни;  (Д) из-за стола. 

5 (Е. Пименова). 

Один путешественник в фильме о своих приключениях показывает на очень низкий 
вход в пещеру, куда ему нужно забраться. Переводчик с английского так передаёт 
слова путешественника: «Туда можно пробраться только на руках и коленях». Какой 
вариант перевода больше всего подходит для выделенного выражения? 

(А) ползком;  (Б) на своих двоих;  (В) на четырёх конечностях; 
(Г) на четвереньках;  (Д) ни один из вариантов (А)–(Г) не подходит. 

6 (И. Рубанов). 

Когда говорят: Я справился с работой полностью, на все сто! ― сто чего обычно 
подразумевается? 

(А) градусов;  (Б) дел;  (В) лет;  (Г) процентов;  (Д) рублей. 

7 (О. Подлесская). 
В каком примере выделенное сочетание означает не то, что в других? 

(А) В Среднем омуте однажды мы с Колькой Пеньковым увидели, как поверху 
ходит кругами по часовой стрелке огромная стая голавлей. (В. Солоухин) 
(Б) Обедали по старинке: ели из одной общей чашки деревянными ложками, по 
кругу, начиная с отца и дальше по часовой стрелке. (Г. Жжёнов) 
(В) Когда спустился вечер, ― что было заметно только по часовой 
стрелке, но никак не по слабости света, ― ровно в 8 часов, раздались 
обычные свистки, и команда собралась на молитву. (К. Случевский) 
(Г) ― Тут сказано: «Чтобы прочитать такую тайнопись, поворачивайте 
решётку по часовой стрелке». (Тим Собакин) 
(Д) Время от времени мы прерываем нашу беседу и меняемся местами, 
пересаживаясь вокруг стола по часовой стрелке. (М. Ромм)  
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8 (А. Сомин). 

Какое из этих слов образовано не тем способом, что все остальные? 

(А) оплата;  (Б) выплата;  (В) зарплата;  (Г) уплата;  (Д) доплата. 

9 (Л. Фёдорова). 

1. Они едут поездом. 2. Он ходит конём. 3. Она идёт полем. 4. Он едет зайцем.  

В какую фразу (какие фразы) нельзя вставить предлог (с изменением падежа 
существительного) так, чтобы смысл сохранился? 

(А) ни в какую;  (Б) только во 2-ю;  (В) только во 2-ю и 3-ю;   
(Г) только в 4-ю;  (Д) только во 2-ю и 4-ю. 

10 (П. Долгополов). 

Какое из этих слов не встречается в грамотно написанных русских текстах? 

(А) паводок;  (Б) поводак;  (В) поводок;  (Г) повадок;  (Д) встречаются все эти слова. 

Задачи, оцениваемые в 4 балла  

11 (И. Иткин). 

В написании какой из этих фамилий отразилось выпадение согласного звука? 

(А) Загвоздкин;  (Б) Ласкин;  (В) Плюшкин;  (Г) Пушкин;  (Д) Челюскин. 

12 (А. Остроумова). 

В каком из примеров слова сильно различаются по смыслу? 

(А) годы — года;  (Б) полюсы — полюса;  (В) тополи — тополя;   
(Г) штормы — шторма;  (Д) проводы — провода. 

13 (О. Подлесская). 

Какого выражения не существует? 

(А) было не по себе;  (Б) выйти из себя;  (В) быть не в себе;   
(Г) уйти в себя;  (Д) все выражения (А)–(Г) существуют. 

14 (П. Аркадьев и Б. Иомдин). 

В какой паре глаголы соотносятся по смыслу не так, как в остальных? 

(А) вспомнить — вспоминать;  (Б) запомнить — запоминать;   
(В) напомнить — напоминать;  (Г) упомнить — упоминать;   
(Д) во всех парах (А)—(Г) глаголы соотносятся по смыслу одинаково. 

15 (А. Пиперски). 

Что могут делать денежки? 

(А) плакать;  (Б) стонать;  (В) рыдать;  (Г) кричать;  (Д) кряхтеть. 

16 (Е. Муравенко). 
В каких словах фразы Спичечная коробка пуста есть звук [п]? 

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

17 (И. Иткин). 

В каком из примеров оборот то и знай имеет не то значение, что в остальных? 
(А) Мама с сильным волнением то и знай вскакивала со своего места и подбегала 
к окну послушать, не идёт ли её дорогой Поль... (В. П. Андреевская, 1892) 
(Б) Матч идёт очень весело <...>; то и знай сталкиваются пары бойцов и, 
сплетаясь в пёстрые клубки, катятся по полю. (Из газетного отчёта, 1914) 
(В) Ну чёрт его знает, какой ты храбрый ни есть, а то и знай вздрагиваешь. 
(Д. А. Фурманов, 1923) 
(Г) Теперь разве сравнить — там словно на битву и день и ночь ходили, то 
и знай, что голову сорвут... (Д. А. Фурманов, 1924) 
(Д) В балагане то и знай, что крышу чиним. Каплет дождь на нас, на вещи. 
(М. А. Кравков, 1927)  
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18 (П. Аркадьев). 

Какое из приведённых слов в современном русском языке может быть не только 
существительным? 

(А) волна;  (Б) струя;  (В) лужа;  (Г) ручей;   
(Д) все слова в (А)–(Г) могут быть только существительными. 

19 (Л. Фёдорова). 

Тьма-тьмущая, тьма кромешная, тьма непроглядная. 
Какие выражения близки по смыслу? 

(А) все;  (Б) тьма-тьмущая и тьма кромешная;   
(В) тьма кромешная и тьма непроглядная;   
(Г) тьма-тьмущая и тьма непроглядная;   
(Д) здесь нет близких по смыслу выражений. 

20 (П. Аркадьев). 

Даны глагольные формы водского языка и их переводы на русский язык: 
nūskan ‘я нюхаю’, en nūska ‘я не нюхаю’, nūskad ‘ты нюхаешь’,  
eb nūska ‘он не нюхает’, nūskatt ‘вы нюхаете’.  

Как будет по-водски ‘ты не нюхаешь’, ‘он нюхает’, ‘мы нюхаем’? 

(А) ed nūska, nūskab, nūskamm;  (Б) en nūskad, nūskab, nūskamm;   
(В) ed nūska, nūskab, emm nūska;  (Г) e nūskad, nūska, nūskamm;   
(Д) ed nūska, nūska, nūskamm. 

Примечание. ū произносится как долгое u; водский язык относится к 
прибалтийско-финской группе уральской семьи языков, на нём говорит около 15 
человек в Кингисеппском районе Ленинградской области. 

Задачи, оцениваемые в 5 баллов  

21 (Б. Иомдин). 

Как переводятся с греческого языка (в русской транскрипции) эти названия 
комнат: креватокамера, салони, трапезариа, апотики? 

(А) кладовка, столовая, гостиная, спальня;   
(Б) спальня, гостиная, столовая, кладовка;   
(В) кладовка, спальня, гостиная, столовая;   
(Г) спальня, кладовка, столовая, гостиная;   
(Д) кладовка, гостиная, столовая, спальня. 

22 (Б. Иомдин). 

Закончите цитату из произведения Астрид Линдгрен «Карлсон, который живёт на 
крыше» названием одного из районов Стокгольма: Ночью на этом крылечке 
можно спать, если в домике слишком жарко. А утром, когда проснёшься, 
любоваться, как солнце встаёт над крышами домов где-то за _____.  
Знание текста произведения для решения задачи не требуется. 

(А) Гамластаном;  (Б) Вазастаном;  (В) Норрмальмом;   
(Г) Остермальмом;  (Д) Сёдермальмом. 

23 (А. Остроумова). 

Вася записывал названия с корешков книг, стоящих на одной полке. В одном из 
названий он случайно переставил слова местами. В каком?  

(А) «Алтай до Арагвай»;   
(Б) «Московскiй Университетъ до Наказанiя исправительныя»;   
(В) «Конкордiя до Коала»;  (Г) «Десмургiя до Домицiанъ»;   
(Д) «Углеродъ до Усилiе».  
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24 (И. Иткин). 

Но в них не видно перемены; 
Всё в них на старый образец: 
У тётушки княжны Елены 
Всё тот же тюлевый чепец... 

Какую строку приведённого четверостишия из романа в стихах А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин» можно понять двумя разными способами, причём и разбор по 
членам предложения тоже будет разным? 

(А) первую;  (Б) вторую;  (В) третью;  (Г) четвёртую; 
(Д) все эти строки однозначны. 

25 (А. Сомин). 

Какое сочетание знаков препинания не встретится в тексте, написанном на 
русском языке с соблюдением всех правил? 

(А) .)     (Б) .(     (В) .,     (Г) .;     (Д) .: 

26 (О. Подлесская). 

У испанцев есть поговорка: «В доме кузнеца нож из палки». А какая профессия 
упоминается в русской поговорке, аналогичной по смыслу? 

(А) пекарь;  (Б) сапожник;  (В) печник;  (Г) кучер;  (Д) дровосек. 

27 (И. Иткин и С. Переверзева). 

У существительного сталь есть форма, совпадающая с одной из форм глагола 
стать: стали. У какого из следующих существительных есть формы, 
совпадающие с формами двух разных глаголов? 

(А) пила;  (Б) рубль;  (В) поле;  (Г) стая;  (Д) такого не может быть. 

28 (Е. Муравенко). 

В 1960 году в космосе побывали собаки Белка и Стрелка. До полёта у них были 
другие клички. Как раньше звали Белку? 

(А) Альбина;  (Б) Брауни;  (В) Голди;  (Г) Каштанка;  (Д) Матильда. 

29 (Л. Фёдорова). 

В книге польского автора Марии Крюгер «Голубая бусинка», изданной в Польше 
на русском языке, оживший каменный лев «с наслаждением потянулся и 
промурлыкал: — Ох! И затерпли же у меня лапы!» 

Какому слову родственен выделенный глагол? 

(А) тёртый;  (Б) трепать;  (В) терпкий;  (Г) теперь;  (Д) растрёпанный.  

30 (А. Пиперски). 

Даны четыре немецких слова, буквенный состав которых обладает некоторым 
редким свойством: Affenhirnforschung ‘изучение мозга обезьян’, Arbeitsmodus 
‘режим работы’, Langzeitkonsum ‘долгосрочное потребление’, Stadtteiltour 
‘экскурсия по району’. Какое слово обладает тем же свойством?  
(Знание немецкого языка для решения задачи не требуется.) 

(А) Halbfertigprodukt ‘полуфабрикат’;   
(Б) Verkehrsminister ‘министр транспорта’;   
(В) Zahlungsverpflichtung ‘обязательство вносить оплату’;   
(Г) Baumschutzsatzung ‘постановление о защите деревьев’;   
(Д) Sonnenbrillenglas ‘стекло для тёмных очков’. 


