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Ответы к заданиям и упражнениям

История письма. 
Графика и орфография

1. 24 мая.
2. В 863 году.
3. 43.
4. Слова алфавит и азбука образованы от названий двух 

первых букв греческого и славянского алфавитов соответ-
ственно: «альфа-вита» (в западноевропейской традиции про-
чтения «альфа-бета») и «аз-буки». Слово абевега, образова-
но по тому же принципу, но с использованием современных 
названий букв алфавита — «а-бэ-вэ-гэ».

5. 1 — в, 2 — б, 3 — г, 4 — а, 5 — д.
6. Константин Философ (Кирилл) и Мефодий.
7. 7. В IX веке трудами братьев Константина (Кирил-

ла) и Мефодия был создан первый славянский литератур-
ный язык — старославянский. В его основе лежал диа-
лект болгарского (македонского) языка, на нём были сде-
ланы переводы с греческого языка ряда церковных и иных 
книг. Созданный ими язык бытовал сначала в Моравии, а 
затем распространился у болгар. С XI века он начинает бы-
товать у восточных славян. Ученые называют его старосла-
вянским или церковнославянским. Памятники письменно-
сти дошли до нас с двумя системами письма (азбук) — ки-
риллицей и глаголицей.

8. «Апостол».
9. Г. В. Лудольф отмечает ситуацию, когда общенарод-

ный русский язык ещё не использовался как литературный. 
Функцию литературного языка выполнял церковнославян-
ский язык, который учёный называет «славянским».
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10. М. В. Ломоносов.
11. Владимир Иванович Даль, «Толковый словарь живо-

го великорусского языка».
12. «Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-

французски, а по-русски мы только молимся Богу или ру-
гаем наших служителей». А. С. Кайсаров пишет о языко-
вой ситуации начала XIX века, для которой было характер-
но активное заимствование и мода на иностранные языки.

13. б
14. судить (др.-рус. сqдити) — слово, ук, добро, ижеи, 

твердо, ижеи; соль (др.-рус. соль) — слово, он, людие, ерь; 
свет (др.-рус. свhтъ) — слово, веди, ять, твердо, ер; рука 
(др.-рус. р@ка) — рцы, юс больший, како, аз; жена (др.-рус. 
жена) — живете, есть, наш, аз; листва (др.-рус. листва) — 
людие, ижеи, слово, твердо, веди, аз; книга (др.-рус. къни-
га) — како, ер, наш, ижеи, глаголь, аз.

15. б
16. обитель, м@дрець, крьстъ, пришьльць, ж#тва.
17. Б, ж, s, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, h, ю, #, @, v.
18. Б[б] Л [л] А [а] Ж [ж] И [и] Н [н] Ъ [-]. Неверно на-

звана буква иже (I), вместо неё должна быть буква есть (Е). 
Псалтирь (или Псалтырь) — одна из книг «Ветхого завета»: 
собрание псалмов, т. е. песен, царя Давида. Читать по скла-
дам означало читать, называя каждую букву слога, а затем 
произносить сам слог.

19.Ер — Ъ, еры — Ы, ерь — Ь, ять — h. В современном 
русском языке сохранились все буквы, кроме ятя, однако 
их значение изменилось. Прежде, до падения редуцирован-
ных буква Ъ обозначала краткий звук О, а Ь — краткий Е. 
Во время написания В. И. Далем «Толкового словаря…» бук-
ва Ъ имела грамматическое значение — она указывала на 
мужской род существительного (ср.: ночь, но врачъ), а так-
же писалась в конце слов после твердого согласного (столъ). 
Ныне буква Ъ используется лишь в качестве разделительной 
и пишется после приставок, когда корень слова начинается 
йотированной гласной (въезд).

20. Об игре «крестики-нолики». В качестве названий 
значков используются уменьшительные названия букв — 
«хер» и «он».

21. а) фита; б) Ф (ферт), А (аз); в) Ф (ферт); г) (ижица).
Из современного алфавита вышли буквы (фита) и (ижица) 
из-за дублетности: звуки, обозначаемые этими буквами, пе-
редавались также с помощью букв Ф и И соответственно.
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22. а) титло — знак в виде небольшой черточки с загну-
тыми краями, который ставился над словом, обозначая его 
сокращённое написание.

б) полуустав —  форма кириллицы, сложившаяся к XV 
веку, для которой характерны, как правило, некрупные и 
округлые буквы, а также большое число сокращений (тит-
лований).

23. Бог, Господь, отец, дух, троица, свят, Иисус Христос, 
спас, Сын, царь, владыка, крест, дева, Мария, Мати, Бого-
родица, молитва, мученик, святитель, церковь, небо, апо-
стол, благодать, воскресение, царствие, человек, евангелие, 
пророк, милость, благо, честный, неделя, праведный, пре-
подобный.

Знак, используемый при сокращенной записи слов, — 
титло. Он использовался также для обозначения чисел при 
помощи букв кириллицы.

24. Потому что буквы Б и В являются разными прочте-
ниями греческой буквы β («бета» — в западноевропейской 
традиции и «вита» — в восточнославянской), поэтому значе-
ние буквы В совпадало со значением греческой буквы («2»), 
а буква Б числового значения не имела.

25.

е ҃ — 5 
к ҃f —29
рн ҃в — 152
ф ҃ — 500
то ҃г — 373

и ҃ — 8
хл ҃в — 632
j ҃п — 780
s ҃і — 16
k ҃s 66

ц ҃а — 901
s ҃ — 6
ó ҃ — 400
ц ҃е — 905
^м ҃е — 845

сз ҃і — 217
сч ҃з — 297
ф ҃п — 580
jп ҃е — 785
тk ҃д — 364

26. 988 г. — крещение Руси.
27. 863 г. — создание славянской азбуки.
28. в ҃i
29. В том, что единицы стоят в них на первом месте, а 

десятки на втором.
30. 100 — р ҃, 28 — к ҃и, 16 — s ҃i, 378 — то ҃и, 789 — jп ҃f, 

295 — сч ҃е, 80 — п ҃, 81 — п ҃а, 707 — j ҃з, 284 — сп ҃д.
31. От аза до ижицы, стоять фертом, выписывать мысле-

те, прописать ижицу, от а до я, ни бэ ни мэ…
32. Буква Ё была предложена в 1783 Е. Р. Дашковой, 

стала употребляться с 1795 г. а популярна с 1797 г. с пода-
чи Н. М. Карамзина.

33. «Эм», «пэ». «Мыслете и покой» — старинные назва-
ния этих букв. (М. П. — сокр. «место печати»)
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34. Тринадцать русских означает 13 букв, которые на-
званы в тексте стихотворения. Выделенные буквы читают-
ся «Ер, еры, ерь», определить правильность их прочтения 
помогает стихотворный размер и рифма. В последнем чет-
веростишии речь идет о русско-старославянских фонетиче-
ских соответствиях.

35. Суть каламбура заключается в том, что покоем на-
звано и промедление составителей словаря и буква П. Тот 
факт, что Академия надолго задержалась на букве П объяс-
няется объективными причинами — больше всего слов рус-
ского языка начинается именно на букву П.

36. ['о], [jо] (напр. Пiотръ). На смену диграфу IО при-
шла буква Ё.

37. Х.В. — Христос воскрес; СПБ — Санкт-Петербург; 
Е. И. В. — Его Императорское Величество, Е. В. Б. — Его 
Высокоблагородие. В настоящее время используется аббре-
виатура СПБ для обозначения Санкт-Петербурга в печат-
ных изданиях.

38. б) ДД (поддержать, преддверие); в) ЖЖ (жжение, 
жужжать); д) НН (длинный, каменный); ж) ТТ (оттянуть, 
оттепель).

39. Тире.
40. Восклицательный знак, дефис, скобки.
41. 1708—1710 гг. Петр Первый.
42. h, f, v. Наличие этих букв значительно усложняло 

орфографию. Желание писателя сбылось в 1918 году.
43. Буква F (фита).
44. Нет: первая Ф происходит из th, а вторая — из ph. 

Орfографiя.
45. Это явление объясняется тем, что по происхождению 

эти наречия представляют собой застывшие формы суще-
ствительных с предлогами. Слова, ставшие производящими 
для этих наречий были разного рода: *отмашь и мочь — 
женского, а муж и *терпёж — мужского.

46. Потому что фамилия поэта писалась с Ъ на конце: 
Блокъ.

47. д) свадьба (др.-рус. сватьба — от сватать, так же, как 
косьба от косить).

48. Суть «судебного дела» состоит в правописании букв Е 
и h. В словах владение, наследие, селение, веселие, утеше-
ние, жена писалась буква Е, а в слове девица — h, о чем и 
заявляет ять («до девиц ему дела нет»).

49. Реформой 1708 г. были упразднены буквы w («омега»), 
^ («от») # («юс малый»), J («пси»), K («кси»), ½ («зело»), 
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@ («юс большой»); реформой 1917 — 1918 гг. — буквы h 
(ять), f (фита), v (ижица) и i (и десятеричное).

50. Общая закономерность такова: если в однокоренных 
словах или формах того же слова Е чередуется с Ё, то в та-
ком случае пишется буква Е, если чередования не происхо-
дит, то пишется ѣ (искл.: звёзды, гнёзда, вёдра, цвёл). 

Слѣдить, отмѣль, течь, вѣдро, рѣзать, примѣрить, ве-
сти, сестра, пѣть, пѣна, дѣлить, сельскiй, стѣна, рѣзвый, 
слѣпой, освѣтить, тѣсный, пчела, лечь, весло, лѣсной, 
рѣчка, плеть, отвѣчать, обѣдъ, кленовый, шумѣть, 
сѣнокосъ, нести, везти, лѣчить, сѣдой, слеза, измѣнить, 
тѣсто, озеро, разцвѣсти, лѣто, тѣмя, весна.

51. Выбор букв И или I зависел от позиции: перед глас-
ным, перед Й (в пределах одной морфемы), а также в сло-
ве мiръ (вселенная) писалась буква I, в остальных случа-
ях (в том числе перед гласными на стыке морфем) — бук-
ва И. Строгiй, листва, тихій, искать, свита, ліана, при-
горокъ, пятиэтажный. Буква І была отменена реформой 
1917—1918 гг.

52. Везде пиши слово пес через букву П (покой), а не че-
рез букву пси. Какое общение псу с псалмом? Слово псалом 
писалось через букву J (пси), т. к. само слово было заим-
ствовано из греческого языка. Слово пес (в косвенных паде-
жах пса, псу и т. д.) писалось через букву П (покой), т. к. 
сочетание ПС в нем неисконное и появилось лишь после па-
дения редуцированных: пьсъ, пьса, пьсу… и т. д.

53. И подушка ея горяча,
И горячъ утомительный сонъ,
И, чернѣясь, бегутъ на плѣча
Косы лѣнтой съ обѣихъ сторонъ
В фонетике этой строфы утратилась внутренняя рифма: 

ея — чернѣясь.
54. Безмѣрный, безсердечный, бѣлый, ель, носикъ, носъ, 

ѣда.
55. Съуженный (от сузить), суженый (от судить).
56. Нынѣ, какъ некоторый мнѣ подобный историкъ, кое-

го имени я не запомню, оконча свой трудный подвигъ, кла-
ду перо и съ грустію иду въ мой садъ размышлять о томъ, 
что мною совершено. Кажется и мнѣ, что, написавъ Исторію 
Горюхина, я уже не нуженъ міру, что долгъ мой исполненъ 
и что пора мнѣ опочить!

57. Міръ, мира. Нет, нельзя, т. к. в четверостишии ис-
пользованы омонимы.
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58. «Война и миръ». Значение заглавия изменилось, во-
брав в себя значение слова міръ. Первоначальный вид на-
звания этого произведения не предполагал многозначности.

59. Между 1918 и 1956 годами. Первую границу доказы-
вает отсутствие буквы Ъ на конце слов после твёрдых со-
гласных (чорт), а вторую границу — некоторые орфографи-
ческие правила, изменившиеся после последней реформы 
правописания (чорт, итти, повидимому).

60. Правописание буквы Ѣ в корнях некоторых слов.
61. Йоггурт.
62.б) opponent

Фонетика

1. Закон открытого слога и закон внутрислогового син-
гармонизма?

2. д) паром.
3. Звук [а] появился из звука [о] под влиянием акающего 

произношения. Слово колачь происходит от слова коло ‘круг’. 
4. Полногласие и неполногласие. Исконно русскими яв-

ляются слова с полногласием в корне: сторож, порох, де-
рево. Праслав. корни выглядели так: *storž-, *porh-, *derv-.

5. Морок, молоко. Неполногласие. Млекопитающее, Млеч-
ный Путь.

6. Град, шлем. Полногласие. Ошеломить означало ‘уда-
рить по голове (шлему)’. 

7. Мраз, плен. Заполонить изначально значило ‘взять 
в плен’.

8. Полногласие. Возможно, это была река с сильным за-
пахом, так как смородъ по-древнерусски означало ‘запах’. 

9. б) потолок; е) горочка. Потолъкъ, горъчька.
10. а) сок, вол, дом, кость, конь; б) сон, мох, рот, ложь, 

лоб, дочь. В тех словах, в которых гласный О был неискон-
ным, наблюдается беглость гласного (в формах этих слов или 
в однокоренных словах).

11. Сон, сне, кто, что, много, мне, князь, день, днем, 
пень, пню, взяти, собрати, сбирати, где, сто, сотня, мох, 
ждати, созвати, зло, Смольнеск, Смоленска, подождати, 
Орел, тесть, доска, купец, пестрыи, дохнути, посол, швец, 
жнец, женьцы, вошли, утка, лен, лоб, лбом, тьмень, пото-
лок, потолка, узка, Витьбеск, правьден, осел, ложка, ло-
жек, русьскыи.
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12. а) правда.
13. Результать процесса падения редуцированных. Низъ-

кыи — низъкъ, овьць — овьца, льсть — льстити, зъвъ — зъва-
ти.

14. Зъвъ — зъвати, кóсъкъ — кóсъка, бьрати — бьрq, 
посълъ — посъла, óжасьнъ — óжасьно, óмьнъ — óмьна, 
коньць — коньца, дьнь — дьня, сънъ — съна, платъкъ — 
платъка, съ мъною — съ тобою, льстити — льсть, мьсти-
ти — мьсть, чьсть — чьтити, бездъна — дъния, сътьня — 
сътьньныи, ръжь — въ ръжи, къ мънh — къ тебh.

Беглые гласные появились в этих словах вследствие па-
дения редуцированных звуков Ъ и Ь.

15. Редуцированный Ъ писался на месте современного бе-
глого О, а также в сочетаниях ЪР и ЪЛ между согласными: 
търгъ, вълкъ, колъкыи, полъка, дългъ, коръка, мълния, воль-
ныи, горъка, гърло, горькыи, сълньце, кърмъ, коморъка, гърдыи.

16. Редуцированный Ь писался на месте современного 
беглого Е, а также в сочетаниях ЬР и ЬЛ между согласны-
ми: жьлтыи, чьрвь, мhръка, твьрдыи, мhлъкыи, сьрдьце, вьрба, 
вhрьныи, зьркало, тhльце, зьрнистый, сhрьнистый, перьнатыи, 
вьрста, мельница.

17. Львъ, комаръ, больно, крьстьць, гъртань, хвостъ, носъ, 
тонъкъ, онъ, сътьни, коньць, столъ, лъбъ, слово, шьлъ, новость, 
плеть, конь, мьсть, домъ, локъть, когъть, сынъкъ, ширъкъ, 
старьць, шажькъ, мhшькъ, посълъ, глóбъкыий, годьнъ, кошькъ, 
кóсъчькъ, черепъ, брошьнъ.

18. Овьсъ, шьлъ, весла, вhдра, пьсъ, неслъ, ожьглъ, мhхъ, 
лице, падежь, шьвъ, сьрдьце, вьрсты, сльзъ, слhзлъ, легъкыи, 
бhгъ, орьлъ, бhлыи, подьньно, мhтъка, копие, стhны, кольце, 
жьлтыи, коньць, въ кольцh, сьрпъ, сhно, чьрныи, вьрхъ, мhна, 
дьнькъ, пьнькъ.

19. После падения редуцированных в этих словах прои-
зошло сокращение количества слогов, оглушение звонких 
шумных на конце слов, ассимиляция по глухости и по твёр-
дости, стяжение: сънъ, молотьба, дьнь, овьць, плодъ, столъ, 
óмьна, орьлъ, пьсъ, мельникъ, тъпътати, кqпьць, женъ, дъно, 
горшькъ, зълъ, коньць, кошька, тьма, сватьба, въстати.

20. См. ответ на предыдущий вопрос: мягъкыи, легъко, 
скóчьно, дhтьскыи, чьто, коньчьно, съдача, съдhлати, молоть-
ба, отъдалъ, отъбилъ, съ зимы, рhзъко, лъжька, съ женою, съ 
шóмъмь, коньскыи, сътихати, тьмьныи, осьла, козьла, вождь.

21. Это произошло в силу закона грамматической анало-
гии после падения редуцированных, когда в похоже звуча-
щих словах появились беглые гласные О и Е.
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22. Наличие двух вариантов объясняется различием в зву-
чании этих слов в древнерусском языке. В им. п. ед. ч. сло-
во пришьльць прочитывалось именно как пришлец, однако в 
косвенных падежах в виду иного распределения сильных и 
слабых позиций редуцированных это слово читалось иначе 
пришьльца — пришельца. В современном русском языке со-
хранилась форма пришелец, в чём видится действие закона 
грамматической аналогии.

23. Изба, чан, хорь, Брянск, пчела, здесь, где, дважды, 
здоров, хитёр, царь, трижды. Изменения в звучании и на-
писании слов вызваны процессом падения редуцированных.

24. На месте Е во всех словах был гласный Ѣ. В др.-рус. 
яз. он произносился как Е прикрытый (ближе к И), в ста-
рославянском, напротив, как Е открытый (ближе к А).

25. Дhло, дьнь, мhл, мелъ, сhлъ, селъ, злодии, цвhлъ, зьрка-
ло, звhзда, цhлый, мhна, весна, весло, стhны, цвhт, жьртва, 
крhпъкыи, помьркнóти, цhны, хлhбъ, вhдра, жена, цьркъвь, 
цhпъкыи, мhс#ць, бъчела, съсhдъ, зьрно, клhтъка, дhвóшька, 
чело, дhдъ, бhдьный, зьрение, Алексии, гóдhти, чьрныи, чьрвякъ, 
рhдъкыи, сhрна, зрhлыи, чьрвоньныи, цhлъковыи, медъ.

26. В широком смысле под лабиализацией понимается 
огубление звука при произношении (напр., при соседстве с 
губными), в узком смысле в исторической грамматике лаби-
ализация — это переход Е в О.

27. I лабиализация: молочный, волоку, заполонить, поло-
ва, молоть, оболочка, полоть, волочить, проволочка, оше-
ломить; II лабиализация: осётр, осень, олений, одиночка, 
осетрина, озёрный; III лабиализация: шёл, осётр, нёс, пе-
нёк, тёмный, чернозём, зёрна, пёк, озёрный, умён, чёрствый, 
ёмкость, учёный, орёл, конёк, разжёг, крёстный, пёс, ёлоч-
ный, мёд, тёк.

28. Мягкость последующего согласного: первый, об отце, 
честный, день, шедший, отец, осенний, стрелецкий, моей, 
пей, клей, женщина, ремень, колец, лесть, отечество, те-
рем, душевный;

Происхождение звука [’э] из Ѣ: в шалаше, обед, зверский, 
верный, лес, место, щепка, детский, медь, обмен, белка, по-
лено, бес, в лице, весточка, заветный, бедный, веко, дело, 

Сочетание ЬР: скверна, свет, белый, лето, дерзкий, вер-
ба, зеркало, шерсть,

Старославянизмы: падеж, вселенная, избавление, надеж-
да, мятеж, откровенный, крест, уже, небо, житие.

Отсутствие ударения: несла, просека, весна, 
Позднее заимствование: аптека, ракета, анкета, газета, 
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Приставка НЕ-: недоросль, некто, не к кому, невидаль, 
29. См. ответы на задание 28.
30. См. ответы на задание 28.
31. По закону грамматической аналогии — по аналогии 

с другими формами этих слов либо со схожими словами.
32. [л'ицо], [л'ицом], [кальцо], [кальцом], [кан'ом], 

[биэл'j'о], [кап'j'о], [ниэс'от'ь], [в'иэз'от'ь], [нъ-б'иэр'оз'ь], 
[з'иэмл'оj'у], [маj'о]. Звук [о] появляется по аналогии.

33. Фонетические условия: вёз, позёмка, дождём, несёт,  
несём, конём, ножом, надёжный, падёж, лицом, лёжа, пёс, 
плёнка, ожёг, ёж, жёлтый;

Грамматическая аналогия: свечой, житьё, несёте, поёшь, 
мёртвый, хитёр, ещё, тёща, гнёзда, лицо, её, чёрный, бельё, 
на берёзе, звёзды.

34. Фонетически: тёмный (из Ь), почёт (из Ь), сёстры 
(из Е), крючок (из Ь), шажок (из Ь), подённый (из Ь), мёд 
(из Ь), учёный (из Е), сёла (из Е), лёгкий (из Ь), нёс (из 
Е), вёл (из Е), нёбо (из Е), жёны (из Е), лён (из Ь), осёл 
(из Ь), гребёнка (из Е); по аналогии: вёдра (из Ѣ).

35. Отсутствие ударения: ледовый; мягкость последую-
щего согласного: гололедица, день, деньской, сельский, уче-
ник, ученье.

36. Тем, что первое слово в паре старославянское, а вто-
рое — исконно русское.

37. Тёмный (из Ь), пёс (из Ь), денёк (из Ь), умён (из 
Ь), весёлый (из Е), орёл (из Ь), жёны (из Е), берёза (из Е), 
овёс (из Ь), подённо (из Ь).

38. Фонетически: мёд, мёл, ножом, плащом, силён, кон-
цом, умён, сёла, ведёшь, приобрёл, тёртый, шёпот.

По аналогии: землёй, несёте, мешочке, далёкий, твоё, пле-
тёте, душой, берёте, тёща, всё, плечо, свежо, вёдра.

39. Соха (из О), крутой (из Ы), плод (из О), проект 
(из О), осень (из Е), олень (из Е), пловец (из ОУ), точка 
(из Ы), слово (из О), молоко (из Ѣ), волок (из Ѣ), покров 
(из ОУ), кровля (из ОУ), остров (из О), озеро (из Е), опу-
стить (из О), одежда (из О), седой (из Ы), доска (из Ъ), 
ропот (из О и Ъ), горб (из Ъ), оболочка (из Ѣ), борода (из 
О), молоко (из Ѣ), молоть (из Ѣ), совет (из Ъ), зовём (из 
Ъ), блоха (из О), дохлый (из Ъ), лодка (из О), роспись (из 
О), гонит (из Ъ), гореть (из О), болото (из О), ровный 
(из О), богат (из О), полный (из Ъ), полк (из Ъ), торг 
(из Ъ), льгота (из О), кусок (из Ъ), моет (из Ы), мёд (из 
Е), идёшь (из Е), лён (из Ь), жёлтый (из Ь), злой (из Ы).
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40. Определите происхождение звука [’э] (Е) в словах.
Дело (из Ѣ), жена (из Е), гребу (из Е), пень, поле (из Е), 

цена, шедший, семь (из Е), сено, прибрежный, млекопита-
ющее, берег, знание (из Е), лесть, тёмен, беру, месть, тя-
нет (из Е), метка, мера, хлеб, дед, морем, единица (из Е), 
ветер, первый, слеза, тревога, свеча, вела, день, смех, ме-
шок, молодец, скворец, сестра (из Е), корень (из Е), камень 
(из Е), немой, меч, умереть, бремя, смерть, четверг, среда, 
время, верх, бег, третий, небо (из Е), везу (из Е), село (из 
Е), веретено, грести (из Е), несу (из Е), веду (из Е), семе-
на, вею, брею, тлею, снег, к руке, на стене, на ноге, на руке, 
бей, вей, левый, темнеть, седеть, неметь, долгошеее, зим-
нее, умнее, светлее, чернее, твердить, Андрей.

41. Определите происхождение звука [’э] (Е) в следующих 
словах. Напишите эти слова по-древнерусски.

Смех, ученье, пень, первый, прелестный, печь.
42. Появление окончания -И обусловлено тем, что исто-

рически в местном падеже в этих словах было окончание -Ѣ, 
который в некоторых диалектах совпал со звуком [и].

43. Нет, во втором слове [в] восходит к греческому зву-
ку (ср. асбест). Исконно славянским является только сло-
во повесть.

44. Груз грузный, грязный, грязь;
звук, звучать, звякать;
мутить, мятеж, смута, муть, смятение;
узел, вязать; 
супруги, упруг, упряжь; 
трус, тряска, трясти, трусить, упряжка;
тугой, тягать.
45. Звук звякать, тугой тяга, мука мять, хруст хрящ, 

смута мятеж, узы вязать, погрузиться погрязнуть, упру-
гий запрягать.

46. Звонить — звук (< *zvonk-), имя — имена (* < imen-), 
жать — жму — сжимать (< *žьm-), конец — искони — на-
чало — начну — начинать (< *kon-/*kin-), память — помню 
— вспоминать (< *pomintь), запятая — запинка (< *pint-), 
надменный — подымать — надутый (<dumt-), греметь — 
грянуть (< *grem-), жатва — жнёт (< *žin-), мятый — мнёт 
— разминать (mint-).
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47. 

Русский Польский Болгарский Старославянский

дуб dąb дЪб д@бъ

имя imiĘ име им#

мясо mięso месо м¤со

голубь gołĄb гълъб гол@бь

сУд sĄd сЪд с@дъ

память pamiEć памЕт пам¤ть

зуб zĄb зЪб з@бъ

пЯть piEć пет п¤ть

крУг krĄg крЪг кр@гъ

Язык jĘzyk Език ¤зыкъ

48. Традиционное написание сочетаний ЖИ, ШИ.
49. Исконный звук [ф] появился после падения редуци-

рованных, когда В в конце слов и перед глухими согласны-
ми оглушился.

50. Фонетически из [х] (муха мушка), из [с] (писать — 
пишу), функционально из [н] (таракан — таракашка).

51. Из [г] (нога — ножка), из [д] (ходить — хожу), из [з] 
(возить — вожу).

52. Из [к] (рука — ручка), из [ц] (овца — овчарня), из 
[т] (светить — свеча).

53. Из [х] по закону первой палатализации (от порохъ — 
порошькъ).

54. Да, одинаково: из сочетания *kt перед i (*noktis, 
*duktis)

55. Подъшьва. Звук [ч’] в слове почва появился в резуль-
тате стяжения и последующего смягчения ДШ.

56. Упрощением согласного (пропадает взрывной признак 
и сложная аффриката Ц становится простым щелевым С)

57. С [т] (освещение -светить) 
С [ст] (мощёный — мостить)
С [ск] (вощеный — воск)
Пища — питать, роща — расти, хищник — похитить, 

хрущ — хрустеть, оснащение — снасть, изощренный — 
острие, площадь — плоский, испещренный — пестрый.

58. Глqбьше. Прогрессивная ассимиляция по звонкости.



12

59. Объясните чередования согласных звуков в следую-
щих словах. 

Страхъ — страшьнъ, бhгъ — бhжить, пекq — печеть, 
qхо — qши, нога — ножька, покои — почити, врагъ — вражь-
скыи, т#га — т#жесть, жьгq — съжьженъ, тихо — тишь, 
слqга — слqжити — первая палатализация

рqка — рqцh, дорога — дорозh, соха — сосh, сноха — сносh, 
кънига — книзh, Волга — Волзh, отрокъ — об отроцh, берегъ 
— о березh; вълкъ — вълци, дрqгъ — дрqзи, старикъ — ста-
рици, дqхъ — дqси, крhпъкъ — крhпъцh, къто — цhмь, пекq 
— пьци, помогq — помози. — вторая палатализация

60. Найдите результаты палатализации согласных [г], [к], 
[х]. Укажите условия палатализации.

Жена, грешить, вражеский, волчица, цена, разлучить, 
чтец, чадо (< *kindo), князь, очень, кричать (< *krikēti), 
печаль, девица, крючок (др.-рус. крючькъ), смешно (др.-рус. 
смhшьно), ручка (др.-рус. рqчька), цезарь (лат. cesar, ке-
сарь), ножка (др.-рус. ножька), мешок (др.-рус. мhшькъ), ды-
шать (< *dūhēti), дружок (др.-рус. дрqжькъ), жжёный, пти-
ца, начало, целый, жать, держать, молодец, личный, дура-
чок, вкратце.

61. Пишу (из с перед j), душа (из х перед j), лужа (из 
перед j), ищут (из ск перед j), чище (из ст перед j), горо-
жанин (из д перед j), кожа (из з перед j), искажение (из з 
перед j), гражданин (из д перед j), крепче (из к перед глас-
ным переднего ряда), вождь (из д перед j), вожу (из д перед 
j), свеча (из т перед j), освещенный (из т перед j), вожак 
(из д перед j), роща (из ст перед j), брызжут (из г перед j), 
мышление (из с перед j), езжу (из д перед j), трещать (из 
ск перед j), мачеха (из т перед j), крученый (из т перед j).

62. Звука [л’] (л эпентетический) в этих словах развился 
в результате влияния j на губной согласный.

63. Хочq — из tj, съкращени~ — из *tj, режq — из *zj, 
ограждати- из *dj,, въпль — из *tj, вожq — из *dj, qдивлю 
— из *vj, прошq — из *sj, дрqжq — из *gj, разгромлю — из 
*mj, брошq — из *sj, пла ́чq — из *kj, оскорблю — из *bj, 
брожq — из *dj, горожанинъ — из *dj, гражданинъ — из *dj, 
пишq — из *sj.

64. Горожанин — гражданин (<*gordjaninъ), одежда — 
одёжа (<*odedja), вращать — ворочать (<*vortjati), шлем 
— шелом (<*chelmъ), земля (<*zemja), ноша (<*nosja), ка-
пля (<*kapja), продажа — продажда (<*prodadja), сеча 
(<*sekja), плёл — плел (<*pletlъ), упасть (<*upadti), ги-
бель (<*gybelь), хитрец (<*chytrьkъ).
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65. «О сомнительном произношении буквы ГА в Россий-
ском языке».

66. а) *dt: прясть, зависть, власть, страсть, пропасть;
б) *tt: мести, , цвести, честь.
67. Из звука [д]. Дословно пасть ‘то, куда что-то па-

дает’
68. Согласный П. Упрощение групп согласных.
69. Др.-рус.: Олена, ворона, осень, qнъ, ворочати, робъ, обо-

лочька, вhче, ход#чии, сажа; ст.-слав.: Елена, врана, ~сень, юнъ, 
вращати, рабъ, облачити, съвhщани~, ход#щии, сажда.

70. а) др.-рус.: помочь, лежачии, волость, морозъ, стqжа, 
сто"чии, берегъ, горожанинъ, хожени~, свhча, хожq, деревл#не.

б) ст.-слав.: власть (неполногласие), жажда (ЖД на месте 
рус. Ж) , хождение (ЖД на месте рус. Ж), н@жда (ЖД на ме-
сте рус. Ж), лежащии (Щ на месте рус. Ч), н@жда (ЖД на 
месте рус. Ж), помощь (Щ на месте рус. Ч), гражданинъ (не-
полногласие и ЖД на месте рус. Ж), брhгъ (неполногласие), 
сто>щии (Щ на месте рус. Ч), съвhщани~ (Щ на месте рус. 
Ч), осаждати (ЖД на месте рус. Ж), трепещq (Щ на месте 
рус. Ч), , насаждати (ЖД на месте рус. Ж).

71. Рус.: олень, утро, озеро, ящерица, один, ягненок, узы, 
явиться, уха; ст.-слав.: агнец (нач. А), единый (нач. Е), 
юный (нач. Ю), есень (нач. Е), юг (нач. Ю), аз (нач. А).

72. Ангел (сочетание ГЕ), бюст (сочетание БЮ), геогра-
фия (ГЕ, зияние, Ф), герань (ГЕ), герой (ГЕ), гипс (ГИ), 
графин (Ф), дюйм (ДЮ), дюны (ДЮ), изюм (ЗЮ), кедр 
(КЕ), керосин (КЕ), кефир (КЕ, Ф), океан (КЕ, зияние), 
пион (зияние), пюпитр (ПЮ, ТР на конце слова), сюжет 
(СЮ), тюльпан (ТЮ), тюрьма (ТЮ), февраль (Ф), фиал-
ка (Ф, зияние), фитиль (Ф), флаг (Ф), фонарь (Ф), хирург 
(ХИ, РГ), экран (нач. Э), этаж (нач. Э).

73. а) лечи — лещи, мочи — мощи, стеречи — стрhщи, 
невhжа — невhжда, отъвhчати — отъвhщати, свhча — свhща;

б) молоко — млhко, полонъ — плhнъ, ворона — врана, бере-
за — брhза, солодъ — сладъ, колоти — клати, борона — брана;

в) локати — лакати, ростъ — растъ, роло — рало, робъ — 
рабъ, локъть — лакъть, ровьнъ — равьнъ;

г) гърбъ — гръбъ, пълнъ — плънъ, сьлза — сльза, търгъ 
— тръгъ, кървь — кръвь, кърха — кръха, пьрстъ — прьстъ.

74. а) nosja, studja, suhja, zemja, duhja, sekja, mьstjon, vodj, 
nъzj, sadja, kozja, vidjon, venzjon, kradja (результат влияния j);

б) tolkti, stergti, pekti, tekti, mogti, uvelkti, strigti, sekti, 
bergti (изменение *kt и *gt перед i); 
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в) golva, borda, dervo, zolto, kolo, vorgъ, storna, goldъ, smordъ, 
terti, kolti, melti, norvъ, porhъ, stergti, storgja (развитие полно-
гласных сочетаний).

г) orvьnъ, orbota, orsti, olkomъ, orz, olkъtь, olda (раскрытие 
слога за счёт метатезы).

д) grebti, voldtь, kladti, zavidtь, nenavidtь, čьttь, pletti, 
prenttь, metti, kradtь, padtь (диссимиляция по способу обра-
зования);

е) sъgibnonti, blestnonti, sъpnъ, dъlboto, kapnonti, topnonti, 
vendnonti, plesknonti, obvolko, obvitelь, obvida, obvernonti, 
stūgnonti (упрощение групп согласных и монофтонгизация 
дифтонгов).

Лексика и фразеология

1. б) рок; в) поп.
2. гуж — кожаная петля у хомута, скрепляющая огло-

блю с дугой; хомут — часть конской упряжи, надеваемая 
на шею лошади; оглобля — жердь, соединяющая хомут и 

прикрепляемая одним концом к передней оси телеги, а 
вторым — к дуге; удила — часть конской сбруи, прикре-
пляемая к ремням узды вкладываемая в рот лошади; вож-
жа — длинный ремень, прикреплённый к удилам и служа-
щий для того, чтобы править запряжённой лошадью.

3. а) ‘рассвет’.
4. Дивный имеет значение удивительный, необычный?
5. а) оксюморон; б) плеоназм.
6. Окоём означает горизонт, образовано от слов око и ем-

кий, т. е. букв. то, что вмещает око.
7. Вслед за движением солнца.
8. Правый, находящийся справа. Слово правый имело зна-

чение правильный, справедливый.
9. Книгопечатник.
10. судоплат строил корабли, волнотеп делал шапки 

(волна — шерсть), рудомет лечил кровопусканием. Эти сло-
ва образованы сложно-бессуфиксным способом словообразо-
вания.

11. Основание. Тъло.
12. Эвфемизмы. Медведь (от слов мёд и ведать).
13. Дождевые капли (от слова туча).
14. Потому что, сильно.
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15. а) нарядный, парадный; б) красивый; в) ласковый, 
добрый.

16. Пахали землю. Враль, лихач, глашатай.
17. Трóси — землетрясения; глади — голоды; страхова-

ния — ужасные явления.
18. б) потаместа.
19. То, что можно захватить рукой, пригоршня.
20. Достаточный, обильный?
21. Колебаться.
22. А на волость Новгородскую нашли литовцы, и нем-

цы, и чудь. И поймали по Луте коней всех и скот, и нель-
зя и нечем было пахать по сёлам.

23. Значение слов год и година в в приведённых текстах 
имеет значение время, час, пора. В дальнейшем слово год 
стало обозначать период в 365 дней, а слово година сохра-
нило значение час, которое есть и в других славянских язы-
ках (пол. godzina, чеш. hodina, укр. година, белор. гадзiна.)

 24. а) Не пристало ль, братья, начать старыми словами 
печальные повести о полку Игореве, Игоря Святославича?

б) Наливают мне синее вино, со скорбью смешенное.
Слова труд и трудный имеют значение печаль, скорбь, пе-

чальный скорбный. Отрывки взяты из "Слова о полку Иго-
реве"

25. С малоподвижным языком.
26. а) 15; б) 200; в) 1500. Числительное полтора происхо-

дит из сочетания слов полъ вътора. Полъ вътора рóбля, полъ 
въторы деревни, полъ вътора съта дqшь

27. 27, 30.
28. В современном литературном языке глагол течь имеет 

значение литься, струиться, идти, проходить (о времени). 
а) идёт; б) побежал; в) пошёл; г) не начиналась, не за-

нималась.
29. Косынка — косой платок, простыня — прямой (с пря-

мыми углами) платок, 
30. Эта черта (неупотребление частицы -с) говорит о том, 

что Онегин не склонен к подобострастию.
31. б.
32. Вид, зрелище.
33. а) меркнут; б) горят мигающим огнём. Явление, ког-

да одна языковая форма имеет противоположное содержа-
ние, называется энантиосемия. 

34. а) ночное время суток; б) северным; в) север.
35. а) юга; б) относящийся к полдню, т. е. дневному вре-

мени; в) южных.
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36. Вёрстой называлось не только расстояние, равное 
1066,8 метрам, но и полосатый столбик, обозначающий это 
расстояние относительно нулевой версты (места, откуда от-
считывалось расстояние до города или иного населённого 
пункта).

37. б) даже.
38. Чупрун — прядь волос, чуб. Столбовая дворянка — 

представительница древнего дворянского рода. Название 
столбовая происходит от Столбцов — средневековых спи-
сков о предоставлении служилому сословию поместий на 
время их службы.

39. Заря (или зоря) — название зонтичного растения, ко-
торый использовался в Троицын день в обряде замаливания 
грехов. Эта деталь показывает набожность семейства Лари-
ных, в противоположность остальному народу, который "зе-
вая слушает молебен".

40. Определите значение слова труд в следующих отрыв-
ках из произведений А. С. Пушкина. В каком из контекстов 
работы; б) печаль, скорбь; в) результат работы. Архаичное 
значение сохраняется во втором примере.

41. а) тщетно, напрасно; б) бесполезно, напрасно. Род-
ственные слова: тщетный, тщеславие. 

42. Мечет, бросает.
43. История (как правило, короткая и остроумная) об из-

вестном человеке?
44. Форточка, окошко киоска.
45. Дольний — нижний, лоза — гибкая ветвь, растение, 

прозябанье — прорастание. Особенность этих слов в том, что 
они относятся к высокому стилю, 

46. Опередил
47. Лафет — опора, на которую накладывается артил-

лерийское орудие для стрельбы и для перевозки орудия с 
одного места на другое; бивак — расположение войск вне 
мест постоянной дислокации, лагерь; кивер — военный го-
ловной убор цилиндрической формы с плоским верхом и ко-
зырьком, штык — холодное колющее оружие, примыкаемое 
к стволу ружья (винтовки, карабина, автомата), используе-
мое в ближнем бою.

48. а.
49. в два света означает с двумя окнами; покоем — в фор-

ме буквы П ("покой").
 50. Неглижировать — пренебрегать. Слово современно-

го русского языка, родственное слову неглижировать — "не-
глиже" (от фр. négligé — небрежное).
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51. Назидательная речь, наставление.
52. Исконное значение глагола прозябать — прорастать. 

Современное значение появилось на основе переноса — жить 
как растение.

53. Разной традицией в прочтении буквы j — фр. [ж], 
нем. [й]. В романе М. Ю. Лермонтова слово журнал употре-
бляется в значении дневник, т. е. запись по дням.

54. А. С. Грибоедов "Горе от ума". Пропущенное сло-
во — немца. Немцами называли всех иностранцев (от слово 
немой, то есть не говорящий на русском языке). Главный 
герой комедии, Чацкий, говорит в этом отрывке о пристра-
стии москвичей ко всему иностранному.

55. Слово флот. Все слова, в которых есть буква Ф, яв-
ляются заимствованными, поэтому А. С. Пушкин гордился 
тем, что сумел обойтись практически без этой буквы.

56. Собрание — совместное присутствие членов какой-
либо организации, коллектива для обсуждения, решения во-
просов; митинг — массовое собрание, как правило, для вы-
ражение протеста или солидарности; совещание — заседа-
ние, посвящённое обсуждению насущных вопросов; саммит 
— встреча, переговоры на высшем уровне; вече — народное 
собрание для решения общественных дел; форум — широкое 
представительное собрание; сход — собрание членов сельской 
общины; съезд — собрание представителей каких-либо ор-
ганизаций, групп населения и т. п., имеющее общественно-
политический или научный характер; слёт — съезд, собра-
ние членов какой-либо массовой организации, представите-
лей одной профессии. Лексической доминантой (общим сло-
вом) является слово собрание. Родственные слова: вече и со-
вещание.

57. Исконно русским словом является только слово уме-
лец.

58. Маркетинг (закрытый слог мар-, сочетание -ке- в пре-
делах одной морфемы, оканчивается на -инг), пафос (буква 
Ф), аэродром (зияние аэ-), препона (этимологическая старо-
слав. приставка пре- на месте рус. пере-), конферансье (за-
крытые слоги кон-, -ран-, буква Ф), сарафан (буква Ф, меж-
слоговой сингармонизм а-а-а), штаб (сочетание ШТ).

59. Атмосфера.
60. Фотография.
61. Историзмы — устаревшие слова, вышедшие из упо-

требления по причине того, что обозначаемая реалия так-
же вышла из обихода. Архаизм — устаревшее слово, имею-
щее синоним в современном языке. Различают следующие 
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виды архаизмов: лексические (вотще, выя), семантические 
(живот, позор), лексико-фонетические (глад, пиит), лексико-
словообразовательные (бедство, пастырь).

62. а) фортепьяны (словообразовательный); б) диссерта-
ция (семантический); в) колена (словообразовательный); г) 
погружась, кресла (словообразовательный); д) предупредили 
(семантический); четвероугольный (словообразовательный), 
нумер (лексико-фонетический); ж) предварить (лексический)

63. Денница — утренняя заря (родств. день); кика — ста-
ринный праздничный женский головной убор (родств. ки-
читься); полон — плен (родств. заполонить); тщание — ста-
рание (родств. тщетный, тщеславие); чаять — надеяться, 
ожидать (родств. нечаянно), шелом — шлем (родств. оше-
ломить).

64. Сребра, средь, чрез, древ, млечною, влекутся. Общая 
черта — неполногласие.

65. Виктория — победа, политес — вежливость, ветри-
ло — парус, стяг — флаг, зело — очень, живот — жизнь, 
паки — опять, вельми — много.

66. перси — грудь, длань — ладонь, чело — лоб, шуй-
ца — левая рука, рамена — плечи, десница — правая рука, 
выя — шея, ланита — щека, перст — палец, чресла — по-
ясница. Все эти слова называют части тела.

67. а) ланиты — щёки, вешний — весенний; б) чело — 
лоб, уста — рот, губы; в) длань — ладонь, рек — говорил; 
г) смертный — человек, стогны — широкие улицы, площа-
ди; д) перст — палец, зеница — зрачок.

68.

 

чело 

очи 

вежды 

ланита 

уста 

рамо 

власы 

перст 

выя 

шуйца 

десница 

длань 

чресла 
перси 

плюсна удо 
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69. Юный (начальное Ю) — молодой, град (неполногла-
сие) — город, полнощный (Щ на месте русского Ч) — се-
верный, страна (неполногласие) — край, блато (неполно-
гласие) — болото, вознестись (приставка воз-) — возник-
нуть, вырасти.

70. Вершок (длина основной фаланги указательного паль-
ца), пядь (расстояние между указательным и большим паль-
цем), локоть (расстояние от локтевого сустава до конца вы-
тянутого среднего пальца), косая сажень (расстояние от кон-
чиков пальцев вытянутой вверх руки до пальцев противопо-
ложной ей ноги), прямая сажень (расстояние от конца паль-
цев одной руки до конца пальцев другой).

71. Пядь
72. 3 копейки.
73. Полтинник — 50 копеек. Сейчас этим словом в оби-

ходе называется пятидесятирублёвая купюра.
74. Определите, о какой сумме идёт речь в каждом из от-

рывков:
а) гривенник, медная гривна — 10 копеек, пятак — 5 ко-

пеек; б) полтина — 50 копеек; в) семишник — 2 копейки; 
г) целковик — 1 рубль; д) пятиалтынный — 15 копеек, гри-
венник — 10 копеек.

75. а) беленькая — 25 рублей; б) жёлтенкая — 1 рубль; 
в) красная бумажка — 10 рублей; г) серенькая бумажка — 
200 рублей; д) синенькая бумажка — 5 рублей.

76. Золовка.
77. Племянников со стороны брата и сестры.
78. Жену брата.
79. Свояченица.
80. qй — дядя со стороны матери, стрый — дядя со сто-

роны отца.
81. а) сватья; б) свояченица; в) дядя; г) Николай Афа-

насьевич Александру Сергеевичу; д) Надежда Осиповна На-
талье Николаевне; е) Ольга Сергеевна Наталье Николаевне; 
ж) 3; и) деверь; к) шурин; л) Наталья Николаевна Надежде 
Осиповне и Сергею Львовичу.

82. а) козёл отпущения; б) бить баклуши; в) лыка не вя-
жет; г) водить за нос; д) кануть в Лету; е) на козе не подъ-
едешь; ж) лезть на стенку; и) Филькина грамота; к) пройти 
красной нитью; л) пуститься во все тяжкие.

83. О неграмотном человеке.
84. Очень хорошо.
85. а) 12 июля.
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86. Орало — плуг. Образовано от слова орать пахать 
при помощи суффикса -л-. Фразеологизм перековать мечи 
на орала означает отказаться от войны, перейти к мирному 
труду. Источник — Ветхий Завет.

87. Пусть левая твоя рука не знает что делает правая 
(когда творишь милостыню). Город Шуя (Ивановская об-
ласть), река Десна (левый приток Днепра)

88. а) Когда обретёшь кротость, одолеешь мудрость; 
б) смирение лучше гордыни; в) в многословии нет спасе-
ние; г) Воздайте кесарево кесарю, а Богу богово (каждому 
— своё); д) если кто ударит тебя в правую щеку  твою, об-
рати к нему и другую (не противься насилию).

89. Отделить, отличить хорошее от дурного, вредное от 
полезного. Источник фразеологизма — евангелие.

90. Так иносказательно называют беспутных детей, рас-
каявшихся и вернувшихся в семью.

91. Поднял глаза вверх.
92. Сирота казанская.
93. Из кисеи. Кисейная барышня.
94. Целый час. Изначально — от одного боя часов до дру-

гого.
95. Нести околесицу означает говорить путано, бестолко-

во. Изначально околесицей называлась колея на повороте 
дороги, попав в которую возница мог заплутать.

96. а) Бабушка надвое сказала: то ли день, то ли ночь, то 
ли сын, то ли дочь; б) голод не тетка, пирожка не подаст; 
в) кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому 
оба; г) на чужой каравай рот не разевай, пораньше вста-
вай да свой затевай; д) не всё коту Масленица, будет и Ве-
ликий Пост; е) Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса; ж) 
Пыль столбом, дым коромыслом, а изба не топлена, не ме-
тена; и) пьяному море по колено, а лужа по уши; к) ума 
палата, да ключ потерян; л) язык мой — враг мой: прежде 
меня рыщет, беды ищет.

Морфология и синтаксис

1. Семь: именительный, родительный, дательный, вини-
тельный, творительный, местный, звательный.

2. Предложный, так как отвечает на вопросы (сказать) о 
ком? о чем?
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3. Формообразующие частицы (образуют форму повели-
тельного наклонения), вместе с глаголами являются частью 
сказуемого.

4. К среднему роду, склонялось по образцу существитель-
ных на -мя. В современном русском языке сохраняется фор-
ма множественного числа — письмена в значении письмен-
ные знаки древних надписей.

5. Причастие. Лающее.
6. К притяжательным прилагательным. Владимирль, Ярос-

лавль.
7. Чу — форма глагола чуяти, чай — форма глагола чая-

ти, бы — форма глагола быти, вишь — форма глагола виде-
ти (др.-рус. вижь), де — форма глагола деяти, бишь — фор-
ма глагола быти, знай — форма глаг. знати, гой — форма 
глаг. гоити (в знач. быть здоровым, выздоравливать), еси 
— форма 2 л. ед. ч. наст. вр. от глаг. быти, дескать — сра-
щение частицы де и стяженной формы глагола сказать.

8. Существительное. Мешок, в который помещалось че-
тыре десятка шкур куниц, используемых на Руси в каче-
стве валюты.

9. От глагола баяти говорить.
10. Нежели.
11. От сокращенного слова сударь. Словоер — от назва-

ния букв, которыми записывалась эта частица — С (сло-
во) + Ъ (ер).

12. Это формы двойственного числа.
13. Нет. В слове мужей в первом случае (в знач. "супру-

гов") -ей является суффиксом, а во втором (в знач. "муж-
чин") — окончанием.

14. Ельцин, Живаго, Дурново.
15. Род зависит от значения слов: мужской (в знач. боль-

шой топор и большой пожар) либо средний (в знач. топори-
ще — часть топора, пожарище — место от пожара).

16. Исторически правильная форма — опёнки, вторая 
форма (опята) возникла по аналогии со словами жеребята, 
ребята и т. п.

17. б) же.
18. Врачу, звательный падеж. Значение пословицы "пре-

жде чем указывать на недостатки других, исправь свои". По 
происхождению это библейская пословица.

19. В дат. п. мн. ч.
20. Господи.
21. В дательном. Нач. ф. — день. Выражение взято из 

евангелия и означает "для каждого дня достаточно его забот".
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22. В звательном.
23. В винительном. Существование этой формы связано 

с тем, что она появилась до развития категории одушевлён-
ности. Наречие, построенное по модели "предлог + сущ. в 
вин. п." — замуж.

24. В род. п., ед. ч.
25. Во множественном. Это исконная форма мн. ч. сущ. 

ср. р. (ср.: окно — окна, поле — поля) Современная форма 
плечи является остатком двойственного числа.

26. Любы, моркы, кры, свекры, церкы.
27. В вин. п., мн. ч.
28. Оне — форма мн. ч. личного мест. ж. р. она; даль-

ный — прил. тв. разновидности. Современные соответствия 
— они и дальний.

29. В звательном. Нач. ф. — старец.
30. В звательном падеже.
31. Особенность этого прилагательного в том, что в при-

ведённом отрывке оно является определением, тогда как в 
современном русском языке краткие прилагательные выпол-
няют роль сказуемого.

32. С тем, что это слово относится к слову вёрсты, т. е. 
стоит в ж. р., во мн. ч. Форма одни сочеталась только с су-
ществительными мужского рода. 

33. А. С. Пушкин употребляет устаревшее слово — по-
стеля.

34. В звательном.
35. Ошибка в образовании формы род. п. слова пламя 

(должно быть пламени). Неправильное образование формы 
можно объяснить аналогией: в словах среднего рода с мяг-
кой основой форма род. п. образуется при помощи оконча-
ния -я (напр. из поля).

36. Ошибочно образована форма одне (должно быть одни, 
т. к. речь идёт о лицах обоего пола). Ошибку можно объяс-
нить не только необходимостью зарифмовать это слово, но 
и тем, что слово одне, оне и под. стали восприниматься как 
относящиеся к высокому стилю.

37. а) По модели действительных причастий; б) по моде-
ли причастий на -л.

38. Куря — по образцу сущ. консонантного типа склоне-
ния; раби — мн. ч. одуш. сущ. (верно); очесами — верно; 
по се дни — верно; овощи — по образцу 3 скл.; беси — мн. 
ч. одуш. сущ. (верно); в попех — по образцу мягкого вари-
анта, стеречи — инф. (верно); отче — зв. п. на месте им. п. 
(неверно); в тёме, тёма — результать вокализации редуци-
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рованного (неверно); на земли — мест. п. (верно); в домы 
своя (верно); монасей — по образцу мягкого варианта; пер-
сты — по образцу ср. р.; ради — по образцу одуш. прил.; 
на конех — по мягкому вар.; телесо — влияние мн. ч. (не-
верно); в воротех — по образцу мягк. вар.; холопи — одуш. 
сущ. (верно); очима — исконное окончание; ушми — под 
влиянием слов типа дверьми;

39. Луговыя травы, голубыя небеса, далёкие края, дере-
вянные столы, просторныя поля, красивыя вазы?

40. В усечённой форме; в предложении является опреде-
лением.

41. Правильно. Это усечённая форма причастия.
42. Ошибка в том, что ровныя — это форма род. п. ед. ч. 

Современная форма песенной строки — "Среди долины ров-
ной".

43. Слово первые стало осознаваться как определение к 
слову слёзы. Изначально слово вѣтровыя являлось формой 
род. п. ед. ч. и относилось к слову любви.

44. *Побежу.
45. В форме сослагательного наклонения (формообразую-

щая частица бы стала частью союза).
46. В повелительном. Форма образуется при помощи фор-

мообразующей частицы да и формы 2 л. мн. ч. Да любите.
47. Нет нельзя: воскресе — это форма аориста, а воскрес 

является формой перфекта. Др.-рус.: воскресе, воскреслъ.
48. Плюсквамперфект; обозначала действие, происходив-

шее в далёком прошлом.
49. 1) да. 2) да. 3) да. 4) нет, правильно: есмы. 5) да. 6) 

да. 7) нет, правильно: есте. 8) нет, правильно: есть. 9) нет, 
правильно: еси.

50. 1) да 2) нет, правильно: есть. 3) И все это к тому, 
что оба суть одно взаимно значат. 4) нет, правильно: есмы. 
5) нет, правильно: есть. 6) нет, правильно: есть. 7) нет, пра-
вильно: есть. 8) нет, правильно: есть. 9) нет, правильно: 
есть. 10) нет, правильно: есть. Неверное употребление объ-
ясняется оснознанием формы суть как устаревшей.

51. а) 1. да. 2. нет, правильно: есть. б) 1. нет, правильно: 
есмы. 2. да. 3. нет, правильно: не вем; да. в) 1. нет, правиль-
но: еси. 2. нет, правильно: есть. 3. нет, правильно: есть 4. 
нет, правильно: есть. 5. да. 6. нет, правильно: весть 7. нет, 
правильно: ведомо. 8. да. 

52. прокляты, домоткана — усеченная форма прил.
53. а) вставахом — 1 л. мн. ч. глаг. прош. вр. (непра-

вильно); б) Листья есть, птицы есть (неправильно, должно 
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быть: суть), живаго — прил. м. р. род. п.(правильно); в) пи-
сах — 1 л. ед. ч. глаг. прош. вр. (неправильно); Р а д у й с я -
д е в а б л а г о д а т н а я  (неправильно, должно быть: Р а д у й -
с я д е в О б л а г о д а т н а я )

54. Автор использует архаичные элементы с целью имити-
ровать древнюю речь. Ошибочно употреблены: приях (долж-
но быть прия), и на небе я бе (должно быть бех или бых), 
понял аз грешный (должно быть: и понял есмь аз грешный)

55. а) Купил старец Симон рыбы — вялых судаков и ле-
щей 350... Купил воска на свечи два с половиной фунта... 
Да купил на скотный двор 300 горшков. б) А мелкого дохо-
да двадцать один с половиной барана, девять с половиной 
зайца... три курицы... девяносто [голов] сыра. А мелкого 
дохода семь с половиной блюд масла, восемнадцать хлебов.

Выделенные числительные относятся к собирательным. 
Их особенность в том, что они образовывались от всех чис-
лительных.

56. Три братья — подлежащее, была суть — сказуемое. 
Нач. ф. слова соуть — быть. Глагол была стоит в форме 
двойств. ч., 3 л., прош. вр. (перфект).

57. Прочитайте и переведите текст, определите, в какой 
форме употреблены глаголы. В каком году происходили со-
бытия, описанные в данном отрывке?

В год 945-й.
В этот год сказала дружина Игорю отроки свенельжи на-

дели на себя оружие и одежды, а мы нагие. Пойди, князь,  
снами в дань, да и ты добудешь, и мы, и послушал их Игорь, 
пошел к древлянам за данью и принуждая отдать первую 
дань и применял к ним силу, и воины его, взяв дань, пош-
ли в город свой. Когда же он шел назад, то подумав, ска-
зал дружине своей: "Идите вы с данью домой, а я возвра-
щусь и похожу еще".

58. Сначала начали княжить в Киеве Дидр и Аскольд 
— это одно княжение. А после них — Олег. А после Олега 
Игорь. А после Игоря Святослав. А после Святослава Яро-
полк. А после Ярополка Владимир, который княжит в Ки-
еве, который просветил землю Русскую святым крещением.

Слово иже — это личное местоимение третьего лица. Оно 
образовалось путем сращения местоимения и (он) и части-
цы же. На современный русский язык переводится словом 
который.

59. Переведите фрагмент древнерусской летописи на со-
временный русский язык. В какой форме употреблено при-
лагательное старhишаго, в последнем предложении отрыв-
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ка? Как эта форма была переосмыслена в современном рус-
ском языке? Каким термином в морфологии называется по-
добное явление?

И было 3 брата. Одного звали Кий, другого — Щек, а тре-
тьего Хорив, и сестра их Лыбедь. И сидел Кий на горе, ко-
торая сейчас зовётся Боричев спуск, а Щек сидел на горе, 
которая ныне называется Щековица, а Хорив — на третьей 
горе, которая с тех пор называется Хоривица. Они создали 
городок во имя страршего брата и назвали его Киев.

Слово старhишаго — это форма превосходной степени, ко-
торая переосмыслилась, утратив семантику сравнения. 

60. В год 858-й царь Михаил вышел с воинами берегом и 
морем на болгар. Болгары же, увидев, не могли стать про-
тив, просили, чтобы он их покрестил, и покорились грекам. 
Царь же крестил княжя их и всех болгар и заключил мир 
с болгарами.

С вои — твор. п. мн. ч. (с воинами); на Болгары — вин. п. 
мн. ч.; Болгары — твор. п. мн. ч.; Греком — дат. п. мн. ч.

61. Переведите фрагмент древнерусской летописи на рус-
ский язык. Каким членом предложения является подчёр-
кнутое слово? В чём состоит отличие древнерусских крат-
ких прилагательных от прилагательных в современном рус-
ском языке?

И был около города лес и большой бор. И были ловчии 
(охотники), ибо были они мудрые и смышленые и звались 
полянами. От них же ведут свой род поляне и киевляне до 
сего дня.

(Бор) велик — согласованное определение. Отличие крат-
ких прилагательных древнерусского языка в том, что они 
склонялись.

62. И было у него два дружинника (они были боярами, 
но не его племени), и они отпросились в Царьград со свои-
ми семьями. И пошли по Днепру и, проходя мимо, увидели 
на горе городок. И спросили, говоря: "Чей это город?" Они 
же отвечали: "Были три брата — Кий, Щек и Хорив, кото-
рые заложили этот город и погибли. А мы, их потомки, си-
дим здесь и платим дань хазарам". Аскольд же и Дир оста-
лись в этом городе и, объединив многих варягов, стали вла-
деть польской землей,  когда Рюрик княжил в Новгороде.

Выделенные глаголы употреблены в форме прош. вр. (ао-
рист), дв. ч.; муж — дружинник, воин, свободный человек.

63. Увидев же народы, Иисус взошел на гору. И когда он 
сидел, то подошли к Нему ученики Его.

Оборот — дательный самостоятельный.
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64."И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поста-
вить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, под-
няли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, уви-
дев это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи го-
рода, дадим тебе дань, какую захочешь». И остановил Олег 
воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так 
как было оно отравлено".

Бо — подчинительный союз, "так как", "потому что", 
"ибо"; возможен также перевод "ведь", "же".

65. "Не пристало ли нам, братия, начать старыми словами 
печальных повестей о полку Игореве, Игоря Святославича?"

Отрывок взят из "Слова о полку Игореве". Ны — место-
имение в форме дат. п. мн. ч. (нач. ф. — мы); словесы — 
твор. п. мн. ч. (нач. ф. — слово).

66. Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был пере-
возчиком; был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Дне-
пра, отчего и говорили: «На перевоз на Киев». Если бы был 
Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а между 
тем Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю, и 
великие почести воздал ему, говорят, тот царь, при кото-
ром он приходил...

Бяше — глагол в форме прош. вр. (аорист) ед. ч. 3 л.
67. Мать его была телом крепка и сильна, как мужчина; 

если же кто-то не видел ее, но слышали ее, когда она гово-
рила, то принимали ее за мужчину.

Бесhдqющю — говорящую; однокоренные слова: мнение, 
сомнение...

68. В год 862-й. <...> И принял Рюрик всю власть один, 
и пришел к Ильменю и заложил город над Волховом, и на-
звали его Новгород, и сидел он здесь, княжа, и раздал дру-
жинникам своим волости и города: одному Полоцк, друго-
му — Ростов, третьему — Белоозеро. И по этим городам жи-
вут пришельцы Варяги; первопоселенцы в Новгороде — сло-
вене, а в Полоцке — кривичи, в Ростове — меряне, в Бело-
озере — весь, в Муроме — мурома, и над всеми ними вла-
ствовал Рюрик.

Современное название — Полоцк. Изменение графическо-
го облика связано с падением редуцированных, в результа-
те которого произошло стяжение в группе согласных -ТСК. 
Находити означало приходить, находиник — пришелец (не-
коренной житель). Варязи — форма мн. ч. им. п. (нач. ф. 
— варяг).
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69. И вот пришли странники в этот город. Увидев их, 
юноша с радостью пошел поклонился им, и любезно цело-
вал их, и спросил их, откуда они и куда идут.

Странници — сущ. м. р. в форме им. п. мн. ч. (нач. ф. — 
странник); # — местоимение (вин. п. мн. ч.).

70. Прочитайте древнерусский текст, переведите его. Как 
на современный русский язык переводятся подчёркнутые 
слова? Одинакова ли их частеречная характеристика и син-
таксическая функция? Поставьте эти слова в начальную фор-
му. Какова синтаксическая роль инфинитивов ясти и ходити?

"Через два дня мать, придя к нему, освободила его и по-
кормила, но, еще гневаясь на него, возложила на ноги его 
оковы и велела в них ходить, опасаясь, как бы он опять не 
убежал от нее".

и (1) — мест. его (нач. ф. — онъ); и (2) — союз и. Синт. 
функция инфинитивов — дополнение.

71. "Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом 
и уговаривала принять крещение, но он и не думал прислу-
шаться к этому; но если кто собирался по своей воле кре-
ститься, то не запрещал, а только насмехался над тем. Ибо 
«для неверующих вера христианская юродство есть»; Ибо 
«не знают, не разумеют те, кто ходят во тьме», и не веда-
ют славы Господней; «Огрубели сердца их, с трудом уши их 
слышат, а очи видят». Ибо сказал Соломон: «Дела нечести-
вых далеки от разума»; «Потому что звал вас и не послу-
шались, обратился к вам, и не поняли, но отвергли мои со-
веты и обличений моих не приняли»; «Возненавидели пре-
мудрость, а страха Божьего не избрали для себя, не захо-
тели принять советов моих, презрели обличения мои». Так 
и Ольга часто говорила: «Я познала Бога, сын мой, и раду-
юсь; если и ты познаешь Бога — тоже станешь радоваться".

Живяше — глаг. в прош. вр. (аорист), 3 л. ед. ч. ("она 
жила").

72. "И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к 
вам, приготовьте меды многие в городе, где убили мужа мо-
его, да поплачусь на могиле его и сотворю тризну по своем 
муже». Они же, услышав об этом, свезли множество меда. 
Ольга же, взяв с собою небольшую дружину, отправилась 
налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И 
повелела людям насыпать высокий холм могильный и, ког-
да насыпали, приказала совершать тризну. После того сели 
древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим прислу-
живать им. И сказали древляне Ольге: «Где другие мужи 
наши, которых послали за тобой?» Она же ответила: «Идут 
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за мною с дружиною мужа моего». И когда опьянели древ-
ляне, велела отрокам своим пить в их честь, а сама отошла 
недалеко, а потом приказала отрокам рубить древлян, и ис-
секли их пять тысяч. И Ольга вернулась в Киев и собрала 
войско на оставшихся".

деревляном — дат. п. мн. ч. (древлянам); свезоша — прош. 
вр. (аорист) 3 л. мн. ч. (они свезли); повелh — прош. вр. (ао-
рист), 3 л. ед. ч. (она повелела); отроком — дат. п. мн. ч. (от-
рокам); сóть — глаг. наст. вр., 3 л. мн. ч.; послахомъ — глаг. 
прош. вр. (аорист), 1 л. мн. ч. (мы послали); — яко — под-
чин. союз (когда); (на) ня- мест. 3 л. мн. ч. (за них); сhчи 
— глаг., инф. (сечь, рубить).

73. Прочитайте и переведите отрывок из книги XVI в. 
«Домострой». Дайте синтаксическую характеристику второ-
му предложению текста (А коли сынъ или дщерь слово или на-
казание не слóшаетъ…). К какой части речи относится слово 

А пошлет Бог кому детей, сыновей и дочерей, то забо-
титься отцу и матери о чадах своих всеми силами: обеспе-
чить их и воспитать в доброй науке, учить страху Божию и 
вежливости, и всякому благочинию...

А если сын или дочь слово или наказ не слушает, не бо-
ится и не делает того, что муж, или отец, или мать велит, 
— то плетью постегать, смотря по вине, но побить не при 
людях, а  наедине... Но ни за какую вину ни по уху, ни по 
лицу не бить. А плетью, наказывая, аккуратно бить: и раз-
мно, и больно, и страшно, и здорово.

ино — наречие.
74. "И послал за братом своим, за князем Владимиром 

Андреевичем в Боровск, и за всеми князьями русскими ско-
рых гонцов разослал, и за всеми воеводами на местах, и за 
детьми боярскими, и за всеми служилыми людьми. И пове-
лел им скоро быть у себя в Москве".

Посла — глаг. в прош. вр. (аорист), 3 л., ед. ч. (он по-
слал), по брата — за братом. Разница в употреблении окон-
чания объясняется одинаковостью прочтения букв # и h.

Этимология и сопоставительное 
языкознание

1. Происхождение слов.
2. Этимологический словарь М. Фасмера, Историко-

этимологический словарь П. Я. Черных, Этимологический 
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словарь славянских языков: праславянский лексический 
фонд (под ред. О. Н. Трубачева). В статьях таких словарей 
дается описание слова, его этимология, сопоставление с дру-
гими языками.

3. Деэтимлогизация — это процесс разрушения семанти-
ческих (смысловых) связей между некогда однокоренными 
словами, нмапр.: порох — порошок, стол — столица. Деэ-
тимологизация является основной причиной распада слово-
образовательных гнезд и опрощения основ.

4. Народная этимология. Это явлени заключается в сбли-
жении близкозвучащих понятий. В приведенных примерах 
это явление становится частью речевого портрета персона-
жа, показывающего его наивное мировосприятие.

5. Сращение слов "спаси Бог" с утратой конечного со-
гласного.

6. Слово рубль происходит от слова рубить, т. к. раньше 
этим словом называлась часть, отрубаемая от гривны (сере-
бряного слитка); слово копейка (др.-рус. копейко) происхо-
дит от слова копье, т. к. на этой монете изображался воин 
с копьем. 

7. Не связано.
8. Среда, суббота.
9. На немецком, старославянском и греческом.
10. Терраса.
11. В основе этих слов лежит один образ — яблоко.
12. Абажур, дежурный,
ажурный.
13. д) трапеция.
14. б) декадент.
15. Всеобщий. Панславизм — все
пантеизм — обожествление природы ("бог во всем"); па-

норама - широкий вид местности, а также большая картина 
с объемным первым планом; панисламизм - , пандемия эпи-
демия, охватывающая население значительной части стра-
ны или целого ряда стран; панамериканский - относящийся 
к идее объединения народов всей Америки под главенством 
США, панъевропейский - объединяющий жителей всей Ев-
ропы (Панъевропейский Союз).

16. а) де — 'разрушение' (деформация, деструктивный).
б) квази — 'псевдо, ненастоящий' (квазичастица, ква-

зиэлемент).
в) ре- — 'движение обратно, восстановление' (реверсион-

ный, ретардация, рекреация).
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г) прото- — 'первый' (протозвезда, протопоп)
д) суб- 'между' (субконтинентальный, субморф).
17. Июль.
18. Из греческого: грамматика, семантика, филология, 

фонетика, этимология; из латыни: лингвистика, литера-
тура, пунктуация, транскрипция, цитата.

19. Филология ("любовь к слову"), семасиология ("на-
ука о значении"), семафор ("несущий знак"), фара ("несу-
щая (свет)"), парус ("несущий"), философия ("любовь к му-
дрости").

20. Образуйте термины по предложенной модели. Каждое 
явление проиллюстрируйте примером из списка:

а) старославянизмы (единый, нрав); б) китаизмы (джон-
ка, женьшень, чай); в) полонизмы (вензель, зразы, франт); 
г) грецизмы (галактика, парус, фонарь); д) тюркизмы (кар-
ман, сундук, товарищ).

21. От слова бры ('бровь').
22. От слова ткнуть. Дотошный — делающий все до ме-

лочей ("до точки").
23. Помню (вспоминать, память); мгновенье (миг), передо 

(пред), мной (меня), явилась (явление), мимолётное (лечу), 
виденье (вижу).

24. а) свет // свеча // освещать; б) погащивать // гость // уго-
щение; в) отомкнуть // замок // замочек // замыкать; г) раз-
минать // замну // мять; д) гну // согбенный // сгинул // сги-
бать.

25. Звук — звякать, тугой — тяга, мука — мять, хруст — 
хрящ, смута — мятеж, узы — вязать, погрузиться — грязь, 
упругий — напрягать.

26. Происхождение фамилии от слов, обозначающих одну 
профессию: кузнец, коваль, ковач.

27. Они происходят от глаголов: гусли — от гудеть, вес-
ло — от вести, масло — от мазать, ясли — от есть.

28. Они происходят от звукоподражаний.
29. Утробный и внутренний, утренний и завтрак. Лиш-

нее слово — утрата. В слове утрата начальное у- является 
приставкой, в остальных — частью корня. В слове завтрак 
в происходит из у (*заутрак).

30. Сокровище, крышка, покрывало, укрытие.
31. Проволока, облако, наволочка.
32. Окно.
33. а) соха — пахотное орудие с широкой, т. е. ветвистой, 

рабочей частью, сохатый — с ветвистыми рогами, посох — 
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суковатая палка, т. е. у всех трех слов общая сема — ; б) 
пригожий — тот, что может пригодиться, негодяй — негод-
ный; в) стол — то, что можно застлать чем-то, постель — то, 
чем стелют; г) в словах еда — яд — яство начальный глас-
ный происходит из ятя.

34. а) горло, ожерелье, жерло; б) воздух, дыхание, отдых, 
душа, дышло, вздох; в) ведьма, вежливый, невежда, невежа, 
сведущий; г) дань, подать, дать, подарок, Дарья.

35. Являются. Исконное значение слова трава — то, что 
пригодно в пищу.

36. Колесо, около, кольцо, колея.
37. От слова вѣдать. Свѣдетель.
38. От слова быкъ. Бъчела.
39. Лукавый, лукоморье, лук (оружие), разлука.
40. Слова присяга, недосягаемый, посягать, осязать име-

ют общий этимологический корень СЯГ // СЯЗ. Объясните 
смысловую связь этих слов и установите исходное значение 
корня, объединяющее их.

41. Тягач — состязание, посягать. Друг — друзья, под-
виг — подвизаться.

42. Скудный — тот, который щадит.
43. в) заколка.
44. в) запруживать
45. а) пряжа.
46. Являются. Все они восходят к корню ток-/тек- со зна-

чением движения, который впоследствии развил новые зна-
чения.

47. От слова *хитить. Их можно назвать однокоренными 
только с исторической точки зрения. С точки зрения син-
хронии это разнокоренные слова (в них произошел процесс 
опрощения).

48. а) кольцо; б) колобок; г) одноколка; д) ; е) калач; ж) 
около.

49. Гончар (от горн), кочегар (от кочерга).
50. урод и юродивый; юг и ужин; приют и утлый; уха и 

юшка; узы и союзник.
51. Чаща, частый.
52. а) мрак: морока, морочить, меркнуть; б) влачить: воло-

чить, облако; в) беречь: небрежный, берегу; г) время: веретено, 
вертеться, вращать, воротить.

53. Очевидно, заочный, воочию, очки.
54. *sъpn-. Изменения связаны с процессом падения реду-

цированных (беглость О) и с упрощением групп согласных. 
Успение — смерть, усыпальница — гробница.
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55. а) владыка, волость, обладать; б) оболочка увлече-
ние (полногласие / неполногласие, упрощение групп соглас-
ных *bv).

56. Подражать, дорога
57. д) улица.
58. 'Находящийся рядом, смежный с чем-то’.
59. г) раздобыть.
60. Опрощение: вил-к-а — вилк-а, меш-ок-ъ — мешок, 

порош-ок-ъ — порошок, крыл-ьц-о — крыльц-о, стол-иц-а 
— столиц-а, кор-ич-н-ев-ый — коричнев-ый, сват-ьб-а — 
свадьб-а, де-л-о — дел-о, втихомолку — втихомолку, жи-
вот, корыто

усложнение основы: зонтик, фляжка, 
красить, сердиться 
61. Кос-а — чес-а-ть; крас-н-ый — крас-ив-ый; на-род-ъ 

— на-род-и-ть-ся; с-ня-ть — вз-я-ть; жёл-т-ый — зел-ён-ый; 
за-кон-ч-и-ть — на-ча-ть; с-прав-а — с-прав-ед-лив-ый; прав 
— прав-д-а; кол-ен-о — чел-ядь; плем-я — плод.

62. Мас-л-о — масл-о, маль-ч-ик-ъ — мальчик, по-зор-
и-ть — позор-и-ть, в-гор-яч-ах-ъ — в-горяч-ах, о-кол-иц-а 
— околиц-а.

63. Кол-ьц-о — кольц-о, мы-л-о — мыл-о, прек-о-слов-и-
ть — прекослов-и-ть, подо-шв-а — подошв-а, благ-о-да-р-н-
ост-ь — благ-о-дар-н-ость.

64. На-дм-енн-ый — надменн-ый, по-чт-и — почти, из-
ум-и-тель-н-ый — изуми-тельн-ый, без-да-р-ь — без-дарь, съ-
ед-об-н-ый — съ-ед-обн-ый.

65. За-вис-т-ь — зависть, жм-от-ъ — жмот, за-раз-а — 
зараз-а, не-за-да-ч-а — не-зада-ч-а, не-ис-треб-им-ый — не-
истреб-им-ый.

66. У-прёк-ъ — упрёк, об-(в)ыч-ьн-ый — обыч-н-ый, 
страс-т-ь — страсть, при-я-т-н-ый — прият-н-ый, на-мёк-ъ 
— намёк.

67. Па-смур-н-ый — пасмурн-ый, с-норов-к-а — сноровк-а, 
жи-в-ост-ь — жив-ость, за-да-т-ок-ъ — за-дат-ок, ис-треб-и-
тел-ь — истреб-и-тель.

68. Дуть, знать, стать, дать, жить, брать, (по)грясть, 
тлеть, слыть, рыть, жить, дуть. Процесс сокращение мор-
фем в основе — опрощение.

69. В основе этих слов произошло сокращение числа мор-
фем за счёт слияния аффиксов с корнем. Опрощение.

70. В каждом из этих слов часть корня была переосмыс-
лена как суффикс, в результате чего основа стала члени-
мой. Усложнение. 
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71. б) обед.
72. Облагать. В остальных словах произошло упрощение 

групп согласных (*bv).
73. В «Записках об уженье рыбы» С. Т. Аксакова есть 

такая фраза: «Линь, покрытый липкой слизью, льнет к ру-
кам». Отметьте в этом предложении исторически родствен-
ные слова. По какому признаку названа рыба линь?

74. От слова садить, т. е. сало — это "то, что осело". Со 
словом мыло его объединяет отглагольное происхождение.

75. К слову "еда".
76. в) *букага.
77. в) сумерки.
78. От слова горний ("верхний"). Горница — верхняя ком-

ната.
79. От слова мошна. Мошенник — вор, крадущий кошель-

ки, карманник.
80. От слова зоркий. Со словом рука оно не было связа-

но, а сблизилось с ним впоследствии в результате фонети-
ческого сходства.

81. а) партия.
82. г) лермонтовед. Наложение (диффузия) морфем.
83. г) Феофил.
84. г) ‘любящий коней’.
85. Происхождение от слова Ника "победа".
86. б) Владимир.
87. Яков.
88. Искусственный язык — язык, созданный целенаправ-

ленно для человеческого общения (напр., эсперанто, вола-
пюк). Мертвый язык — язык, который не используется в 
живом общении, известный, как правило, по памятникам 
письменности. Мертвые языки могут обслуживать ту или 
иную сферу общения (например, церковную). Примеры мерт-
вых языков: латынь, древнегреческий, старославянский.

89. Литературный язык.
90. Украинский, словацкий, белорусский, чешский, бол-

гарский, сербский, русский, лужицкий.
91. В индоевропейскую семью. Они долгое время высту-

пали в роли литературных языков.
92. К южнославянской группе. Старославянский язык 

был первым литературным языком всех славян, впослед-
ствии он послужил основой формирования церковнославян-
ского языка. Отдельные слова старославянского языка (ста-
рославянизмы или церковнославянизмы, славянизмы) проч-
но вошли в русский литературный язык.
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93. а) грузинский; б) латышский; в) армянский; г) немец-
кий; д) литовский.

94. а) немецкий, литовский, русский, греческий, осетин-
ский, чешский, сербский, таджикский; б) венгерский, фин-
ский; в) тюркская семья: татарский, азербайджанский, ту-
рецкий; г) грузинский, чеченский.

95. Русский, украинский, белорусский. Древнерусский 
язык — язык восточнославянской народности (XI-XIV вв.), 
ставший предком для всех восточнославянских языков.

96. Старославянский / церковнославянский.
97. «Цем крицать да на сябя тянуть, вяслом гряби да 

белый свет ня кляни». Полное, или сильное, яканье, т. е. 
неразличение фонем <a> и <э> после мягкого согласного в 
первом предударном слоге и совпадение их в звуке ['а].

98. «Чем кричать да на сибя тянуть, вяслом гриби да бе-
лый свет ни клини». Яканье. В отличие от предыдущего за-предыдущего за- за-
дания, в этих примерах представлено умеренное яканье, т. 
е. неразличение фонем <a> и <э> после мягкого согласно-
го. Перед твердым согласным они совпадают в звуке ['а], а 
перед мягким — в звуке [и].

99. Произнесение этих слов зависит от характера ударе-
ния. Если ударение подвижное, то на месте [о] произносит-
ся [у ҇о], если ударение неподвижное, то произносится [о]. 
Сну ҇оп, стон, гром, сту ҇ог, сок, год, ву ҇ол, ку ҇от.

100. Если ударение в литературном языке падает на по-
следний слог, то в заонежском диалекте, оно переносится на 
первый, если в литературном языке ударение падает на лю-
бой другой слог, кроме последнего, то ударение сохраняет-
ся. «А на кобы ́ле в го ́сти пое ́хать не хо ́чешь?».

101. Врага, врази, моóци, моóкы.
102. Предлог, междометие, существительное, прилага-

тельное, глагол.
103. Златороги, мраз.
104. От слова prah "порог".
105. Возможно, может быть, должно быть.
106. По ́лубрат, полуо ́стров.
107.

Русский Украинский Белорусский Польский Чешский Болгар-
ский

волк вовк воўк wilk vlk вълк
ночь нiч — noc — нощ
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кость кiсть косць — kost —
молодой — малады — mladý млад
один — адзiн — jeden един
вечер вечiр — wieczór večer —
песок пiсок — piasek — —
река — рака — řeka —
оборона — — obrona obrana —
соль сiль — sól — —

108. Позволить.
109. Рюкзаки.
110. В слове marzli (они мерзли) сочетание rz произно-

сится раздельно: РЗ, в остальных оно произносится как Ж: 
rzepa [жэпа] — репа, gorzeli [гожели] — они горели, burza 
[бужа] — буря, grzech [гжех] — грех.

111. Вячеслав.
112. не прижиматься — nesiglausti; беречься — saugotis.

113.

Украинский Русский Украинский Русский

сон сон кiнь конь

повний полный сiль соль

сiк сок вiк век

пiл пол лед лёд

вечiр вечер вовк волк

овес овёс товстий толстый

дiло дело дiл дол

кiсть кость рило рыло

довг долг кiт кот

риба рыба лоб лоб

114.

Белорусский Русский Белорусский Русский

дзiкабраз дикобраз жанiх жених
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жарабец жеребец рака река

ныцiк нытик дзень день

цяпло тепло рысунак рисунок

жываглот живоглот дзяруга дерюга

пiва пиво бяроза берёза

рэпа репа парадак порядок

жыта жито дзiця дитя

калена колено цесць тесть

пярына перина цень тень

115.

Сербохорватский Русский Сербохорватский Русский

пас пёс мед мёд

клен клён отац отец

лав лев лан лён

род род болан болен

мео мел лаж ложь

дошао дошёл во вол

зао зол (прил.) горак горек

го гол (прил.) раж рожь

село село (сущ.) бео бел

полет полёт осао осёл

116.

Польский Русский Польский Русский

męka мýка gniazdo гнездо
sen сон lato лето
trzy три ręka рука

jesień осень ząb зуб
las лес krzyk крик
dąb дуб łeb лоб

orzeł орел jeden один
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moc мочь (сущ.) rzeka река
półtora полтора wianek венок
wiara вера północ полночь

117.

Чешский Русский Чешский Русский

dům дом prst перст
smrt смерть řeč речь
řeka река číslo число
hrad город žít жить

město место král король
vlk волк vlna волна

člověk человек věnec венец
žena жена stůl стол
bít бить tvrdý твердый

silný сильный vrah враг

118.

Русский Болгарский Польский Чешский
молодой млад młody mladý
сторона страна strona strána
голова глава głowa hlava
корова крава krowa kráva

полотно платно płótno plátno
сторож страж stróż stráž
ворона врана wrona vrana
мороз мраз mróz mraz
голод глад głód hlad
золото злато złoto zláto

119. 1-г,2-а, 3-в, 4-е, 5-б, 6-д.
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120.а) Будет и на нашей улице праздник; б) Что посеешь, 
то и пожнешь; в) Убить двух зайцев одним выстрелом; г) Кот 
из дома — мыши в пляс; д) Ворон ворону глаз не выклюет; 
е) Сапожник всегда без сапог; ж) Слово — серебро, молчание 
— золото; и) Поспешишь — людей насмешишь; к) Мой дом — 
моя крепость; л) Береженого Бог бережет; м) Из огня да в по-
лымя; н) Каков поп, таков и приход.


