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ЗАДАНИЕ 1 
 

Прочитаем фрагмент древнерусского произведения «Чин свадебный»  
и выполним задания ниже 

 
 А какъ друшка и сваха, проводивъ постелю, приѣдут к жениху, и у жениха в хоромех 

стол болшей и скатерть и судки, и хлѣб и колачи одни до послѣдних сѣдячих, и сядет отець 

по конец стола, а тысецкой в углу, а в болшем мѣсте жених, и подлѣ его мати, и под нею 

седячие боярыни: на всѣх лѣтники желтые и шубки червчаты, в убрусѣ с ожерельи 

бобровыми, а в зимѣ в каптурѣх. А противъ боярын в скамье бояре сѣдячие, а в кривом 

столѣ и в лавкѣ и в скамье поѣжжанѣ в золотѣ; свѣщник опоясан, ферези 

спущены, кафтан золотной или цвѣтной, шапка горлатная, через плечо кошелик бархатен 

или камчат, или кушак какъ свѣча держати, а свѣча — пуд с четвертью; два 

коровайника, также ферези спущены через плечо, по 2 кушака, коровай обшит бархатом 

или камкою на носилах, носила обшиты бархатом или камкою, покрыти короваи 

наволочкою или кушакъ золотной. И тутож поставец полной, другой в сѣнях. А лошади 

держати готовы в нарядех, чѣпи гремячие под золотными покровцы.  

 

1. Дадим историко-лингвистическое объяснение (комментарий): что и почему 
означают выделенные слова.  
2. Проанализируем фонетические и/или морфонологические отличия подчёркнутых 
слов от их нынешних вариантов.  
3. Объясним формообразовательные, словообразовательные и/или семантические 
отличия слов, подчёркнутых прерывистой линией, от их нынешних аналогов. 
 

(Максимум – 58 баллов: по 2 балла за историко-лингвистическое объяснение, 
по 1 баллу  за анализ фонетической или морфонологической специфики, 

по 1 баллу  за анализ исторического формообразования, словообразования или 
семантики). 
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ЗАДАНИЕ 2 
 

Прочитаем фрагмент произведения П. Крусанова «На свежем воздухе»  
и выполним задания ниже 

 
Накануне Пал Палыч рассказывал Петру Алексеевичу, что барсучья нора, как 

правило, закручена восьмёркой – иной раз по горизонтали, а бывает, что по вертикали, – и 

имеет несколько тупиковых ответвлений и выходов. Если барсук только взялся рыть себе 

обиталище, то поначалу может быть и один выход, но обычно – два и больше. Да и зверь 

этот не отшельник – случается до пяти барсуков живут вместе. А то и не только барсуков… 

«Копает норы в основном он, – рассказывал Пал Палыч, – барсук. А лиса и енот занимают. 

Ну, то есть прокопают тоже метр-два, но это чисто пустяки. А так – только барсук. И эти 

вселяются». – «Лиса прогоняет барсука?» – удивился Пётр Алексеевич. «Зачем? Никто 

никого ня прогоняет, все там живут: и лиса, и барсук, и енот. Только барсук в зиму идёт в 

самые нижние норы, на самую нижнюю глубину, енот – на самый верх, потому что у него 

мех и пух, а лиса в серядине, между ими двоими. Но когда собака начинает гонять, то енот 

может попасть и вниз, и лиса крутится – там уже няразбериха у них, когда собака гоняет». – 

«Все вместе, – восхитился Пётр Алексеевич, – как в сказочном теремке…» – «Да, – кивал 

Пал Палыч, – все вместе: и барсук, и енот, и лиса. И все полаживают. Идёшь, и ня знаешь, 

кого возьмёшь. Енота выкопал, опять собаку запустил в нору, она снова лает. Выкопал – 

барсук. Или лиса». Пётр Алексеевич светился от восторга. 

 

1. Если провести стилистический эксперимент и заменить художественный стиль 
данного текста на научный, а) какая лексика останется, б) какая - должна быть 
заменена на синонимы, в) какая – не необходима вовсе? Опишите базовые причины такой 
дифференциации.  
2. Если же провести жанрово-стилистическую трансформацию и вслед за фразой «как 
в сказочном теремке» приблизить текст к сказочному, а) что помимо лексики может 
претерпеть изменения, б) в какой мере диалектно-просторечные компоненты исходного 
текста окажутся органичны итоговому продукту? 
 

(Максимум – 28 баллов: по 9 баллов за задание) 
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ЗАДАНИЕ 3 
 

Объясняя ученикам тему «Частицы», педагог решил прибегнуть к нестандартному 
способу запоминания детьми как самих частиц, так и наименования их разрядов: 

воспользовался ресурсами эмоджи. Попробуем представить, какие из указанных ниже 
знаков могли бы помочь педагогу в этом: подберём синоним-частицу (или несколько) и 

объясним, какие компоненты конкретного эмоджи помогают запомнить наименование 
разряда частиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Максимум – 10 баллов: по 1 баллу за каждую линию:  
знак – пример частицы – разряд – мотивация) 
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ЗАДАНИЕ 4 

 

Прочитаем лингвистическое наблюдение и выполним задания ниже 

 

Словообразовательный способ усечения (один из возможных терминов, иной – сокращение) 

имеет грамматическое «подкрепление»: например, в морфологии речи представлены 

формообразующие модели усечения. Однако, с одной стороны, в языке (синхронном и 

диахронном) усечение основы - норма для целой группы частей речи и лексико-

грамматических категорий.  А с другой – «чистое» усечение является признаком именно 

речевых возможностей. 

 
Приведём примеры усечения на уровне морфологии (а возможно, и синтаксического 
функционирования). Можно ли утверждать, что проявления парадигмы усечения у 
конкретных частей речи и лексико-грамматических категорий – это актуальный 

процесс или своеобразный атавизм прежнего этапа развития языка? В какой мере эта 
«формообразовательная возможность» есть у всех частей речи? Что в этой связи 

можно сказать о служебных частях речи и междометиях? 

 
(Максимум – 14  баллов:  

до 5 баллов за рассуждения о парадигме в синхронии и диахронии,  
до 9 баллов за примеры и комментарии к частям речи) 
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