
УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ (10–11 марта 2019 г.) 
 
1. Как обычно не говорят? 
(А) Я искал в рюкзаке — в нём не было карты. 
(Б) Я смотрел на парте — на ней не было карты. 
(В) Я спрашивал на почте — на ней не было карты. 
(Г) Я искал в магазине — в нём не было карты. 
(Д) Я рылся в сундуке — в нём и была карта. 
 
РЕШЕНИЕ 
В примерах (А), (Г) и (Д) сочетания существительного с предлогом в, указывающим на 
нахождение внутри чего-либо, легко заменимы на сочетания с соответствующим 
местоимением. Так же легко заменяется сочетание на парте конструкцией на ней, 
здесь значение предлога передаёт смысл ‘на поверхности чего-либо, сверху’. Но в 
примере (В) такая замена явно неудачна: говоря на почте, мы подразумеваем общее 
значение местонахождения в помещении (ср. на кухне), в то время как в конструкции 
на ней при том, что значение местоимения абстрактно, у предлога активизируется 
доминантное конкретное значение ‘на поверхности’ (на парте, на стене), что и делает 
замену неуместной. Лучше здесь заменить на почте наречием там. Ответ: (В). 
♦ Подобные примеры анализируются в статье В. Г. Кульпиной «Вариативность 
локативных конструкций как индикатор лингво- и этнообусловленной категоризации 
мира» // Вариативность в языке и коммуникации. М.: РГГУ, 2012. С. 85–98. Автор 
пишет: «Личные местоимения не выступают в качестве замены таких конструкций с 
предлогом нa, денотат которых является 3-мерным объектом <...>. Ведь локативные 
конструкции личных местоимений с предлогом на призваны фиксировать положение 
предмета на поверхности локализатора (не внутри него) — т. е. выражать иной тип 
пространственных реляций. В такого рода конструкциях в качестве замены 
существительных регулярно употребляются наречные локативные местоимения» 
(с. 97). 
♦ Примеры замен типа (В) иногда отмечаются в текстах, однако такие замены редки и 
относятся скорее к названиям служб и организаций (на работе, на факультете), в 
целом употребление предлога на имеет в них особенный, нестандартный характер. 
 
2. «Отпуск надо использовать полностью, ... отпуск может пропасть».  
Как надо записать пропущенное слово? 
(А) неотгулянный;  (Б) неотгуленный;  (В) непрогулянный;   
(Г) недогуленный;  (Д) неотгуляный.  
 
РЕШЕНИЕ 
Во фразе пропущено страдательное причастие прошедшего времени от глагола 
отгулять. Чтобы образовать такое причастие от глагола на -ять, нужно взять основу 
прошедшего времени (в данном случае отгуля-) и добавить суффикс -нн-: отгулянный, 
в отрицательной форме — неотгулянный. Ср. образованные так же причастия 
обстрелянный (от обстрелять), потерянный (от потерять). Ответ: (А). 
 
3. На какое слово почти никогда не падает ударение? 
(А) не;  (Б) ни;  (В) бы;  (Г) да;  (Д) ну. 
 



РЕШЕНИЕ 
На частицы не и ни ударение падает в частотных сочетаниях типа не был и ни был, 
частицы да и ну могут выступать в качестве отдельных реплик и нести на себе 
ударение. А частица бы практически всегда примыкает к предшествующему слову и 
ударения не несёт. Ответ: (В). 
 
4. Организаторы олимпиад иногда выписывают из работ участников смешные фразы, 
забавные неудачные высказывания и т. п. Как некоторые из организаторов называют 
такие подборки? 
(А) манка; (Б) гречка; (В) овсянка; (Г) перловка; (Д) пшёнка. 
 
РЕШЕНИЕ 
Смешные фразы и забавные неудачные высказывания, которые упоминаются в задаче, 
называются перлами. А собрание перлов в неформальной речи организаторов 
олимпиад, соответственно, называется перловкой. Ответ: (Г). 
♦ Слово перл было заимствовано в русский язык из французского в XVII веке в 
значении ‘жемчужина’, а дальше развило ряд переносных значений, в частности, 
‘лучший образец, наиболее яркое проявление чего-либо в какой-либо сфере, области’ 
(перлы любовной лирики) и ‘о ком-либо, чём-либо редком по своим достоинствам, 
замечательном, выдающимся’ (не девушка, а перл), сейчас уже, скорее, устаревшие. Из 
двух же последних значений и появилось ироничное, обыгрываемое в задаче. 
 
5. На одном фестивале современного искусства были выставлены огромные буквы, 
прославляющие любовь. Какие-то шутники перевернули и поменяли местами эти 
буквы, и получилось имя 
(А) Люба;  (Б) Ольга;  (В) Олег;  (Г) Егор;  (Д) Валя. 
 
РЕШЕНИЕ 
Если перевернуть надпись LOVE (что по-английски означает ‘любовь’) и переставить 
буквы, можно получить слово ОЛЕГ, что и сделали шутники на фестивале 
«Пространство множественности» в Омске. Ответ: (В). 
 

 
 



6. Какое окончание невозможно для прилагательных в роли определения? 

(А) -а; (Б) -я; (В) -и; (Г) -ю; (Д) любое из (А)–(Г) возможно. 

 
РЕШЕНИЕ 
В роли определения обычны полные формы прилагательных (большая комната), 
однако такие формы не имеют однобуквенных окончаний. Можно заметить, что 
окончание -а в определениях нормально для притяжательных прилагательных (мамина 
комната) и встречается у кратких форм в устойчивых сочетаниях (красна девица, 
средь бела дня), но обычно краткие прилагательные выступают в роли сказуемого, а не 
определения (ночь темна). Окончания -я, -и, -ю характерны для притяжательных 
прилагательных, основа которых оканчивается суффиксом -j- (лисья, медвежьи, 
заячью). Таким образом, все предложенные варианты возможны. Ответ: (Д). 
 
7. Гласные о и е часто чередуются с нулём (т. е. исчезают). А какие из букв и, ы и ё 
тоже могут чередоваться с нулём? 
(А) никакие;  (Б) только ё;  (В) только и и ё;   
(Г) только и и ы; (Д) все: и, ы, ё. 
 
РЕШЕНИЕ 
Гласная ё довольно часто чередуется с нулём: козёл — козла,  орёл — орла, сестёр — 
сестра,  ведёрко — ведро и т. п. Чередования и и ы с нулём встречаются реже, но и они 
нередки: забирать — забрать, пинать — пнуть, один — одна и т. п., отрывать — 
оторвать, называть — назвать, посылать — послать, замыкать — замкнуть и т. п. 
Ответ: (Д). 
 
8. Степенный, подвижный, складный, накладный...  
Какое ещё прилагательное можно добавить в тот же ряд? 
(А) неподвижный;  (Б) почтенный;  (В) стройный;   
(Г) отличный;  (Д) связный. 
 
РЕШЕНИЕ 
Перечисленные прилагательные не составляют никакого смыслового ряда, но тем не 
менее обладают некоторыми общими особенностями: все они качественные, с 
суффиксом -н- и ударением на основе (а значит, с окончанием -ый в словарной форме). 
Оказывается при этом, что, если перенести ударение на окончание (и, соответственно, 
заменить -ый на -ой), получатся тоже реально существующие прилагательные, но 
относительные: степенной (ср. степенной ряд), подвижной (ср. подвижной состав), 
складной (ср. складной телескоп), накладной (ср. накладной карман). Тем же свойством 
обладает прилагательное связный — в русском языке есть и слово связной (чаще оно 
употребляется как существительное, но ср. связной офицер). Ответ: (Д). 
 
9. Какая последовательность служебных слов почти никогда не встречается в текстах? 
(А) а и;  (Б) или и;  (В) и ли;  (Г) ли и;  (Д) ли или. 
 
РЕШЕНИЕ 



Для решения этой задачи полезно обратить внимание на два обстоятельства.  
Во-первых, и может быть и частью парного союза и … и ..., и частицей, которая 
линейно располагается слева от того слова, к которому относится. Благодаря этому в 
текстах нередко встречаются последовательности, представленные в А (Как ни 
всемогущ кажется гнет грубой силы, а и он не может быть вечным. М. Е. Салтыков-
Щедрин), Б (― Это вы сейчас так думаете или и тогда она вам казалась такой? 
Фазиль Искандер) и Г (Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка 
несёшься? Н. В. Гоголь).  
Во-вторых, частица ли всегда примыкает справа к тому слову, к которому она 
относится. Это не мешает тому, чтобы эта частица оказалась перед и, как в уже 
проиллюстрированном варианте Г, или перед союзом или, как в варианте Д (она не 
имела права переписки, не знала, жив ли или казнён муж). 
А вот в цепочке (В) есть явное нарушение: тут и не предшествует тому материалу, к 
которому может относиться, а ли не примыкает к такому материалу справа. Ответ: (В). 
 
10. Даны три цитаты, в каждой из которых пропущено по одной букве. 
1) Попеременно Виктор Васильич был мыловаром, техником, разведчиком алмазных 
коп_й [Д. Н. Мамин-Сибиряк] 
2) В его ящиках лежали кремнёвые топоры, стрелы, наконечники коп_й, обломки 
кремня… [Ю. О. Домбровский] 
3) Так на кой же чёрт эти миллионы коп_й, когда и оригинал-то скверен! [М. П. 
Арцыбашев] 
В каких из этих примеров представлена цепочка букв -ий, являющаяся окончанием?  
(А) ни в одном; (Б) только в первом; (В) только в первом и третьем;  
(Г) только во втором и третьем; (Д) во всех. 
 
РЕШЕНИЕ 
В примере 1) представлена форма родительного падежа существительного копи 
‘рудник’ (формы единственного числа этого существительного — копь и т.д. — 
встречаются очень редко). Эта форма имеет окончание ей — копей.  
В примере 2) представлена форма существительного копьё, основа которого кончается 
на [j], ср. копь[j] ё, копь[j] я и т. д. Тот же корень с [j] представлен и в словах копейщик, 
копейка. В форме родительного падежа множественного числа копий закономерно 
используется нулевое окончание, а в основе появляется беглый гласный (ср. сердце и 
сердец). 
В примере 3 используется форма существительного копия, у которого [j] также 
является частью основы. В форме родительного падежа множественного числа копий 
представлено нулевое окончание.  
Таким образом, хотя в двух примерах используется цепочка -ий, ни в одном из них она 
не является окончанием. Ответ: (А). 
 
11. В русских словах встречается сочетание букв … . 
(А) чьк;  (Б) чьн;  (В) чьв;  (Г) чьр;  (Д) чьт. 
 



РЕШЕНИЕ 
После ч перед другой согласной обычно не ставится мягкий знак. Это объясняется тем, 
что мягкий знак был бы избыточен: ведь ч обозначает непарный по твёрдости/мягкости 
звук. Правило обычно формулируется отдельно для сочетаний чк, чн и чт; сочетания 
чв, чл, чм, чп, чр не упоминают, потому что, во-первых, они более редкие, а во-вторых, 
потому, что многие из тех слов, в которых они есть, с этих сочетаний начинаются 
(чванство, чмокнуть, чрево), а мягкий знак между двумя начальными согласными 
буквами встречается только в словах на ль- (льды, льгота, львы, льняной) и ть- (тьма, 
тьфу), то есть после парных согласных. Но появление мягкого знака после ч перед 
согласной всё же возможно: дело в том, что показатель множественного числа 
повелительного наклонения -те присоединяется к готовой форме единственного числа 
повелительного наклонения, которая может заканчиваться на чь. Так получаются 
случаи типа увеличьте, обеспечьте, спрячьте, содержащие сочетание чьт. Ответ: (Д). 
 
12. Одно древнегреческое слово пришло в русский язык дважды (через латинский язык 
и через польский язык). Так появились два русских слова, которые означают 
соответственно 
(А) ветеринара и пастуха;  (Б) врачебную специальность и парикмахера;   
(В) школьного учителя и учёного;  (Г) юриста и писателя;   
(Д) художника и артиста. 
 
РЕШЕНИЕ 
Речь о словах хирург и цирюльник. Оба восходят к греческому слову χειρουργός, 
буквально означающему ‘действующий руками’, но слово цирюльник пришло в 
русский язык через польское cyrulik и преобразовалось по аналогии с другими 
названиями людей с суффиксом -ник. Ответ: (Б). 
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