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Ответы на задания очного тура олимпиады  
«Будущие исследователи – будущее науки» 

 7-9 классы 
1. [табой]- [адбой], [лош]-[шло], [кам’ин]-[камн’и], [щ’олак]-[щ’олка] 
2. «Хвостик»   различает в печатном варианте буквы щ и ш, обозначающие разные звуки, которые 
в некоторых случаях указывают на разное значение  слов и словоформ (например, вещать-
вешать, защита-зашита, прощение-прошение).   
3. Народно-разговорные названия отражают признак домашнего животного: буренка - бурый; 
хрюшка – хрюкать; несушка – нестись.   
4. Красная шапочка; Золушка; Снежная королева; Кот в сапогах. 
Г.-Х. Андерсен написал сказку «Снежная королева».   
5. томичи, туляки, одесситы, куряне, ярославцы 
6.  во всех словах, кроме  слова «рогатина», суффикс –ин- имеет значение единичности. 
7. . подпол, подвал – приставочной способ; подъезд, подпись, поднос - безаффиксный способ; 
поддувало – суффиксальный способ; подхалим - непроизводное слово. 
8. Слово боязно является сказуемым в безличном предложении, слово боязливо – обстоятельством 
образа действия. 
9. 1.Во время объяснения материала учитель обращает внимание учеников на доску. 2. Чтобы 
речь была правильной и красивой, нужно владеть великим русским языком. 3. Слуга подражал 
барину. 4. Все уроки отличались разнообразием. 
 
10.  Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу, он спотыкался 
о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вскакивал, не замечая боли, не слыша 
своего крика. 

     Предложение сложное, бессоюзное, повествовательное,   невос  
      клицательное, состоит из двух простых. 
a) простое, двусостав., полное,  распростр., осложнено обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом.  
b) простое двусостав., полное, распростр., осложнено однородными сказуемыми и 

обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами. 
 
                  

II. 
1.  Молодой Петербург застраивался, хорошел. Нева, Фонтанка, Мойка, каналы одевались в 
тесаный гранит, отечественные и западноевропейские зодчие состязались в искусстве воздвигать 
величественные дворцы, хоромы вельмож, казенные палаты, храмы. 
      Только по одной большой дороге ежегодно проходило через заставу в Петербург до двадцати 
тысяч пешеходов: крестьяне покидали убогие деревни, дома под соломенными крышами и 
устремлялись на заработки, чтобы скопить деньжонок на уплату оброка помещику. Немалое число 
крестьян приплывало в столицу водой на плотах, баркасах и баржах с грузом строительных 
материалов. Чрезмерным трудом, ценою болезней, а нередко и смерти, влача зачастую 
существование бесприютных псов, они с большим радением приукрашали царствующий город. В 
иные незадачливые годы, когда лихорадки, желудочные заболевания и другие недуги нещадно 
косили строительных рабочих, пятая часть их ложилась костьми в заболоченные земли 
Петербурга, и тысячи кормильцев не возвращались к своим семьям. 
 
2.  Историзмы: вельможа, казенная палата, хоромы, застава, оброк, помещик, приказчик, староста 
(сельский), артель,  
     Архаизмы: радение, костьми, скопище 
 
3. Художественный стиль, повествование. 


