
Задание 1. Прочитайте отрывок из рассказа М.Горького «Как я учился».
Напишите буквы, названные в этом отрывке, и укажите звуки, которые они
обозначали. Напишите, какова судьба этих букв в истории русского
алфавита.

Долго – с месяц и больше – маялся я на изучении слогов, но стало ещё
трудней, когда дед заставил меня читать Псалтырь, написанный на
церковнославянском языке. Дед хорошо и бойко читал на этом языке, но он
сам плохо понимал его различие от гражданской азбуки. Для меня появились
новые буквы пса, кси, дед не мог объяснить, откуда они, бил меня кулаком по
голове и приговаривал:

- Не покой, дьяволёнок, а пса, пса, пса!

Это была пытка, она продолжалась месяца четыре, в конце концов я научился
читать и «по-граждански», и «по-церковному», но получил решительное
отвращение и вражду к чтению.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Задание 2. Некоторые наречия места возникли в древнерусском языке путём
сращения древних местоимений различных разрядов с указательной частицей
де. Например:

Къ (местоимение) + де (частица) = къде (наречие);

Въсь (местоимение + де = въсьде;

Съ (местоимение) + де + сь = сьдесь

(В последнем примере наблюдается удвоение односложного местоимения
сь.)

а) Дайте современные соответствия приведенным древнерусским наречиям и
назовите фонетический процесс, который произошел с согласными звуками
после утраты древних сверхкратких гласных, обозначавшихся буквами ъ и ь.



б) Укажите разряд корневых местоимений и приведите по одному примеру
этимологически однокоренных слов к каждому наречию.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Задание 3. К какому роду относится слово дружище? Определите падеж
этого слова и скажите, в чем особенность употребления этого слова в
современном русском языке?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Задание 4. Прочитайте отрывок и определите значение устаревшего
выражения писать мыслете?

Холм насыпан. На рассвете

Пир окончен в дождь и грязь.

И причетники мыслете

Пишут, за руки схватясь.

(А.К.Толстой)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



Задание 5. В старорусских деловых текстах (исторического периода
Московской Руси) очень часто встречаются выражения: куда коса ходила,
куда топор ходил, куда соха ходила, куда плуг ходил, куда секыра (секира)
ходила. Прочитайте отрывки документов и ответьте на вопрос: какое
значение имели эти устойчивые выражения?

1) Се азъ Исакъ Семеновичъ далъ есми в манастырь игумену и братие во
общину со всеми угодьи, куды ходили коса и секыра, по старине и въ
векы. (Вкладная грамота, ХV в.)

2) Продал есмя деревню с лесом и с пашнею и с сенными покосы и со
всеми угодьи, куды изстари ходилъ плугъ и соха и коса и топор по
старым межам и граням и урочищам. (Купчая грамота, 1683 г.)

3) А обе те деревни есмя продали съ орамыми землями и съ пожнями и съ
сенными покосы и куда ходить плугъ и соха и коса и серпъ. (Купчая
грамота, 1508 г.)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Задание 6. Определите типы придаточных предложений и средства их связи
с соответствующими главными предложениями.

На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный
к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он
никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято
отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, от чего,
конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи
столицы, на Ладожском берегу есть такое превосходное место, как Корела,
где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею
населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

(Н. Лесков. «Очарованный странник»)

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Задание 7. В русском языке существуют фразеологизмы, восходящие к
библейско-евангелическим текстам, переведенным на старославянский язык.

1. Напишите значения следующих фразеологизмов:

хлеб насущный – ___________________________________________________

манна небесная – ___________________________________________________

притча во языцех – _________________________________________________

разверзлись хляби небесные – ________________________________________

камень преткновения – ______________________________________________

2. Составьте предложения с данными фразеологизмами.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Задание 8. Определите значение и роль слова «да» в следующих
предложениях:

а) Да я никуда и не ухожу. (Т.Н.Толстая) _____________________________

б) Да, сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. (Т.Н.Толстая)

_______________________________________________________________



в) Андрей поддержал нас в этой трудной ситуации, сказав свое твердое «да».

________________________________________________________________

г) Все проходит, да не все забывается. (И.А. Бунин)

________________________________________________________________

д) Да нет, не может быть. (И.А. Бунин)

________________________________________________________________

Задание 9. О чем идёт речь в данной фразе из поучения XVII в. «О книгах
истинных и ложных»?

Волховникъ, волхвующее птицами и зверми, еже есть храм трещитъ,
ухозвонъ, воронограй, курокликъ, мышепискъ, окомигъ, огнь бучитъ, песъ
воетъ. (Словарь русского языка ХI-ХVII вв.)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Задание 10. Прочитайте текст. Ответьте на поставленные автором вопросы.
Напишите сочинение-рассуждение. Напишите, что лично Вам дает знание
истории своей страны.

Мою первую учительницу звали… К стыду своему, я не помню, как ее
звали, но помню ее…. И в один из общевыходных она велела собраться у
школы, но не всем, а тем, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел, пришел
одним из первых…. И под предводительством первой учительницы
переулками, садами и дворами мы вышли … к дубу.

- Это самый древний житель нашего города, - сказала первая учительница.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу,
я помню до сей поры его грубую теплоту: теплоту ладоней, пота и крови моих
предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к



прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал
безмерно богатым.

…Я прожил без малого шесть десятков и все никак не могу понять, как
можно не восторгаться, не любить, а то и просто не знать  истории родной
страны. Откуда это массовое поветрие? От вульгарного ультраклассового
представления, что монархическая Россия не стоит нашей благодарной
памяти? От спесивого полуграмотного убеждения, что история ничему не
учит? От низкого уровня преподавания истории в школах?

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать
оной есть постыдное малодушие.

Так говорил Пушкин.

(Борис Васильев. «Летят мои кони»)


