
Под черниговской луной, 
Стихи – это пчелы, это донник, 
Это пыль, и мрак, и зной. 
 

Это теплый подоконник 
Под черниговской луной, 
Это пчелы, это донник, 
Это пыль, и мрак, и зной. 
 

 
Ответ: 
В первом тексте представлены двусоставные предложения, начинающиеся словом ЭТО - 
указательным местоимением, которое указывает на предмет, названный в заглавии, замещает 
его в тексте. Между подлежащим и сказуемым стоит тире, обозначающее на письме паузу, 
подчеркивающую структурную членимость предложения и смысловую значимость слова 
ЭТО, выражающего тему (известный, данный предмет речи). 
Во втором тексте ЭТО – частица-связка, которая входит в состав сказуемого. Она вводит 
составное именное сказуемое, раскрывающее сущность того, что названо подлежащим. 
Частица обладает минимальной семантической и структурной значимостью. Она 
одновременно оформляет рему (сказуемое) и указывает на тему (подлежащее), выполняя тем 
самым связочную функцию. 
В третьем тексте структура предложений, морфологический статус и синтаксическая роль 
слова ЭТО неоднозначны. Слово ЭТО может быть рассмотрено либо как местоимение в роли 
подлежащего в двусоставном полном предложении (как в первом тексте), либо как частица-
связка в составе сказуемого (как во втором тексте) в двусоставном неполном предложении, в 
котором опущено подлежащее. Квалификация структуры предложения определяется 
интонацией, с которой оно может быть прочитано. 
Оценка: до 10 баллов. 
 
 

 
 
 
 
 

11 класс 
 

1. В последнее время встречаются такие рекомендации по правописанию мягкого знака: «В 
числительных 5-19 мягкий знак на конце пишется, а в числительных 50-80 не пишется». 
Данная формулировка возможна только в том случае, если конечный согласный на конце слов 
типа 70 может произноситься и твёрдо, и мягко, как это и происходит на самом деле во всех 
числительных от 70 до 89 (хотя и не во всех одинаково часто).  

1) С чем связано произношение семьдеся[т’] и восемьдеся[т’]? Каков фонетический механизм 
этого явления?  

2) Почему в числительных 50 и 60 произношения пятьдеся[т’] и шестьдеся[т’] не наблюдается? 
 
Ответ:  
Поскольку числительные семьдесят и восемьдесят в подавляющем большинстве случаев 
произносятся внутри одной ритмической группы перед словом, начинающимся с согласного 
(семьдесят два, семьдесят три семьдесят четыре, семьдесят пять,  семьдесят шесть, 
семьдесят семь, семьдесят восемь,  семьдесят девять), конечный согласный группы [с’т] в 
их составе регулярно оказывается в положении между согласными (в большинстве случаев – в 
числительных 72, 73, 74, 76, 77, 79; 82, 83, 84, 86, 87, 89 – одного места образования); в этом 
положении он в соответствии с нормами СРЛЯ реализуется нулём звука. Таким образом, 



наиболее частотными звуковыми формами числительных 70 и 80 оказываются сéме[с’] и 
вóсеме[с’] ([с’éм’ьс’ с’éм’] и т. п.).  
В тех случаях, когда говорящий стремится «восстановить» из этих привычных ему форм 
более полную, с конечным согласным (например, перед числительным один), начинают 
работать механизмы, в соответствии с которыми последний согласный восстанавливается как 
мягкий ([с’éм’ьс’ с’éм’] → [с’éм’ьс’т’ ад’и́н], поскольку сочетания [c’т] в русском языке 
запрещены. Различие между формами семьдеся[т’] и восемьдеся[т’], с одной стороны, и 
пятьдеся[т’] и не шестьдеся[т’], с другой, заключается, в первую очередь, в том, что в 
последних двух ударение приходится на конечный слог, который, тем самым, не может 
подвергаться редукции. Наоборот, заударный гласный между согласными одного места 
образования в разговорной речи нередко редуцируется до нуля, особенно в частотных словах. 

 
Оценка: максимум – 14 баллов. 

 
2. Дан ряд названий специалистов-литературоведов, изучающих творчество конкретного 
писателя или поэта. В литературе встречается по два варианта каждого термина. После 
каждого термина указано количество упоминаний в Интернете:  
 
1) М.Ю. Лермонтов,    Л.Н. Андреев,   А.М. Ремизов,     А.А. Фадеев  
а) лермонтовед - 5651, андреевед - 280, ремизовед - 42, фадеевед - 25; 
б) лермонтововед - 7, андреевовед - 4, ремизововед - 0, фадеевовед – 2; 
2) И.А. Гончаров       Н.С. Гумилев    Н.М. Рубцов    П.П. Ершов 
в) гончаровед – 151, гумилевед - 44, рубцовед - 12, ершовед – 5; 
г) гончарововед – 360, гумилёвовед - 94, рубцововед - 33, ершововед – 19. 
 
Варианты терминов, в которых имело место наложение слогов (гаплология), представлены в 
рядах "а" и "в". Нетрудно убедиться в том, что от одних фамилий образуются и 
употребляются чаще склонные или наоборот не склонные к наложению слогов на стыке 
морфем.  
 
1) Какой фонетической особенностью фамилии писателя объясняется предпочтение варианта 
названия специалиста без наложения слогов?  
2) В каких терминах, образованных тем же способом от фамилий Глазков, Демидов, 
Камчатнов, Тренёв, будет происходить наложение слогов, а в каких нет?  
 
 
Ответ:  
1. Частота вариантов зависит от акцентологических свойств производящей основы. 
Наложение регулярно наступает при образовании термина на -овед от фамилий на безударное 
-ов и -ев: Лермонтовед. Гаплология ударного -ов (-ев) встречается заметно реже: Рубцов-ов-
ед. 
2. Если указанным господам в будущем предстоит прославиться на литературном поприще, то 
скорее будут употребительны термины без наложения: глазкововед,    тренёвовед. Скорее с 
наложением:  демидовед,    камчатновед.     
Оценка: 8 баллов 
 
3. Дайте толкование значения слова заядлый, рассмотрите морфемную структуру этого слова 
с современной и исторической точек зрения и назовите особенности лексической 
сочетаемости данного прилагательного. 
Ответ. 



1. ʊʦʣʢʦʚʘʥʠʝ:  Страстно, с азартом отдающийся какому-л. увлечению, завзятый.  
2. ʄʦʨʬʝʤʥʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ: исторически: за-яд-л-ый (яд = ед: еда; современная структура: 
заядл-ый. 
3. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʩʦʯʝʪʘʝʤʦʩʪʠ:  прилагательное сочетается с существительными, 
называющими лиц по их увлечению (хобби). 
Оценка:  8 баллов.  
 
���� Известно, что выбор Н или НН в суффиксах прилагательных, не образованных от глагола, 
зависит от гласной буквы этого суффикса, которая часто соответствует безударному звуку. 
Используя только приведенные ниже слова, определите для каждой строки примеров 
закономерности, регулирующие выбор гласной на письме. 
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ОТВЕТ: 
1. О в суффиксе ОНН и И в суффиксе ИН всегда ударные.  
 
2. Е в суффиксе ЕНН чаще всего следует за группой согласных. Исключение: соломенный. 
 
3. Суффикс АН/ЯН имеет значение 'сделанный из чего-либо, состоящий из чего-либо'.  
 
4. Суффикс АН/ЯН всегда пишется в прилагательных с ударением на окончание.  
 
Оценка:  8 баллов. 

 
5. Качественным прилагательным свойственны формы степеней сравнения (�[�_�e�u�c���±��

�[�_�e�_�_�����[�h�e�_�_���[�_�e�u�c�����k�Z�f�u�c���[�_�e�u�c�����[�_�e�_�_���\�k�_�o). Объясните, почему следующие прилагательные, 
называющие признак по цвету, не образуют таких форм: 

�Z�����[�b�j�x�a�h�\�u�c�����\�Z�k�b�e�v�d�h�\�u�c�����\�b�r�g�_�\�u�c�����d�h�j�b�q�g�_�\�u�c�����f�Z�e�b�g�h�\�u�c�����j�m�[�b�g�h�\�u�c����
�k�b�j�_�g�_�\�u�c�����n�b�k�l�Z�r�d�h�\�u�c����

�[�����[�_�`�_�\�u�c�����[�h�j�^�h�\�u�c�����b�g�^�b�]�h�\�u�c�����h�j�Z�g�`�_�\�u�c�����m�e�v�l�j�Z�f�Z�j�b�g�h�\�u�c�����n�b�h�e�_�l�h�\�u�c. 
Чем различаются прилагательные в группах а) и б)? 
Почему, на ваш взгляд, возможны формы �j�h�a�h�\�_�_�����i�m�g�p�h�\�_�_? 
 

ʆʪʚʝʪ: 
Степени сравнения качественных прилагательных обозначают разную меру (интенсивность, 
степень) проявления признака в одном предмете по отношению к другим предметам, 
обладающим тем же признаком. 
• Общие названия цветов (белый, синий, голубой, красный и др.) соотносятся с обобщенным 
представлением о широкой цветовой гамме. Оттенки цвета соотносимы с цветом конкретных 
предметов (цвета бирюзы, цвета вишни, цвета малины, сирени и др.). Изменение меры 
проявления признака в случаях (а) и (б) ведет к изменению точной цветовой характеристики. 
• По происхождению слова группы (а) – это относительные прилагательные (ср.: бирюзовый 
браслет, васильковый луг, рубиновые серьги, малиновое варенье, сиреневый куст), 
образованные от существительных при помощи суффикса -ов-/-ев-, получившие переносное 


