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ВВЕДЕНИЕ

Пособие «Русский язык. Практикум по орфографии  
и пунктуации» разработано с целью индивидуализации об-
учения русскому языку студентов-бакалавров всех специ-
альностей в Московском государственном институте куль-
туры и адресовано, в первую очередь, студентам, нуждаю-
щимся в дополнительной работе для повышения уровня 
орфографической и пунктуационной грамотности в пись-
менной речи.  

Для реализации этой цели целесообразно начинать 
знакомство со студентами с проведения диагностического 
диктанта, позволяющего выявить у обучающихся реаль-
ный уровень владения письменной речью. На основании 
результатов диагностического диктанта формируется спи-
сок студентов, нуждающихся в дополнительной работе для 
повышения уровня грамотности. 

Пособие может использоваться для практической ра-
боты студентов на образовательном портале МГИК: в курс 
«Русский язык (индивидуальный практикум)» помещают-
ся соответствующие материалы из Пособия, которые про-
рабатываются студентами, проверяются и оцениваются 
преподавателем с публикацией на портале комментариев  
к выполненной работе. В ответном комментарии студент 
может выполнить работу над ошибками или задать вопро-
сы преподавателю.  

Пособие состоит из двух частей. 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ представляет собой краткое изложение 
наиболее сложных правил орфографии и тренировочные 
упражнения, расположенные по принципу от простого  
к сложному, что позволяет студентам осваивать и закре-
плять полученные навыки в целесообразном контексте  
и практике употребления.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ содержит правила постановки знаков 
препинания в письменном тексте, освоение которых также 
предполагает оптимальный алгоритм освоения пунктуа-
ционных норм и приобретения практических навыков пу-
тем выполнения ряда тренировочных упражнений. 

Уважаемые студенты!
 
Предлагаемое Пособие рассчитано на ваше вниматель-

ное изучение и добросовестное выполнение содержащихся 
в нём заданий. Оно призвано не осложнить вашу студен-
ческую жизнь, а напротив – сделать вас компетентными  
и уверенными в себе людьми как относительно профессио-
нальной деятельности, так и в обычной жизни, потому что 
только грамотный человек, свободно излагающий свои мыс-
ли как устно, так и письменно, способен чувствовать себя  
(и реально быть!) профессионалом во всех отношениях. 
Ведь какую вы ни выбрали профессию в сфере культуры,  
как ни сложится ваша будущая деятельность, вам предстоит 
общаться с коллегами, подчинёнными или руководителями, 
писать письма, составлять деловые документы на русском 
языке, участвовать в общественной жизни, в которой гра-
мотная письменная речь занимает далеко не последнее ме-
сто.  Я уже не говорю о профессии журналиста, для которого 
русский язык – основное орудие труда!  

Работа над освоением (углублением, совершенствова-
нием) навыков грамотной устной и – особенно –  письмен-
ной речи должна вестись систематически, регулярно и по-
степенно, потому что только в этом случае можно достичь 
реальных результатов. Наш язык достаточно сложен, он  



не терпит поверхностного к себе отношения. Предлагаемые  
в Пособии упражнения являются тренировочными. Это зна-
чит, что при добросовестном их выполнении вы можете  
(и должны!) приобрести навыки грамотной письменной 
речи, т.е. узнавать изученные орфограммы и пунктограммы 
и применять к ним освоенные правила в любой речевой си-
туации, в любом письменном тексте. 

Желаю успехов!

В.А. Садикова
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Раздел 1. ОРФОГРАФИЯ

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ, 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ

Знаете ли вы, что корень – главная часть слова; по ней 
можно подобрать однокоренные слова, в которых на прове-
ряемую гласную падает ударение. Все однокоренные слова  
с гласной в корне, проверяемой ударением, пишутся одинако-
во. Если под ударением в корне буква «ё», то без ударения надо 
писать «е». Например, дрожа̀ть – дро̀жь; запев̀ать – пѐть, 
пѐние; привидение – вѝд, вѝдеть; примиря̀ть – мѝр, мѝрный, 
смѝрный; примеря̀ть – измѐрить, мѐра; свекольный - свёкла.

Тренировочные упражнения

1) Подберите к данным словам такие однокоренные сло-
ва, чтобы на выделенную гласную падало ударение. Таким об-
разом вы проверите правописание гласной в корне. Запишите 
в тетрадь данные слова вместе с подобранными вами прове-
рочными словами. Проставьте ударение. 

Водяной, вода – …; земляной, земляника, земельный –  …; 
закалить, закалённый – …; заколоть, наколоть, проколоть – 
…; стена, стенной – …; стирать, стиральный – …; стеклянный, 
стекольщик, стекло, стекловидный – …; звонить, дозвонить-
ся – …; договориться, договорённость – …; зелёный, зеле-
неть, зеленить; смешно, смеяться, смешливый – …; казаться, 
показать – ….

2) Определите, являются ли однокоренными следую-
щие пары слов: ПЕРЕПЛЁТЧИК – ПЛЕТЕНЬ; ПРОЯВИТЕЛЬ –  
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ЯВЛЕНИЕ; РАСПОЛОЖЕНИЕ – ПОЛОТЕР; ЛИСТВЕННИЦА – 
ЛИСТВЕННЫЙ; УВЕРЕННОСТЬ – ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ; ПО-
ВЕРХНОСТЬ – ВЕРХОВНЫЙ; РАЗВЕВАТЬСЯ – РАЗВИВАТЬСЯ.  
Обоснуйте свою точку зрения, т.е. найдите корень слова, 
подберите однокоренные слова, которые могли бы служить 
проверочными. 

3) Найдите в предложениях слова с гласными (в корне), 
проверяемыми ударением, выпишите их.  Подберите и запи-
шите проверочные однокоренные слова.

1. К сожалению, однополчане не смогли встретиться. 
2. Гляжу в окно: под горою качается лес. 3. Последние лучи 
заходящего солнца блеснули из-за горизонта. 4. Звено еди-
ногласно решило, что друзья должны помириться. 5. Сырые 
дрова стреляли в печи, в трубе свистел ветер. 6. Развеваю-
щиеся на ветру волосы ей мешали. 

4) Спишите предложения, вставьте в корнях слов пропу-
щенные гласные, проверяемые ударением. В скобках укажите 
проверочное слово.

1. Они позн…комились в …сеннем л…су. 2. Р…било в гл…
зах от цв…тных од…яний актеров. 3. Л…дяной к…рой покры-
лось озеро.  4. Подн…лось солнце и зал…ло ярким светом л…
сную п…ляну. 5. На небе пост…пенно про…вился след от с…
молёта. 6. Расч…щать дорогу после такого сн…гопада было 
не очень пр…стое дело. 7. Зв…рёк ок…зался очень провор-
ной и, видимо, совсем м…л…дой  л…сой. 8. Никому не х…
телось прерывать зат…нувшееся м…лчание. 9. Т…мнота  
не пом…шала л…снику найти н…ру л…сицы – её ж…льё.  
10. Желание пом…гать в б…де –  неоц…нимое качество человека.  
11. Неув…дающий талант не покинул его и в зрелом воз-
расте. 12. Мы х…тим обог…титься знаниями. 13. Её осл…пи-
тельная кр…сота никому не д…вала покоя. 14. Он посв…тил 
свое произведение другу. 15. Просв…тительская де…тель-
ность была его призванием. 16. Ему был необх…дим гл…ток  
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свежего воздуха. 17. Пес ст…рожил дом. 18. Х…лодная зимняя 
погода см…нилась, нак…нец, в…сенним пот…плением. 18. Он 
посв…тил фонариком, чтобы тр…па стала в…дна. 19. Ст…ро-
жилы пок…зали дорогу к бл…жайшему нас…лённому пункту.  
20. Ск…зать –  ещё не значит вып…лнить.

ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА

Знаете ли вы, что далеко не все гласные в корне слова 
можно проверять подбором однокоренных слов. Целый ряд 
корней в русском языке подчиняется историческим чередо-
ваниям. Написание чередующихся в корнях гласных и – е, 
а – и, им – а(я), ин – а(я) может зависеть 1) от ударения;  
2) от согласной буквы, перед которой находится гласная  
в корне; 3) от суффикса, следующего за корнем; 4) от значе-
ния корней.

1) УДАРЕНИЕМ определяется написание гласных в конях
-гар-         – -гор-: зага̀р, нага̀р, уга̀р (под ударением) НО: заго-

рѐлый, угорѐть, подгор̀ать, погорѐлец (без ударения);
-зар-  –  -зор-: за̀рево, зо̀рька, зо̀ри (под ударением пишет-

ся так, как произносится), НО: заря̀, зарнѝца, озаря̀ть, озарѐ-
ние (без ударения);

-клан- – -клон-: кла̀няться, покло̀н, скло̀н (под ударением 
пишется так, как произносится), НО: поклонѝться, поклонѐ-
ние, склоня̀ться (без ударения); 

-плав- – -плов-:  в безударном положении буква о пи-
шется только в двух словах: пловѐц, пловчѝха. В остальных 
случаях пишется а: плавучий, поплавок, плавник, плавунец 
(жук-плавунец). 

2) СОГЛАСНОЙ, которая стоит за гласной буквой в корне, 
определяется написание корней

-кос(н)- – -кас-:  коснуться, прикосновение, НО: касать-
ся, касательная (перед согласной н пишется о, в остальных  
случаях – а);



11

-лаг- – - лож-: излагать, полагать, предлагать, НО: изло-
жить, предложить, положить (перед согласной г пишется 
а, перед согласной ж пишется о);

-раст- – - ращ- – - рос-: вырасти, возраст, растение, вы-
ращенный, НО: выросла, водоросли, поросль. (перед ст и щ  
пишется а, в остальных случаях  –  о); 

-скак- – - скоч-:  прискакать, обскакать, на скаку, НО: за-
скочить, выскочка, (а пишется только перед к; перед ч пи-
шется о).

Примечание: различайте глаголы заскакать, т.е. «начать скакать»  
и заскочить, т.е. «зайти ненадолго». 

3)  От СУФФИКСА, следующего за корнем, зависит право-
писание корней -бир- – -бер-, -дир- – -дер-, -мир- – -мер-, 
-пир- – -пер-, - тир- – -тер-, -блист- – -блест-, -жиг- – -жег-, 
-стил- – -стел-, -чит- – -чет-, им – а(я), ин – а(я): прибирать – 
приберу; задирать – задеру; замирать – замереть; умирать – 
умереть; запирать – запереть; стирать – стереть – вытереть; 
блистать – блестеть, блесна, блеснуть; выжигать – выжег; 
устилать – устелить; вычитать – вычет, вычесть; сжимать – 
сжать, занимать - занять (гласная и пишется, если после кор-
ня следует суффикс - а-; в остальных случаях  в корне пишет-
ся е).

Примечание: слова сочетать, сочетание, чета, образованные от кор-
ня - чёт-, не подчиняются этому правилу.

4)  По ЗНАЧЕНИЮ различается написание корней
-мок-(-моч-) – - мак- – в словах со значением ‘пропускать 

жидкость; терять свои качества, находясь долгое время  
в воде’ пишется корень - мок-(-моч-): промокательная бу-
мага, непромокаемый плащ, вымоченная рыба; в словах  
со значением ‘погружать в жидкость’ пишется корень -мак-: 
макать хлеб в сметану, обмакнуть кисть в краску;
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-равн- – - ровн- – в словах со значением ‘равный, наравне, 
одинаковый’ пишется корень - равн-: поравняться с грузови-
ком, равнение по росту; в словах со значением ‘прямой, глад-
кий, ровный’ пишется корень - ровн-: выровнять клумбы, 
выровненная площадка, подровнять челку.

Обратите внимание! Правописание слов равнина, ро-
весник, поровну, уровень, сровнять (с землёй) надо запом-
нить. 

Есть исключения в правописании и других корней: ут-
варь, отрасль, росток, ростовщик и производные от них, 
правописание которых также следует запомнить. 

Тренировочные упражнения

1) Найдите слова с чередующимися гласными в корне. Под-
черкните гласную, вспомните правило, которым регулиру-
ется правописание. 

1. Солнце уже коснулось горизонта. 2. Тихо ночь ложит-
ся на вершины гор. 3. Туристы предполагали добраться  
до озера к вечеру. 4. А восток всё горит- разгорается.  
5. Их лица покрывал весенний загар. 6. Всё растет на све-
те, выросли и дети. 7. С нами поравнялась рыбачья лодка.  
8. Мы выбрали для палатки место поровнее. 9. Мы только  
на зорьке вышли к опушке леса. 10. Над лесом разлилась заря.  
11. Над рекой, наклонясь, что-то шепчет камыш.  
12. От неожиданности мальчик вскочил на ноги. 13. Да отсю-
да, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.  
14. Борьба пловцов была очень напряжённой. 15. Жук-пла-
вунец живет в стоячей воде. 16. Кувшинка плавала со-
всем близко от берега. 17. На листьях еще блестит роса.  
18. Во мраке молнии блистали. 19. Степь расстилалась до са-
мого горизонта. 20. Преклонение перед авторитетом руко-
водителя было беспрекословным.
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2) Найдите в стихотворных строках слова с чередующи-
мися гласными в корне. Выпишите эти слова, подчеркните 
корни, найдите правило, которым определяется правописа-
ние гласной. 

1. Касаясь трех великих океанов,  
страна лежит, раскинув города.  
(К. Симонов) 

2. Горят, как прежде, над Москвой зарницы,  
но стала жизнь в селе у нас иной.  
(Я. Шведов)

3. Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо… 
(В. Маяковский)

4. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом… 
(Б. Окуджава)

5. Люди пишут, а время стирает,  
Всё стирает, что может стереть,  
Но скажи, – если слух умирает, 
Разве должен и звук умереть?  
(С. Маршак)

3) Вставьте пропущенные гласные. Где возможно, подбери-
те проверочные слова. Подчеркните корни с чередующимися 
гласными. Объясните правописание, определив, от каких об-
стоятельств зависит употребление выбранной вами буквы.  

1. В саду чувствуется дым пр…шлогодних сг…ревших 
листьев. 2. Г…релые сосны после пожара выгл…дели удру-
чающе. 3. Из-за р…ки т…нуло г…рью. 4. Вся комната янтар-
ным блеском оз…рена. 5. Короткие ночи св…тились, окра-
шенные двумя з….рями. 6. Одна з…ря  см…нить другую сп…
шит, дав ночи полч…са. 7. Гости покл…нились  и отправи-
лись  в д…лёкий путь. 8. Казалось, что небо всё ниже накл…
няется над морем.  9. Раскл….ниваться при встрече он  
не привык. 10. Она была лучшей пл…вчихой в нашем районе.   
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11. Попл…вок дернулся и зам…р. 12. Гов…рят, есть д…леко  
в океане пла….вучий остров. 13. Лектор к…снулся инте-
ресной проблемы, но не предл…жил никакого решения.  
14. Очень важно уметь распол…гать к себе людей. 15. Тури-
сты распол…жились на б…регу озера.  16. Он заск…чил к дру-
гу на минутку. 17. Жеребенок испугался и заск…кал по полю. 
17. Вокруг расст…лалась бескрайняя р…внина. 18. Всё р…стет 
на свете, выр…сли и дети. 19. Я люблю соб…рать грибы и се-
годня соб…ру много рыжиков. 20. Никто не хочет ум…рать, 
но ум…реть за Родину почётно. 21. Раньше писали гусиным 
п…ром, которое надо было м…кать в ч…рнильницу с ч…рни-
лами. 22. Непром...каемый плащ нам понадобится в дороге. 
23. Нужно подр…внять кусты в саду. 24. Люди р…вноправны 
от р..ждения. 25. Р…сток по…вляется из доброго семени. 

4)  Подберите к каждому слову однокоренные так, чтобы 
выделенная гласная в корне изменилась. Мотивируйте свой 
выбор соответствующим правилом, кратко укажите в скоб-
ках вместо точек, в чем оно заключается. Например, заря 
(без ударения) – зори (под ударением); растение (перед -ст-) 
– росли (без -ст-) – росток (исключение). 

Прискакал (…)  – …. (…); запереть (…) – … (…); расстилать-
ся (…) – … (…); загар (…)  –  … (…); промокнуть (…) –  … (…); 
блестеть (…) –  … (…); замереть (…)  – … (…); равнина (…) –  … 
(…); пловец (…)  –  … (…).

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК

Знаете ли вы, что приставки могут оканчиваться как  
на согласную, так и на гласную букву, быть под ударением 
или без ударения, различаются по значению, произноше-
нию, источнику и способу образования. Все эти обстоятель-
ства влияют на их правописание.
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Знаете ли вы, что в русском языке согласные буквы под-
разделяются на 10 звонких и 10 глухих. И гласных букв тоже 
10. Звонкие согласные: б, в, д, з, ж, г, л, м, н, р. Глухие соглас-
ные: п, ф, т, с, ш, к, ч, щ, ц, х. Гласные буквы: а, я, у, ю, о, ё, э, 
е, и, ы. 

1) ПРИСТАВКИ, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА СОГЛАСНУЮ ИЛИ 
СОСТОЯЩИЕ ИЗ СОГЛАСНЫХ – с-, вз- (вс-), из- (ис-), без- 
(бес-), воз-(вос), раз-(рас-), роз-(рос-): сделка, взвинченный 
(всклокоченный), избрание (исполнение), безучастный, (бес-
сердечный), вознамериться (восполнить), разувериться 
(расстроиться), розлив (роспись). 

Обратите внимание: слово в скобках другое, но при-
ставка та же, несмотря на то, что согласная в конце при-
ставки поменялась. На правописание приставки повлияла 
первая буква корня: если она звонкая согласная или глас-
ная, то и приставка оканчивается на звонкую согласную; 
если первая буква корня глухая согласная, то и пристав-
ка оканчивается на глухую согласную. НО: приставка с-  
не изменяется независимо от того, перед глухой  
или звонкой согласной она находится: сделать сдать 
сбить, сбежать, сшить, станцевать. В словах здание, здесь, 
здоровье нет приставки: з- является частью корня. 

2) БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В ПРИСТАВКАХ без-, бес-, за-, 
по-, под- 

Гласную в этих приставках можно проверить ударением: 
безда̀рный (бѐздарь), бестолко̀вый (бѐстолочь), заро̀сший 
(за̀- росли), порва̀ть (по̀рван), подписа̀ть (по̀дпись). Но глав-
ное: приставок биз-, бис-, зо-, па-, пад-  НЕ БЫВАЕТ! Правда, 
есть слова пасынок и падчерица, но здесь гласная под ударе-
нием.

3)  ПРИСТАВКИ пре- и при- различаются значением.
Основные значения приставка пре-:
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– предельная степень действия, высшая степень качества 
или меры: превозносить, преувеличивать, превышать, преу-
спевать, прекрасный, премилый;

– близость к приставке пере-: преградить (перегородить), 
преступить (переступить), предать (передать).

Основные значения приставки при-:
– пространственной близости: прибрежный, приусадеб-

ный, приморский, пригород;
– приближения, присоединения: приехать, привязать, 

примёрзнуть, пристройка; 
– неполноты действия: привянуть, приоткрыть, присесть;
– доведение действия до конца, до результата: прикон-

чить, придумать, приучить, приспособление.

Обратите внимание: иногда от приставки пре-  
или при- зависит смысл самого слова. Такие слова ис-
пользуются в разных речевых ситуациях. Например, пре-
творить мечту в реальность (т.е. осуществить мечту),  
НО: притворить дверь (т.е. прикрыть тихонько, не полно-
стью закрыть).

4)  ГЛАСНЫЕ ы – и ПОСЛЕ ПРИСТАВОК
Приставка может изменять первую букву корня, если 

приставка оканчивается на согласную, а корень начинается  
с буквы и-: например, играть, НО: разыграть, сыграть; итог, 
НО: подытожить; исход, НО: безысходный. Такое изменение 
в корне происходит после всех русских приставок, оканчива-
ющихся на согласную, кроме меж- и сверх-: межинститут-
ский, сверхизысканный. 

Тренировочные упражнения

1) Найдите в словах и подчеркните приставки. Определите, 
какие из них оканчиваются на согласную, а какие на гласную. 
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Обратите внимание, с какой буквы начинается корень –  
с гласной, звонкой согласной или глухой согласной. Объясните 
правописание приставки.

Бессердечный, безобразный, безвкусный, беззастенчи-
вый, безличный, бесцеремонный, бесчисленный; рассер-
диться, разучиться, раздумать, разбогатеть, развалиться, 
расписание, расчёска; избранный, исполненный, испепе-
лить, изучить, израсходовать, истратить, испортить, избе-
жать; сделать, сдать; приучить, перейти, построить, поднять, 
претерпеть, преувеличить, преуменьшить, пристроиться, 
приболеть, прибыть.

2) Вставьте пропущенные буквы. Объясните правопи-
сание приставок с-, вз- (вс-), из- (ис-), без-(бес-), воз-(вос), 
раз-(рас-), роз-(рос-).

1. Б…ритесь, друзья, п…скорей за работу, учитесь сч…тать, 
чтоб не …биться со счёта. 2. Для поэта природа – чаша, пол-
ная звуков, но без народа он бе…гласен, бе…крыл, бе…слове-
сен. 3. За лесом ра…ст…лалось озеро, г…ревшее на солнце, как 
ра…плавленное. 4. Во сне даже сильный человек кажется бе…
защитным и бе…помощным. 5. Ро…сыпь звёзд все явствен-
нее проступала на небе. 6. Драчуны ра…задорились и никак 
не хотели останавливаться.  7. Во…стание завершилось ра…
громом, но люди не были …ломлены и во…намерились про-
должать борьбу. 8. Он и…колесил всю страну, но только и…
редка бывал на своей малой родине. 9. В…пылить по пустя-
кам бывает много проще, чем …держаться в бе…выходной 
ситуации.  10. Давайте еще раз ра…смотрим все пункты …
начала, всё в…весим, чтобы убедиться, что мы правильно …
планировали нашу работу.  

3) Вставьте нужную гласную в приставках пре- и при-.
Пр…украсить, пр…вратник, пр…сытиться, пр…ломле-

ние, пр…смыкаться, пр…ступник, непр…одолимый, пепр…
ступный, пр…имущество, беспр…мерный, пр…старелый, 
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пр…творяться, пр…рвать, пр…тяжение, пр…урочить, пр…
личный, пр…восходный.

4) Составьте предложения с похожими, но разными  
по смыслу словами. При затруднении в определении смысла 
обратитесь к Толковому словарю. 

Приступить – преступить, призирать – презирать, при-
дать – предать, приклонить – преклонить, придел – предел.

5) Выпишите из предложений слова, в которых на измене-
ние начальной гласной в корне повлияла приставка. Укажи-
те, от каких бесприставочных слов они образованы. 

1. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась, на какой ты ра-
дости разыгралась? 2. Все предыдущие дни Олег не смыкал 
глаз. 3. Неожиданно погода разыгралась не на шутку. 4. Пре-
дыстория этого события мне совсем не понравилась. 5. Эта 
безымянная высота осталась в его памяти навечно. 

6) Вставьте пропущенные буквы. Особенное внимание 
обратите на приставки. Поставьте и или ы в начале корня 
после приставки, оканчивающейся на согласную. Объясните 
правописание. 

1. К сож...лению, статья ок…залось сов…ршенно без…
дейной. 2. Он редко вып…лнял работу точь-в-точь, но мог 
удачно с…мпровизировать. 3. Его часто пр…сили раз…грать 
кого-нибудь из г…стей. 4. Очень позн…вательной  ок…залась 
меж…нститутская конференция. 5. Летом солнце под…мает-
ся рано, и мы вст…ём с во...ходом. 6.  Хочу под…скать себе дру-
гую работу, более творческую. 7. Пр…шло время под…тожить 
результаты. 8. От…скать иголку в стогу сена – непр…стая за-
дача. 9. Прогр…ссивные из…скания в области медицины се-
годня очень актуальны. 10. Об…ск в квартире злоумышлен-
ника пр…д…лжался полчаса.
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БУКВЫ Ъ и Ь В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ

Знаете ли вы, что буква ъ используется только как раз-
делительный знак (подъезд, сверхъестественный), а буква ь 
может использоваться как для разделения (льётся, побьём), 
так и для смягчения согласных в различных частях речи 
(петь, наотмашь, польза). Кроме того, ь может указывать  
на принадлежность слова к женскому роду (ночь, рожь, 
мышь). Интересно, что в тех же словах в творительном паде-
же ь превращается в разделительный: ночью, рожью, мышью,  
а в других косвенных падежах его нет совсем, ср.: ночь, ночи, 
ночи, ночь, ночью, о ночи. Наибольшие трудности вызывает 
постановка ь после шипящих (ж, ш, ч, щ), поэтому представ-
ляем эту информацию в виде справочной таблицы. 

Знаете ли вы, что для обозначения мягкости ь пишет-
ся в конце слов не только после шипящей, но и после дру-
гих согласных: верфь, зыбь, восемь, кровь, зреть, а также – 
после мягкого л внутри слова, независимо от того, твердая  
или мягкая буква за ним следует: альт, бальзам, польза, льс-
тец. В некоторых слова может быть два мягких знака – в се-
редине и в конце слова: вскользь, сельдь, скальпель.

Знаете ли вы, что разделительный мягкий знак ь пи-
шется внутри слова (но не после приставки) перед буквами 
е, ё, ю, и, я: портьера, курьёзный, вьюга, лисьи, бурьян, а так-
же –  в некоторых заимствованных словах перед о: бульон, 
почтальон, гильотина. А после приставок (оканчивающих-
ся на согласную) перед буквами е, ё, ю, я пишется твердый 
знак ъ: съел, съездить, подъезд, сверхъестественный, съём-
ка, подъём, разъюлиться, разъяснение, объявление. Это же 
правило распространяется на иноязычные приставки: инъ-
екция, конъюнктура, субъядерный.
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Отличайте существительные мужского рода (нож, плащ, 
меч) и существительные в родительном падеже множествен-
ного числа (туч, круч, встреч), в которых на конце никогда 
не ставится ь. 

Отличайте написание -ться и -тся в глаголах. Для этого 
надо задать вопрос: что делать? – смеяться, строиться, ре-
шаться (неопределённая форма глагола); что делает? что 
делают? – (он, она) смеётся, строится, решается; (они) сме-
ются, строятся, решаются (глагол третьего лица настояще-
го времени в единственном или множественном числе). 

Обратите внимание, что в некоторых глагольных 
формах возвратная частица -ся превращается в -сь: сме-
юсь, решаюсь; смеясь, решаясь и под.

Обратите внимание, что в сочетаниях -нн-, -нч-, -рч-, 
рщ-, -чк-, -чк-, -щн-, -чш-  несмотря на то, что одна из букв 
(или обе) мягкая, ь НЕ пишется: обезьянничать, нянчить, 
корчиться, наборщик, качка, прочный, мощный, лучший.

Тренировочные упражнения

1) Запишите слова, распределяя их по частям речи, под-
черкните ь после шипящих.

Врач, дочь, плач, плачь, прочь, беречься, стремишься, 
свеж, меч, стричь, стричься, невтерпёж, горюч, настежь, 
плешь, бич, жгуч, смерч, стеречь, пахуч, ландыш, прилечь, 
увлечься, мышь, лишь, сосредоточиться, наотмашь, камыш, 
идёшь, намажь, сплошь, режь, точь-в-точь, точка, глушь, на-
взничь, тушь, мощность, замуж, (много)чудовищ, (много) 
рощ, гуашь, вьёшься, тишь, молчишь, шалаш. 

2) Определите род существительных. Поставьте мягкий 
знак в конце слова только в том случае, если существитель-
ное женского рода.
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Ноч…, мяч…, вещ…, мыш…, меч…, лож…, рож…, дрож…, 
нож…, уж…, тиш…, луч…, бестолоч…, мелоч…, брош…, калач…, 
плющ…, ветош….

3) Запишите предложения, подчеркните в них слова с ъ  
и ь. Объясните постановку твердого и мягкого знаков. Опре-
делите, какую функцию выполняют ъ и ь.

1. Нагруженный самосвал отъезжает в сторону. 2. Спуск 
с крутизны труднее подъёма. 3. Победа воодушевила ба-
тальон. 4. Ночь постепенно спустилась на землю. 5. По-
езд остановился на разъезде. 6. Дождь льет третьи сутки.  
7. В грамматике слово «субъект» означает подлежащее,  
а «объект» –  дополнение. 8. Почтальон зашёл в подъезд жи-
лого дома. 9. Дорога вьётся между скал, скрываясь за каждым 
поворотом. 10. Адъютант прискакал, чтобы сообщить о побе-
де. 11. Жаловаться было не в его правилах. 12. Необъяснён-
ное не значит необъяснимое. 13. Утром началась стрельба.  
14.  Друзья не хотели ссориться, но как-то уж так получилось. 
15. У львов кошачьи повадки, да они есть большие кошки.  
16. Ты знаешь, как правильно поступить в этом случае. 

4) Запишите слова в два столбика в зависимости от того, 
какой разделительный знак нужно вставить –  ъ или ь. Объ-
ясните правописание. 

Обез…яна, д…явол, раз…ехаться, сем…я, бил…ярд, пред…
явить, колос…я, раз…ёмный, нич…я, в…юн, об…ехать, ш…ю, 
руж…ё, с…есть, ворон…ё, под…ёмник, сер…ёзный, п…еса, 
кур…ер, варен…е, олад…и, от…езд, с…езд, в…юга, счаст…е, 
в…езд, мурав…и, дерев…я, колос…я, об…явление, с…ёмка, 
весел…е, с…едобный, коп…ё, с…ёжился, в…ехал, с…ел, п…
ёт, солов…и, печен…е, бел…ё, по-медвеж…и, собач…и, сло-
нов…я.

5) Спишите слова, вставьте ь знак только там, где он ну-
жен. Объясните правописание.
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Ванил…ное печен…е, русская печ..., догоревшая свеч…
ка, сладен…кая вафел…ка, гор…кая суд…ба, морская кач…
ка, яростный спор…щик, злобная вед…ма, несознател…ный 
бездел…ник, отличный бор…щ, мален…кий птен…чик, вели-
колепный ч…тец, школ…ный вал…с, очаровател…ные крол…
чата, поч…товые служащие.  

6) Спишите глаголы, восстановите и запишите вместо 
точек их неопределённую форму. Объясните правописание 
-тся и -ться. Орфограммы подчеркните. 

Ремонтируется – …; планируется – …; стремится – …; рас-
полагаются – …; занимается – …; учатся – …; делается – …; 
находятся – …; расстраивается – …; обращается – …. 

7) Спишите предложения, вставьте, где следует, пропу-
щенные буквы. Объясните правописание. 

1. Не за то, волка б…ют, что сер, а за то, что …вцу с…ел. 
2. Отол…ются волку овеч…и слёзки. 3. Издател…ство не пр…
нимает эту рукопис… 4. Нам ра…решили остат…ся. 5. Обст…
новка может изм…нит…ся. 6. Теч… в кор…бле ничем не заде-
лаеш…. 7. Любиш… катат…ся, люби и саночки возит…. 8. Бе-
реги плат…е снову, а чест… смолоду. 10. Здоров…е не пупиш… 
ни за какие ден…ги. 11. Прем…ера с…ст…ялас…. 12. Куриный 
бул…он полезнее говяж…его. 13. Меж…ярусные перекрытия 
строят…ся по новой т…хнологии. 14. Сел…д… не реч…ная,  
а м…рская рыба. 15. Надеюс…, что всё получит…ся, не может 
не получит…ся! 16. Стат…ю надо переделат… 17. Открывает…
ся новый выст…воч…ный павил…он. 18. Пров…згл…шает…
ся открытие трет…ей фестивал…ной недели. 19. С…естные 
пр…пасы заканчивают…ся. 20. Бел..е  лучше отстирывает…ся 
в проточ…ной воде. 21. Обида на близких не д…лжна вым…
щат…ся на посторонних людях. 22. На взмор…е мы пр…ехали 
восем… дней назад. 23. В р…згар в…сел…я ему вдруг зах…те-
лось ра…стат…ся с этими люд…ми. 24. Смеят…ся вовсе не гр…
шно над тем, что кажет…ся смешно. 25. Она не соб…ралас… 



24

замуж и гнала проч… всех своих поклонников. 26. Состоя-
лос… нескол…ко встреч… с автором полюбившейся п…есы. 

ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ

Знаете ли вы, что наречие – самая «коварная» часть речи 
для правописания: во-первых, многие из них произошли  
от других частей речи и похожи на них, а пишутся по-дру-
гому; во-вторых, правописание наречия может зависеть  
от его состава, т.е. от того, какая у наречия приставка, или ка-
кое у него окончание, в-третьих, смысл всего предложения 
часто влияет на правописание наречия. При этом наречия 
могут писаться и слитно, и раздельно, и через дефис.   

Обратите внимание на приставку, если она есть у на-
речия. От этого часто зависит, какую букву надо писать  
на конце слова. 

Если приставки с-, до-, из-, то надо писать на конце а: 
слева, справа, добела, досуха, изредка, издавна.

Если приставки на-, в-, за-, то надо писать на конце о: 
налево, направо, влево, вправо, заново, засветло.

Если приставка по-, то надо писать у: подолгу, пона-
прасну, помногу, понемногу.  

НО: отличайте эти наречия от тех, что оканчиваются 
на –ому: по-простому, по-хорошему. 

Через дефис пишутся: 
•	 наречия с приставкой по-, оканчивающиеся на -ому, 

-ему, -ски, -цки, -ьи: по-доброму, по-летнему, по-хозяй-
ски, по-немецки, по-медвежьи;

•	 наречия, образованные повторяющимися корнями: 
мало-помалу, белым-бело, точь-в-точь. 

•	 Неопределённые наречия с частицами -то, -либо, -ни-
будь, -кое: когда-то, когда-нибудь, где-нибудь, кое-где. 
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Слитно пишутся: 
•	 наречия, образованные соединением кратких прила-

гательных с предлогами, перешедшими в приставки: 
вправо, дотемна, понапрасну;

•	 наречия, образованные соединением полных прила-
гательных с предлогами, перешедшими в приставки: 
вкрутую, вкруговую, вплотную, зачастую, напропалую 
(НО: если предлог оканчивается на согласную, а исход-
ное прилагательное начинается с гласной, то наречие 
пишется раздельно: в открытую, в общем); 

•	 наречия, оканчивающиеся на -о с приставкой по-: по-
месячно, поминутно, поштучно; 

•	 наречия, образованные от числительных   с предло-
гами-приставками в- или на-: вдвое, вдвоём, впервые, 
надвое, натрое и под. (НО: их надо отличать от пред-
ложных сочетаний с повторяющимися числительны-
ми, которые пишутся раздельно: один на один, двое  
на двое);

•	 наречия, образованные соединением местоимений  
с предлогами- приставками: вничью, вовсе, затем, от-
того и под. (НО: их надо отличать от сочетаний пред-
лога и падежной формы местоимения с определяемым 
словом. Ср: они сыграли вничью (наречие); они въехали 
в ничью (местоимение с предлогом) квартиру); 

•	 наречия, образованные от наречий же с предлогами: 
доныне (от ныне), заранее (от ранее), послезавтра  
(от завтра);

•	 наречия в форме сравнительной степени с приставкой 
по-: поменьше, побольше, победнее и под.;

•	 наречия, образованные от существительных с пред-
логом-приставкой, если между предлогом и суще-
ствительным нельзя вставить дополнительное сло-
во без изменения смысла: вбок, вброд, вволю, вокруг, 
вправду, вслух, навылет, навынос, назубок, напоказ, на-
пролом, навстречу, позарез, пополудни, поутру, сроду,  
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сплеча и под. (НО: эти наречия надо отличать от суще-
ствительных с предлогом: в бок, с плеча, ср.: в правый 
бок, с его плеча);

•	 наречия, образованные от устаревших существитель-
ных, которые в настоящее время не употребляются  
в свободных сочетаниях: вдребезги, всмятку, напере-
кор, оземь, насмарку и под. 

Раздельно пишутся:
•	 Наречия, образованные от существительных с предло-

гом, если предлог оканчивается на согласный, а суще-
ствительное начинается с гласного: в обтяжку, в обход, 
в одиночку, в угоду, без оглядки, без устали;

•	 наречия, образованные от существительных и суще-
ствующие в падежных вариантах: в тупике – в тупик, 
на память – по памяти, на цыпочки – на цыпочках,  
на совесть – по совести, на корточки – на корточках;

•	 наречные сочетания из двух одинаковых существи-
тельных с предлогом между ними: бок о бок, дверь  
в дверь, с глазу на глаз, один на один, тютелька в тю-
тельку. НО: точь-в-точь;

•	 наречные сочетания с предлогами без, в, во, до, за, на, 
от, под, с: без ведома, без разбору, без толку; в заклю-
чение, в рассрочку, в срок, во избежание, во сто крат;  
до завтра, до крайности, до отвала, до свидания, до упаду  
(но: дотла, доверху, донизу); за полночь, на глазах,  
от мала до велика, под боком, под вечер, с ведома, с виду.

•	 Запомните: во что бы то ни стало

Тренировочные упражнения

1) Напишите предложения, подчеркните в них наречия. 
Объясните слитное, дефисное или раздельное написание, ис-
пользуя предложенную выше информацию.
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1. Я шел наудалую, не разбирая дороги. 2. Островок делил 
реку надвое. 3.Присев на корточки, он вытянул к огню озяб-
шие руки. 4. Они еще не знали, что расстаются навсегда. 5. Он 
всё делал на совесть. 6. Слева был лес, а дорога уходила на-
право. 7. Девочка смотрела в упор. 8. Мы надеялись, что вот-
вот наступит конец невзгодам. 9. Под вечер начался дождь. 
10. В одиночку с этой работой не справиться. 11. Ваза разби-
лась вдребезги. 12. Мальчишки по-заячьи пустились наутёк. 
13. Снег шел дотемна, и к утру все овраги сплошь завалило. 
14. По улице вскачь промчался всадник.

2) Составьте словосочетания или предложения с наречи-
ями. В случае затруднений в определении значения обращай-
тесь к Толковому словарю. Обратите внимание на правопи-
сание, объясните, какому правилу оно соответствует.

А. Впросак, вразброд, вразнобой, врасплох, всерьёз, дотла, 
запанибрата, исподлобья, исподтишка, напролёт, невмочь, 
невмоготу, поодиночке, вслух.

Б. Без оглядки, без вести, без удержу, в сердцах, до зарезу, 
до отвала, из-за границы, на дом, на лету, на поруки, на чет-
вереньках, на цыпочках, с разбегу. 

В. Мало-мальски, по-видимому, точь-в-точь, вот-вот, 
по-мальчишески, по-хорошему, по-плохому, по-немецки, 
по-волчьи, откуда-нибудь.

3) Спишите предложения, вставьте вместо точек нуж-
ную гласную букву на конце наречий. Объясните правописа-
ние. 

1. Окна вагона были наглух… залеплены снегом.  
2. Справ… низина клубилась туманом. 4. Направ…и налев… 
от села открывались бескрайние поля. 5. Ребятишки на солн-
це дочерн… загорели. 6. Работали они допоздн… 7. Мальчик 
насух… вытер лыжи. 8. Сгоряч…можно сказать что-нибудь 
лишнее. 10. Поплавок окунулся и снов… вынырнул. 11. Он 
подолг… гостил у тётки. 12. Мы хотели вернуться засветл…. 
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13. Он сполн… получил по заслугам. 14. Он не умел общаться 
запрост…, всё время будто смотрел свысок…. 15. Не трать по-
напрасн… время. 

4) Определите, в каких предложениях употреблено суще-
ствительное или местоимение с предлогом, а в каких –  похо-
жее на него наречие. Спишите предложения, раскрывая скоб-
ки и соблюдая правила правописания. 

1. Читать хорошую книгу по истории – это всё равно что 
шагать (в) глубь времён. На рассвете подводная лодка плав-
но пошла (в) глубь. 2. (В) начале надо сосредоточиться, а по-
том писать. (В) начале августа бывает очень сильная жара.  
3. Море уснуло и неподвижно (в) дали, облитой голубым си-
янием луны. (В)дали сверкнула молния и послышался гром.  
4. (На) встречу с космонавтом собралось почти всё населе-
ние города. Неожиданно нам (на) встречу выскочил заяц.  
5. А (по) утру они проснулись. (По) утру не всегда можно 
определить, какая погода будет днём. 6. (В) тайне они встре-
чались. (В) тайне друга не оказалось ничего интересного.  
7. Младший брат (на) голову перерос сестру. Наша коман-
да (на) голову разбила соперников. 8. Он всегда приходит  
на работу (во) время. (Во) время лесного пожара гиб-
нет много диких животных. 9. Он любил носить рубашку  
(на) выпуск. (На) выпуск этого года учителя возлагают боль-
шие надежды. 10. Я не знал всех подробностей этого дела, 
(от) того и промолчал. (От) того дома до нашего всего не-
сколько десятков метров. 

5) Спишите предложения, раскройте скобки, напишите 
наречия слитно, раздельно или через дефис. Объясните свой 
выбор написания. 

1. Лес шумит только (в) верху, (в)низу полная тишина.  
2. Небо (по) тихоньку светлело (с) лева. 3. Девочка не люби-
ла учить уроки (в) одиночку. 4. Ребята (без) умолку обсуж-
дали вчерашний поход. 5. Им над было (во) что (бы) то (ни)  
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стало вернуться этой же ночью. 6. Где (то), когда (то) давным 
(давно) прочел я одно стихотворение. 7. В этом человеке  
(в) перемешку уживались противоположные качества.  
8. Старый вяз (по) весеннему зазеленел. 9. Дорога шла по-
лями (в)перемежку с берёзовыми рощами. 10. Островок 
делил пруд (на) двое. 11. По (еле) еле заметной тропин-
ке шли (по) одному.  12. Надо все говорить (на) чистоту,  
(без) утайки. 13. (Ото) всюду с винтовками (на) перевес выска-
кивали солдаты. 14. Дома всё было (по) старому. 15. (С) права  
и (с) лева были поля. 16. (По) зади был берег, (с) плошь за-
росший бурьяном. 17. (Со) всем (не) подалёку (от) сюда на-
чиналась роща. 18. Оставаться (на) долго в лесу (не) льзя, 
потому что сумерки быстро сгущаются, лучше (во) время 
отправиться (во) свояси. 19. Поля расстилались (в) ширь  
на много километров (во)круг. 20. Они (с) нова встретились 
(не) взначай, (на) попятную было идти поздно. 21. Мало (пома-
лу) дети увлеклись этой работой. 22. Он был хитёр (по) лисьи  
и (по) медвежьи неуклюж. 23. Ребята (на) перебой рассказы-
вали свои истории. 24. Я поднялся (в)верх, чтобы (с) нова, 
теперь уже (с) боку, увидеть наше село. 25. Он (на)всегда за-
помнил совет отца: поступай (на) перекор обстоятельствам. 

ПРАВОПИСАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ  
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ  

И НАРЕЧИЙ

Знаете ли вы, что и неопределённые местоимения, и не-
определённые наречия могут образовываться при помощи 
частиц -то, -либо, -нибудь, кое-, с которыми пишутся через 
дефис. 

Кто-то, что-то, кто-либо, какой-либо, кто-нибудь, 
кем-нибудь, кое-что, кое-кого, кое-какой, кое-какому и под.  
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Это неопределённые местоимения! Неопределённые место-
имения могут образовываться и при помощи частицы не,  
на которую падает ударение: некто, нечто, некоторый, не-
кий, несколько.

Когда-то, где-то, куда-либо, когда-либо, как-нибудь, 
где-нибудь, кое-где, кое-куда, кое-откуда и под. Это неопреде-
лённые наречия!

Если появляется предлог, местоимение с частицей кое- 
утрачивает дефис и пишется в три слова: кое с кем, кое  
от кого, кое у кого. 

У неопределённых наречий такая трансформация невоз-
можна.

Знаете ли вы, что и отрицательные местоимения, и от-
рицательные наречия под ударением имеют приставку не-, 
а без ударения – ни-.

Нѐкого, нѐкому, нѐчего, нѐчем, НО: никог̀о, ником̀у, ничего̀, 
нич̀ем, никто̀, ничто̀, никакой, ничей. Это отрицательные ме-
стоимения!

Нѐкогда, нѐкуда, нѐгде, нѐзачем, нѐоткуда, НО: никогда̀, 
никуда̀, нигдѐ, ниотку̀да, ника̀к и пр.  Это отрицательные на-
речия!

В случае появления предлога отрицательные местоиме-
ния и наречия также ведут себя по-разному. Отрицатель-
ные местоимения пишутся в три слова: не с кем, не к кому,  
не от кого, не с чем; ни с кем, ни от кого, ни к кому, ни с чем 
(произносятся с соответствующим ударением). Отрицатель-
ные наречия пишутся слитно: нѐоткуда, нѐзачем, ниотку̀да, 
нипочём. 

Отличайте сочетания не кто иной, как и не что иное, 
как от сочетаний никто иной не и ничто иное не. Чтобы 
их правильно писать, надо усвоить смысл этих сочетаний.  
Ср.: Пришел не кто иной, как мой лучший друг.  Передо мной рас-
стилалось не что иное, как море, которое мне так хотелось 
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увидеть. Никто иной не мог мне помочь. Ничего иного я от 
тебя не ожидал. 

Есть и другие отрицательные наречия, в которых на не- 
ударение не падает, но там другая сложность: слитно или 
раздельно писать частицу. Определяем по смыслу: недалеко 
запел соловей (можно заменить синонимом близко) – пишем 
слитно; не далеко, а совсем близко запел соловей (противопо-
ставление) – пишем раздельно.  

Тренировочные упражнения

1) Определите, к каким частям речи относятся выделен-
ные слова. Объясните их правописание. 

1. И никто с начала мира не видал такого пира. (А. Пуш-
кин) 2. Нигде не мерцал огонёк, не слышалось никакого зву-
ка. (И. Тургенев) 3. Дело было вечером, делать было нечего. 
(С. Михалков) 4. Я ни с чем не могу сравнить открывшуюся 
передо мной картину. 5. Не к кому обратиться в беде, кро-
ме настоящего друга. 6. Некогда здесь стоял древний замок, 
от которого сегодня ничего не осталось, кроме нескольких 
огромных камней.  

2) Найдите в предложениях отрицательные и неопреде-
лённые наречия и местоимения. Объясните их правописание. 

1. Он никогда ни на кого не обижался, ни о ком не отзы-
вался дурно, никому не причинял какой-либо обиды. 2. Вы-
соты, к которым человек стремится сегодня, не сравнить  
ни с чем, чего он достиг в прошлом. 3. Никуда теперь без но-
вых технологий. 4. Помощи было ждать неоткуда и не от кого.  
5. Время, когда его не на что тратить, становится нестерпи-
мым грузом. 6. Есть какая-то ни с чем не сравнимая прелесть 
в том, чтобы путешествовать налегке. 7. Торопиться было 
некуда и незачем. 8. Мать больше ни о ком и ни о чём не ду-
мала, но заснуть не могла. 9. Эту речку без разбегу ни за что 
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не перепрыгнешь. 10. Тихий, ни на что не похожий звук слы-
шался где-то недалеко, направо, за кустом можжевельника. 

3) Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы. Объясните правописание отрицатель-
ных и неопределённых наречий и местоимений. 

1. (Н…) при (каких) обстоятельствах человек не должен 
бросать своих вёсел. 2. Разговор с соседом (н…) к (чему)  
не привел. 3. Нам (н…) где было укрыться от дождя с градом. 
4. Надежды на проезжающую машину не было (н…) какой: 
раз…езжать в такую стужу …десь (н…) кому и (н…) зачем.  
5. Кто хочет свободы и братства, тому ум…рать (н…) почём 
(С. Есенин). 6. Солнце своего света (н…) для кого не жалеет.  
7. Казалось, что это (н…) возможно, но ключа (н…) где  
не было. 8. Было (н…) когда останавливаться, сроки поджи-
мали, во (что) бы то (н…) стало надо …делать работу (в) срок. 
9. (Н…) сколько дней, стараясь (н…) о (чём) не думать, худож-
ник писал картину. 10. Чуть (чуть) впалые щёки (н…) сколь-
ко не портили лица. 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ НЕ И НИ  
С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ

Знаете ли вы, что частицы НЕ и НИ используются  
не только с неопределёнными и отрицательными местои-
мениями и наречиями, но и практически с любыми частями 
речи, при этом они могут писаться как слитно, так и раздель-
но.  У каждой из этих частиц есть своя основная функция.

Частица НЕ служит для отрицания. (НО: два НЕ – для 
утверждения.)

Частица НИ служит для усиления отрицания или ут- 
верждения. 
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РАЗЛИЧАЙТЕ ЧАСТИЦЫ!

НЕ НИ
Значение отрицания:
На севере весна ещё не 
наступила.
Снег шел, не переставая. 
Солнце не выглядывало.
Мы ждали не метели, а ливня. 

Значение утверждения:
Мы не можем не дождаться 
весны, она всё равно когда-
нибудь придёт.

Значение усиления отрицания:
Весна ещё не наступила ни на юге, 
ни на севере.
Снег шел, не переставая ни на час. 
Солнце ни разу не выглядывало.
До сих пор не было ни одного 
ливня.

Значение усиления утверждения:
Куда ни посмотришь, сплошная 
мгла и темень. 

Обратите внимание: при усилении отрицания в пред-
ложении обязательно должна присутствовать и частица 
ни, и частица не.

Частица не пишется слитно:
•	 с существительными, прилагательными, причастиями, 

глаголами, наречиями, которые без НЕ не употребля-
ются: невзгоды, ненастье, невежественный, нелюди-
мый, негодующий, ненавидеть, нездоровится, неизбеж-
но, нелепо и под.;

•	 с существительными, прилагательными и наречия-
ми, если эти слова могут быть заменены синонимом  
без НЕ: неприятель(противник), неправда (ложь), не-
глубокий (мелкий), небольшой (маленький), недалеко 
(близко), немало (много) и под. (Примеры. Неприятель 
был побеждён. Неправда его покоробила, но он сдержал-
ся. Мы перешли через неглубокий ручей. На берегу сто-
яла небольшая избушка. Недалеко находилась деревня. 
Немало лет мы работали вместе.); 
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•	 с прилагательными, причастиями и наречиями, если 
при них есть слова, усиливающие степень качества: 
очень, совсем, совершенно, крайне, чрезвычайно и др. 
(Примеры. Это была очень неоднозначная ситуация. Со-
всем нетрудную работу ему почему-то было очень не-
просто делать. Он писал крайне неразборчиво.);

•	 с полными причастиями, если при них нет зависимых 
слов: невыполненная работа, непрочитанная книга, не-
просохшая одежда и под. 

•	 с полными причастиями, образованными от глаголов  
с приставкой недо-: недопонятый, недосчитавшийся,  
и с самими этими глаголами: недопонять, недосчи-
таться и под.

•	 в отрицательных наречиях (незачем, некуда, неотку-
да) и в некоторых наречиях, образованных от других 
частей речи (невдалеке, невмоготу, невмочь, невпопад, 
невтерпёж, недаром). 

Частица НЕ пишется раздельно:
•	 с существительными, прилагательными, причастиями, 

если при них есть противопоставление: не способно-
сти его выручили, а большая усидчивость; море по го-
ризонту казалось не круглым, а неправильной формы; 
это была не выдуманная, а действительная история;  

•	 с прилагательными, причастиями, наречиями, если 
отрицание усиливается отрицательным местои-
мением или отрицательным наречием: его никому  
не жаль; это никому не известный писатель; это ни-
чуть не трудная работа. 

•	 с прилагательными, причастиями, наречиями если НЕ 
входит в состав ограничительных частиц далеко не, во-
все не, нисколько не (Примеры. Далеко не робкий человек 
иногда боится темноты; в лесу нисколько не страшно); 

•	 с глаголами, краткими причастиями и деепричастия-
ми: не выучить, не выучен, не учась. 



35

•	 С причастиями, имеющими при себе зависимое слово: 
не понятое учеником правило; не разобранные хозяи-
ном вещи, не отданная товарищу книга.

Тренировочные упражнения

1) Спишите предложения, найдите и подчеркните слова  
с частицей НЕ. Определите часть речи. Объясните правопи-
сание.

1. Сколько невзгод ожидает пернатых при перелёте:  
и непогода, и хищники, и морские просторы. 2. Это было  
не обычное молчание безветренного морозного вечера,  
а какая-то неестественная тишина. 3. И волны и суша покор-
ны тебе, завидует недруг столь дивной судьбе (А. Пушкин).  
4. Снег шёл неустанно всю ночь, и наутро мы выехали  
по пушистой, еще не укатанной дороге, на которой видне-
лось лишь несколько чьих-то следов. 5. Большое количество 
невыполненных обещаний заставляло испытывать недове-
рие к людям. 6. Не ошибается только тот, кто ничего не де-
лает. 7. Свежий ветер ещё не утих после шторма. 8. Бойцы 
прислушивались к непрекращавшейся канонаде и не мог-
ли понять, почему она никак не умолкает. 9. Не у кого было 
спросить, как проехать по этой никем не используемой до-
роге. 10. Ничего не подозревающий неприятель попал в за-
саду. 11. Мать считала решение сына совершенно неверным,  
но не хотела ему перечить, не желая вселить в него неуве-
ренность. 12. Это не бесстрашие, если человек просто не име-
ет представления об опасности. 13. Неокрепший лёд на реке 
был не вполне безопасен, хотя мальчишки уже не боялись 
выходить на него с санками. 14. Невмоготу было дожидать-
ся неторопливого поезда на перроне неизвестной станции.  
15. Не могу не рассказать об этом неугомонном человеке, 
которого нередко встречаю в осеннем лесу. 16. Гром как бы 
нехотя прокатился по перелескам.
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2) Спишите поэтические строки, подчеркните отрица-
тельные и усилительные частицы. Объясните употребление 
и правописание частицы НИ. 

1. Мы ничего врагу не отдадим: 
Ни наших нив, шумящих морем хлеба, 
Ни наших гор, вонзивших пики в небо, 
Ни наших рек, струящихся в тиши, 
Ни наших песен сердца и души.  
(Н. Тихонов)

2. Ни домов, ни травы, ни заборов, ни улицы нет. 
И кусты, и деревья снарядами сбриты с размаха. 
Но шиповника куст, потому что он крови под цвет, 
Уцелел и цветёт среди мусора, щебня и праха.  
(В. Шефнер)

3. Я Лес – ни пулей, ни осколком 
Не пораненный ничуть,  
Не порубленный без толку, 
Без порядка, как-нибудь; 
Не корчёванный фугасом, 
Не поваленный огнем, 
Хламом гильз, жестянок, касок, 
Не заваленный кругом; 
Блиндажами не изрытый, 
Не застроенный зимой, 
Ни своими не обжитый, 
Ни чужими под землёй.  
(А. Твардовский)

3) Спишите предложения, раскройте скобки, вставьте 
пропущенные буквы, определив нужную частицу НЕ или НИ.  
Напишите её слитно или раздельно. Объясните, какими пра-
вилами вы руководствовались.

1. Ручеёк был (н…) заметный, но такой живой и (н…) 
угомонный, что замерзал только к середине зимы. 2. (Н…) 
знакомый человек, (н…) на секунду (н…) останавливаясь,  
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свернул с тропинки прямо в траву, где (н…) умолчно тре-
щали кузнечики.  3.Его (н…) приветливость вызывала  
не только (н…) доумение, но и тяжёлую, (н…) с чем (н…) срав-
нимую (н…) приязнь и обиду. 4. Он стрелял вовсе (н…) отлич-
но, хотя (н…) скромно хвастался перед товарищами своими 
(н…) существующими успехами. 5. Идти через лес по бурело-
му – дело далеко (н…) лёгкое. 6. (Н…) легко было на фронте,  
но и в тылу очень (н…) просто было выполнять женщинам 
(н…) посильную мужскую работу. 7. Грач – птиц вовсе (н…) 
бесполезная. 8. Рыбаки уже (н…) чего (н…) замечали: (н…) 
времени, (н…) непогоды, (н…)  собственного утомления.  
9. Куда (н…) взглянешь, всюду величие пробуждающейся 
природы. 10. Вид разъярённого звере (н…) может (н…) вол-
новать охотника и (н…) пременно отразится на меткости его 
стрельбы. 

4) Прочитайте предложения, определите значение соче-
таний не один, ни один, не раз, ни разу. Соотнесите с пра-
вилами использования частиц НЕ и НИ. Составьте собствен-
ные предложения с этими сочетаниями. 

1. У меня много друзей, я не один в этом мире. 2. Тишина 
не нарушалась ни одним звуком. 3. Не раз видел я в горах 
такие пропасти, что дух захватывало. 4. Он ни разу не видел 
моря.

5) Выберите подходящее по смыслу сочетание –  не кто 
иной, как; не что иное, как; никто иной не; ничто иное 
не – и дополните ими предложения. Используйте нужные па-
дежные формы. При необходимости измените порядок слов 
или замените слова, но не меняйте основное содержание 
(смысл) предложения.    

1. Мать позаботится о своём ребенке. 2. Место, где ты ро-
дился, тебе дорого. 3. Пришёл сосед, которого никто не ждал. 
3. Не может эту работу выполнить лучше тебя. 4. Это было 
северное сияние.  
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ПРАВОПИСАНИЕ Н И НН  
В ПРИЧАСТИЯХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Знаете ли вы, что причастия образуются от глаголов,  
а прилагательные, в которых могут быть Н или НН, – от су-
ществительных, хотя есть и отглагольные прилагательные, 
которые превратились в них из причастий.

Знаете ли вы, что полные причастия и очень похожие 
на них полные отглагольные прилагательные подчиняются 
общим правилам правописания, но для того, чтобы правиль-
но писать краткие формы, надо знать, с какой частью речи 
мы имеем дело, потому что в кратких причастиях и кратких 
прилагательных действуют разные правила: 

•	 в КРАТКИХ ПРИЧАСТИЯХ всегда пишется Н: построен, 
сказана, принесено, хотя построенный, сказанная, при-
несённое;

•	 в КРАТКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ женского и среднего 
рода пишется столько Н, сколько было в полном, от ко-
торого оно образовано: вещь ценна (от ценная вещь), 
решение законно (от законное решение) стена крашена 
(от крашеная стена). НО: объект ценен, приказ законен, 
забор крашен (м.р.)

Знаете ли вы, что самое трудное – различать в предло-
жении краткие причастия и краткие прилагательные. Осо-
бенно сложно, когда одно и то же слово может быть то при-
частием, то прилагательным. Например,

•	 Территория около нового дома еще не благоустроена 
(причаст.)

•	 Территория около нового дома мала, неблагоустроенна 
(прилагат.)

Различайте по смыслу: если главное – действие, то мы 
имеем дело с причастием, если важно качество, то – с при-
лагательным.
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НН пишется в полных страдательных ПРИЧАСТИЯХ про-
шедшего времени и отглагольных ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,

•	 если они образованы от приставочных глаголов: на-
клеенная картинка, пройденный путь, просмотренный 
фильм, скошенный луг; 

•	 если они образованы от бесприставочных глаголов,  
но совершенного вида (т.е. отвечающих на вопрос «что 
сделать?»: брошенный (от бросить – что сделать?), каз-
нённый (от казнить – что сделать?), данный (от дать – 
что сделать?)

•	 если они образованы от глаголов несовершенного вида 
(т.е. отвечающих на вопрос «что делать?»), но имеют 
при себе зависимые слова: недавно кошенный луг, три 
года назад писанная картина, мощённая булыжником 
дорога;

•	 если они образованы суффиксом –ованн- (ёванн): рас-
фасованный, командированный, квалифицированный.

Кроме того,  НН пишется  в  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
•	 если они образованы от существительных, в которых 

уже есть суффикс -н-: луна – лунный, цена – ценный, 
струна – струнный;

•	 если они образованы от существительных при помо-
щи суффиксов -онн-, -енн-: секционный, станционный, 
обеденный, общественный.

Н пишется в отглагольных ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
•	 если образованы от глаголов несовершенного вида,  

не имеют приставок и не содержат суффикса –
ованн-(ёванн): белёный дом (от белить – что делать?), 
варёный картофель (от варить – что делать?), сушёная 
ягода (от сушить – что делать?);

•	 если не имеют при себе зависимых слов: крашеный 
пол (НО: крашенный масляной краской пол), гружёная  
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баржа (НО: гружённая песком баржа); приставка «не» 
не влияет на правописание: некрашеный пол;

•	 если близки по смыслу к краткому причастию с при-
ставкой. Например, глаза у неё были заплаканы (НО: за-
плаканные глаза). 

Знаете ли вы, что и в НАРЕЧИИ на -о и -е пишется Н  
или НН в зависимости от того, сколько Н было в прилага-
тельном или причастии, от которого оно образовано: пута-
но говорить (путаная речь), искренне сожалеть (искреннее 
сожаление), обдуманно отвечать (обдуманный ответ). 

Знаете ли вы, что в любых правилах есть исключения. 
Эти слова просто надо запомнить: стеклянный, оловян-
ный, деревянный; ветреный (день), ветряная (мельница); 
названый брат, прощеное воскресенье.

Тренировочные упражнения

1) Спишите предложения, найдите в них причастия  
и прилагательные с Н и НН, определите, как (от каких ча-
стей речи) они образованы, объясните правописание. 

1. К переправе прибыло одиннадцать гружёных машин.  
2. Кругом расходятся длинные, широкие улицы, немощё-
ные, с деревянными тротуарами. 3. Поезда тащили вере-
ницы платформ, нагружённых песком. 4. Раненный в плечо 
солдат подошёл к палатке. 5. Медсестра была ранена легко 
и осталась на передовой. 6. От перелесков, будто позолочен-
ных осенью, нельзя было оторвать глаз. 7. Длинная улица 
была совсем пустынна. 8. Она была сегодня очень рассеянна.  
9. Она давно не видела своих выросших детей, рассеян-
ных волей судьбы по всему свету. 10. Рваная туча уполз-
ла за горизонт, и небо засветилось утренними красками.  
11. Расквартированные на постой военные не обижали  
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местных жителей. 12. Женька вдруг ясно представил пер-
вый вечер, проведённый в маленькой, закопчённой, как жер-
ло русской печки, сельской кузнице, горьковато аппетитный 
запах картошки, печённой в угольях горна, посыпанной 
крупной жёлтой солью. (Б. Полевой)

2) Сравните предложения, в которых использованы одно-
коренные слова. Определите, к каким частям речи они отно-
сятся. Спишите, вставляя пропущенные Н или Н. Объясните, 
какими правилами руководствовались. 

1. А. Печё…ая картошка – нет лучшей еды на свежем воз-
духе! Б. Гостям очень понравилась запечё…ая картошка.  
В. Печё…ая в золе догорающего костра картошка – вот лю-
бимое лакомство любого туриста. 2. А. Это было пустяковое 
дело, проще пареной репы. Б. Паре…ые со специями овощи 
вкусны и полезны. В. Не выходи распаре…ым на мороз, мо-
жешь простудиться. 3. А. Старенькие, но аккуратно пере-
плетё…ые книги, лежали в рюкзаке. Б. За плетё…ым забором 
был виден цветущий сад. В. Сплетё…ая из рисовой соломки 
шапочка ей очень шла. Г. Корзинка была сплете…а из иво-
вых прутьев. 4. А. Стены выкраше…ы масляной краской.  
Б. На краше…ой извёсткой веранде появилась незнакомая 
девушка. В. Её краше…ые волосы развевались на ветру.  

3) Спишите предложения, подчеркните в них краткие 
страдательные причастия одной чертой, краткие прилага-
тельные – двумя, вставьте пропущенные Н или НН. Объясни-
те правописание.

1.Семена были провея…ы, очище…ы и протравле…ы.  
2. В начале сентября крупные силы противника были со-
средоточе…ы в соседнем районе, теперь же они рассея…ы 
нашими войсками. 3. Старшая дочь всегда была серьёз…а  
и сосредоточе…а, а младшая – беззабот…а, весела и рассея…а.  
4. За несколько дней Одесса была изъезже…а и исхоже…а 
вдоль и поперёк. 5. Если книга прочита…а, она должна быть 



42

сда…а в библиотеку. 6. Мои соседи – очень славные люди: 
образова…ы, начита…ы, увлече…ы искусством. 7. Лекция 
начита…а на диск, чтобы она могла быть снова послуша…а.  
8. Русло реки углубле…о, хорошо налаже…а лоцманская служ-
ба, совершенно по-новому организова…а погрузка в порту. 

4) Спишите предложения, вставьте Н или НН в полных 
причастиях и полных прилагательных, в скобках укажите 
часть речи. Объясните правописание.

1. Дым от костра, смеша…ый с паром, поднимался клу-
бами к небу. 2. Встрече…ый на опушке человек оказался 
местным лесничим. 3. Ране…ая нога болела к ненастью.  
4. В драке ране…ый ножом паренёк не жаловался и не стонал 
от боли. 5. Таинстве…ый лу…ый свет падал на дли…ые ство-
лы вековых сосен, и казалось, что это не деревья, а рассер-
же…ые великаны, которые почему-то не решаются напасть, 
но когда-нибудь всё-таки решатся. 6. В безветре…ный день 
под весе…им солнцем стира...ое бельё сохло очень быстро.  
7. Стояла ветре…ая погода, и измуче…ым туристам непросто 
было подниматься по крутому каме…ому склону. 8. Смеша…
ый лес сменился листве…ым редколесьем. 9. Этого человека 
всегда привлекали незнакомые места, нехоже…ые тропы, не-
пуга…ые звери. 10. Была видна увеша…ая игрушками ёлка, 
на которой бесчисле…ыми искорками сверкал серебря…ый 
дождь.  

5) Спишите предложения, вставьте, где нужно, пропу-
щенные буквы. Объясните правописание. 

1. Пр…красна и величестве…а в эти дни была Москва.  
2. Волга и Дон соед…не…ы каналом. 3. Мал…чик напр…жё…о 
всматривался в густую т…мноту. 4. Изба была построе…а,  
и в ней ра…тавле…ы некраше…ые столы и лавки. 5. Их путь 
шел по следам недавних боёв, по сожжё…ой, искромса…ой 
земле. 6. Домотка…ые п…лович…ки л…жали на полу, д…ре-
вя…е кровати украшены рез…бой. 7. Собра…ые  мной осе…ие 
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лист…я уд…вительно красивы и разнообразны. 8. Старые 
сте…ые ч…сы показывали одиннадцать. 9. Ш…рокую ком-
нату ра…деляла белё…ая перегородка с фанерной двер…ю.  
10. Оденьтесь пот…плее, на улице очень ветре…о. 11. Пришло 
много зва…ых и незва…ых гостей. 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ

Знаете ли вы что, предлоги бывают непроизводные  
(в, от, по, с, без и др.) и производные, т.е. образованные  
от других частей речи. 

К непроизводным относятся и предлоги-сращения из-за, 
из-под, по-над, которые пишутся через дефис: из-за леса 
поднималось солнце; из-под куста сирени выскочила собака; 
по-над полем раскатисто прогремел гром. 

Производные предлоги могут быть образованы от наре-
чия или краткого прилагательного среднего рода (соглас-
но), от деепричастия (благодаря), от существительного  
с непроизводным предлогом (вроде, навстречу, сбоку), ко-
торый превратился в приставку, и т.д.   

Отличайте производные предлоги от продолжающих 
функционировать в языке слов – других частей речи. Примеры:

Навстречу нам ехала машина (предлог). Он пришел  
на встречу с продюсером (существительное с непроизво-
дным предлогом). 

Слитное написание предлогов
Слитно пишутся производные предлоги ввиду, вме-

сто, внутри, вслед, вследствие, навстречу, наперекор, 
наподобие, напротив, насчет, невзирая (на), несмотря 
(на), посредством, сбоку (от), вдоль, наряду, посреди-
не и под.  Некоторые из этих предлогов имеют синонимы:  
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вследствие = из-за; ввиду = из-за, по причине, потому что; 
вроде = наподобие; насчет = о, об.  Примеры. Вследствие (из-
за) болезни было пропущено важное мероприятие. Он больше 
стал уважать парня ввиду (по причине) того, что тот не лез  
с ненужными советами. У меня получилось что-то вроде 
(наподобие) маленькой повести. Насчет нового работника 
(о новом работнике) у начальника было свое мнение.

Различайте предлог вследствие, наречие впоследствии 
и существительное с непроизводным предлогом в следствии! 

Обратите внимание на их употребление и написание. 
Примеры для сравнения:
Вследствие наводнения пострадали прибрежные поселе-

ния (предлог, служебное слово). 
Впоследствии он ещё много раз вспоминал эту историю 

(наречие времени, отвечает на вопрос «когда?»).
В следствии по этому делу много спорных моментов (су-

ществительное с непроизводным предлогом «в»).

Раздельное написание предлогов
Раздельно пишутся предлоги в виде, в заключение,  

в меру, в области, в отличие (от), в отношении, в про-
должение, в связи (с), в силу, в смысле, в течение, в целях,  
за исключением, за счет, по мере, по поводу, по причине. 

Предлоги в заключение, в продолжение, в течение,  
в отличие, во избежание имеют на конце букву «е», так как 
существительные, от которых они образованы, стоят в ви-
нительном падеже, именно в такой форме они превратились 
в неизменяемую служебную часть речи – предлог. Однако  
в языке продолжают функционировать и существительные, 
которые могут использоваться в разных падежах и с предло-
гом «в» – тоже.  

Примеры для сравнения: 
В течение месяца он отдыхал в деревне (производный 

предлог) – В течении реки произошли изменения (существи-
тельное с непроизводным предлогом).
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В отличие от старшей сестры она была совершенно 
спокойна (производный предлог). – В этом отличии между 
ними всё-таки угадывалось родство (существительное с не-
производным предлогом). 

Обратите внимание: предлог ввиду пишется слитно 
только в том случае, если имеет причинно-следственное 
значение, и раздельно – в виду, если имеет простран-
ственное значение или входит в состав устойчивого выра-
жения иметь в виду. Примеры:

Ввиду непредвиденных обстоятельств поход, к сожале-
нию, не состоялся (из-за, по причине). НО: Корабль долго 
плыл в виду берега (недалеко, вблизи); буду иметь в виду, 
что у вас есть опыт в такой работе (устойчивое выраже-
ние).  

Тренировочные упражнения

1) Спишите предложения, найдите в них непроизводные  
и производные предлоги. Определите, как образовались по-
следние. Объясните правописание., используя информацию 
выше. 

1. Вдруг из-под ног выскочил заяц. 2. Вдоль дороги рос-
ли подсолнухи. 3. Вследствие посторонних примесей вода 
в реке бурого цвета. 4. В течение дня погода несколько раз 
менялась. 5. Сквозь снежную завесу ничего не было видно.  
6. Внутри палатки было совсем тепло. 7. Из-за бурана нам 
пришлось задержаться с отъездом. 8. За счет хорошей физи-
ческой подготовки нам удалось быстро подняться на верши-
ну горы. 9. По мере взросления характер человека меняет-
ся. 10. Нужно иметь в виду, что жизнь приготовила для нас  
не только одни радости и удовольствия. 11. Ввиду предсто-
ящего экзамена совсем не оставалось времени на отдых.  
12. Несмотря на крики людей, дикие свиньи шли прямо  
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к кукурузе. 13. Вопреки ожиданиям, ночь была теплой, не-
смотря на ветер. 14. В связи с изменением расписания мы 
опоздали на поезд.  

2) Определите, какими частями речи являются слова,  
в которых пропущены буквы и стоят скобки. Спишите, пред-
ложения. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, 
учитывая правила слитного и раздельного написания суще-
ствительных и предлогов. Объясните свой выбор. 

1.  (В) следстви… недоразумения мы, к сожалению, поссо-
рились. 2. (В) следстви… по этому запутанному делу нако-
нец-то наметился прогресс. 3. (В) вид… тёплой погоды каток 
закрыли. 4. Они представляли свою жизнь (в) вид…  беско-
нечной сказочной лестницы. 5. (В) течени… болезни отмечен 
перелом к лучшему. 6. (В) течени…дня я видел в лесу только 
дятла. 7. (В) продолжени… суток не было ни одной встреч-
ной машины. 8. (В) продолжени… повести появились новые 
герои. 9. (На) счет в банке поступила немаленькая сумма.  
10. Он хотел посоветоваться с компаньоном (на) счёт безо-
пасности инвестиций. 11. (Не) смотря по сторонам, девочка 
быстро пробежала мимо меня. 12. (Не) смотря на неблаго-
приятный прогноз, мы всё-таки отправились в горы. 

3) Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы. Найдите производные предлоги, объяс-
ните их правописание. 

1. Сколоче…ый (на)подоби… парома плотик стоял у бе-
рега.  2. К счастью. (по) причине (не) удачной охоты наши 
кони не были измучены. 3. (На) ряду с ростом успеваемости 
улучшилась и дисциплина.  4. Туман раст…нулся на вершине  
(в) виде скатерти и остался там лежать, (не) смотря на ве-
тер. 5. (Во) избежани… несчастных случаев инспектор пр…
остан…вил валку леса. 6. (По) мере пр…ближения к морю 
гр…за зат…хала. 7. (В)следстви… какой(то) задержки в пути 
мой спутник (н…) как не мог меня догнать. 8. (Не) ожида…о 
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(из) за поворота нам (на) встречу выехала машина. 9. По-
ляна была большая, (по) средине г…рел костёр. 10. Из (за) 
дальних лесов, из (за) синих гор, по тесовым кровелькам 
играючи, тучки серые разгоняючи, з…ря алая под…мается.  
(М. Лермонтов). 11. (В) прод…лжени… ночи, предшествовав-
шей поединку, я (н…) спал (н…) минуты. (М. Лермонтов).

ПРАВОПИСАНИЕ СОЮЗОВ

Знаете ли вы, что сложности в правописании союзов вы-
зывает сходство некоторых из них с другими частями речи: 

зато (союз) –  за то (местоимение «то» с непроизводным 
предлогом «за»), тоже (союз) – то же (местоимение «то»  
с частицей «же»), 

также (союз) – так же (наречие «так» с частицей «же»), 
чтобы (союз) – что бы (местоимение «что» с частицей 

«бы»), 
притом (союз) – при том (местоимение «то» в предлож-

ном падеже с предлогом «при»),
причем (союз) – при чём (местоимение «что» в предлож-

ном падеже с предлогом «при»),
потому (союз) – по тому (местоимение «тот» с предло-

гом «по»)
итак (союз и вводное слово) – и так (наречие «так» с со-

юзом «и») и под. 
Союзы пишутся слитно, местоимения и наречия –  раз-

дельно. Какой частью речи является интересующее нас сло-
во, выясняется по смыслу. 

Примеры. Он хорошо знал математику, зато (союз) она 
превосходила его в гуманитарных науках. Она была благо-
дарна за то (местоимение с предлогом) уважение, которое  
от него получала.  Он не знал, что бы (местоимение с части-
цей) такое сказать матери, чтобы (союз) она не волновалась.  
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Он хорошо знал своё дело, притом (союз) был тонким психо-
логом, ладил с людьми. При том (местоимение с предлогом) 
руководителе дела шли значительно хуже. 

Обратите внимание на написание составных союзов 
(состоящих из двух и более слов): для того чтобы, пото-
му что, так как, так что, тогда как, в то время, как 
и др.

Примеры. Он не знал, что ответить, потому что 
первый раз оказался в такой ситуации. Он хотел поско-
рее добраться до лагеря, так как время было уже совсем 
позднее. Ему было трудно идти в гору, в то время как его 
товарищ, казалось, совсем не чувствовал усталости и дви-
гался легко и грациозно, как и в самом начале пути.

Тренировочные упражнения

1) Прочитайте предложения, определите по смыслу, ка-
кими частями речи являются выделенные слова. Объясните 
их слитное или раздельное написание. 

1. Петя тоже хотел быть военным, как отец. 2. Мы знаем: 
время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содер-
жимым вы наполняете его. (С. Маршак). 3. Чтоб тебя на зем-
ле не теряли, постарайся себя не терять. (Н. Добронравов). 
4. Научись подражать героям, поступай так же, как они.  
5. О людях следует судить по тому, в чем они преуспели, а не 
по тому, в чем они потерпели неудачу. 6. Когда-нибудь весна 
всё равно придёт, потому что она всегда приходит, что бы 
ни случилось. 7. Нам было очень хорошо от этой живитель-
ной лесной прохлады, оттого, что мы выбрались, наконец, 
из этого пекла. 8. Итак, она звалась Татьяной… (А. Пушкин) 
9. Ветерок тоже притих, словно так же, как и люди, почув-
ствовал торжественность минуты. 10. Он был моим лучшим 
другом, причем и учился хорошо.
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2) Составьте предложения с данными союзами и похожи-
ми на них местоимениями с предлогами или частицами, по-
ставив их в контекст, соответствующий смыслу предложе-
ния. Соблюдайте правила правописания!

А. Зато, тоже, чтобы, притом, оттого, причем, притом, по-
тому.

Б. За то, то же, что бы, при том, от того, при чем, при том, 
по тому. 

3) Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы, 
раскройте скобки, объясните правописание.

1. Все тела — а не только звезды — и…пускают и…луче-
ние (в) следстви… т…пл…вого дв…жения сост…вляющих их 
микроск…пических ч…стиц. (С. Хокинг). 2. Чтение, для того 
что (бы) оно было эфф…ктивным, должно интер…совать 
читающего. (Д. Лихачёв) 3. Что (бы) я хотел пожелать м…
лодёжи моей Родины, посв…тившей себя науке? (И. Павлов). 
4. До̀лжно обог…щать человека знаниями и в то (же) время 
приучать его пользоваться этими богатствами. (К. Ушин-
ский). 5. (Не) уметь ц...нить своё время так (же) (не) удобно, 
как (не) уметь читать и писать. (П. Маслов). 6.Не (по) тому 
суди, что другие говорят, а (по) тому, что сам видишь. (Посло-
вица). 7. Мы так(же) обнаружили чёрную дыру в центре на-
шей Галактики, (при) чем её масса в миллион раз пр...выша-
ет массу нашего Солнца.(С. Хокинг). 8 (И)так, в ра…личные 
эпохи общественного развития человек получает от приро-
ды различные впеч…тления, потому (что) он смотрит на нее  
с различных точек зрения. (Л. Выготский). 9. Всегда нам ка-
жется, что нас любят (за) то, что мы хороши, а не догадыва-
емся, что любят нас (от)того, что хороши те, кто нас любит. 
(Л. Толстой). 10. Разумеется, (н…) одна метафора, (н…) один 
образ (в) силу своей первоначальной многозначности (н…) 
могут быть совершенно точными, (н…) могут полностью 
выражать явление, (по) этому в первый момент новый тер-
мин всегда кажется (не) много (не) удачным. (Д. Лихачёв). 



11. (По) этому вопросу существует чрезвычайное множе-
ство взглядов, которые часто даже трудно пр…вести в какое 
(нибудь) согласие или столкновение друг с другом, пото-
му (что) каждый и…следователь останавливается обычно  
на каком (нибудь) частном вопросе. (Л. Выготский). Не за (то) 
волка б…ют, что сер, а (за) то, что овцу с…ел. (Пословица).  
13. Я слишком стар, что (бы) стареть: ст…реют только м…ло-
дые. (В. Ключевский). 14. Писать надо так, что (бы) читатель 
видел изображ…нное словами. (М. Горький). 



51

Раздел 2. ПУНКТУАЦИЯ

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ  
В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Знаете ли вы, что в русском синтаксисе предложения 
подразделяются на простые и сложные. К тому же простые 
предложения могут быть осложненными, т.е. содержать  
в себе однородные члены, вводные слова и словосочетания, 
причастные и деепричастные обороты. И даже в ничем  
не осложненных простых предложениях возможны трудно-
сти при постановке знаков препинания. С них и начнём. 

ТИРЕ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

ставится, если
•	 подлежащее и сказуемое выражены существительным 

в именительном падеже: Портрет этот – единствен-
ное живописное изображение дочери Анны Петровны 
Керн. (С. Гейченко);

•	 при сказуемом, выраженном существительном в име-
нительном падеже,  есть  слова вот, значит или это: 
Уважение к минувшему – вот черта, отличающая об-
разованность от дикости. (А. Пушкин);

•	 подлежащее и сказуемое или хотя бы один из главных 
членов предложения выражен неопределённой фор-
мой глагола: О решенном говорить – только путать. 
Защищать Родину – наш долг. Великий удел – быть по-
этом;
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•	 подлежащее и сказуемое выражены числительным: 
дважды два – четыре;

•	 указывается какая-то приблизительная величина, 
пространственный или временной предел, выражен-
ный второстепенным членом предложения: Этот 
маршрут потребует десять – пятнадцать дней; 

•	 предложение содержит однородные члены, после ко-
торых стоит обобщающее слово: И река, и дома на бе-
регу, и дорога – всё скрылось тумане;

•	 пропущен какой-либо член предложения, подразуме-
ваемый из предыдущего контекста: Осенью берёза ро-
няет лимонные листья, осина – красные, дуб – корич-
невые.

Тире в простом предложении  не ставится, если
•	 в роли связки выступает сравнительный союз как, 

словно, будто, точно, всё равно что, вроде как: пруд 
как сталь; небо словно шатер;

•	 между подлежащим и сказуемым стоят вводные сло-
ва или частицы: мой друг, я полагаю, известный ху-
дожник; мой друг уже известный художник;

•	 если перед сказуемым стоит отрицание: сердце не ка-
мень; кровь людская не водица;

•	 подлежащее выражено личным местоимением, а ска-
зуемое – существительным: я учитель; он выдающийся 
учёный.

В то же время тире может ставиться для особой вырази-
тельности, быть авторским знаком. Пример: Ты – солдат, 
хотя и млад, а солдат солдату – брат. (А. Твардовский).

Тренировочные упражнения

1) Спишите предложения, найдите в них главные члены 
предложения (подлежащее и сказуемое). Объясните наличие 
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или отсутствие тире, используя информацию выше. Найди-
те предложения, где возможны варианты постановки зна-
ков препинания.

1. Наше знамя – это мир. 2. Сегодня море как небо. 3. Наше 
дело – побеждать. 4. Пушкин – певец поколения, полного 
решимости ниспровергать режим деспотизма и рабства.  
5. Эти письма – самое дорогое мое сокровище. 6. Врага уничто-
жить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь.  
7. Жизнь прожить не поле перейти. 8.  Было совершенно 
ясно, что жизнь – вовсе не такая весёлая и беззаботная вещь, 
какой казалась ещё совсем недавно. 9. Лучшим временем 
для поисковых работ геологи считают начало мая – конец 
сентября. 10. И песня, и стих – бомба и знамя (Маяковский). 

2) Перепишите предложения, вставьте недостающие 
знаки препинания, объясните необходимость постановки 
тире или его отсутствие. 

1. Кроме личного, у нас есть гораздо большее это борь-
ба и честь нашей Родины. (Н. Островский). 2. От калитки  
до сосен тридцать шагов да в соснах сто да ещё тридцать  
от сосен до воды вот и вся наша дорога к морю. (В. Солоухин).  
3. Все наши помыслы это мирная стройка это создание кол-
лективного богатства это поднятие культуры. (Н. Остров-
ский). 4. Поэзия та же добыча радия в грамм добыча в год 
труды (В. Маяковский). 5. Наши песни зов могучий к солн-
цу жизни и борьбе. (В. Кириллов). 6. Весна красна цветами 
а лето снопами. (Поговорка). 7. Через горницу шли на цы-
почках через сени скорым шагом с крыльца бегом. (В. Соло-
ухин). 8. В нашей стране быть героем святая обязанность  
(Н. Островский). 9. Власть весь рабочий народ (Д. Бедный). 
10. Край наш лес да вода да морошка (В. Быков).  

3) Перестройте предложения так, чтобы между подлежа-
щим и сказуемым надо было поставить тире. Запишите но-
вые варианты предложений, объясните постановку знаков. 
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1. В историю русской литературы А.С. Пушкин вошёл как 
крупнейший представитель реализма, как создатель лите-
ратурного языка.  

2. Новый этап творческого пути Пушкина отразился в по-
эме «Руслан и Людмила».

3. Главной целью Пушкина становится воспроизведе-
ние в «Евгении Онегине» широкой картины русской жизни, 
представление современной ему действительности. 

4. Народность в писателе есть достоинство, которое впол-
не может быть оценено только его современниками. 

5. Возвращение Грибоедова в Москву в 1824 году было 
переворотом в его судьбе и началом больших успехов.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ  
ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ

Знаете ли вы, что однородными членами могут быть 
любые члены предложения и любые части речи: и подлежа-
щие-существительные (Дети и взрослые радовались теплу) 
и сказуемые-глаголы (Дети толкались, бегали, играли в дого-
нялки), и дополнения – существительные с предлогом (Дети 
играли в прятки, в салочки, в лапту), и обстоятельства-на-
речия (Они играли весело и беззаботно), и определения-при-
лагательные (Счастливые, беззаботные, безоблачные дни 
детства!). Однако, как правило, ряд однородных членов со-
стоит из одних и тех же частей речи.  В одном предложении 
может быть несколько рядов однородных членов: Наука  
и искусство стремятся не к временным, не к частным целям, 
а к вечному, общему, всечеловеческому. 

Обратите внимание!  Последний ряд однородных чле-
нов в приведённом примере состоит из субстантивиро-
ванных прилагательных, т.е. прилагательных, превратив-
шихся в существительные. 
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НО: в предложении могут быть и неоднородные члены, 
похожие на однородные. Это определения, которые называ-
ют разнородные признаки предмета и часто выражаются раз-
ными частями речи.  Их не следует разделять запятыми. При-
мер: У каждого – свой тайный личный мир (Е. Евтушенко). 

Возможные ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ 
ЧЛЕНАХ – запятые, тире и двоеточие: 

•	 однородные члены предложения, не соединённые со-
юзами, разделяются запятыми: Скоро зацветут ябло-
ни, вишни, шиповник;

•	 перед второй частью двойного союза как…, так и,  
не только…, но и, такой же…, как и  ставится запятая: 
Он не только хороший работник, но и надёжный друг; 

•	 однородные члены предложения с повторяющим-
ся союзом и, да, или, то, ни-ни разделяются запяты-
ми: Равномерные ночные звуки прерывались изредка  
то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившего-
ся берега, то всплеском большой рыбы, то треском зве-
ря по дикому заросшему лесу (Л. Толстой).

•	 Тире или двоеточие зависит от места обобщающего 
слова при однородных членах. Если оно стоит после 
однородных членов, то ставим тире; если предше-
ствует однородным членам, то ставим двоеточие. 
Примеры: Папа, мама, я, мой брат – все в нашей семье 
увлекаются спортом. Все в нашей семье увлекаются 
спортом: папа, мама, я, мой брат. 

Обратите внимание! В качестве обобщающего слова 
могут быть самые разные слова, не только местоимение 
«весь». Примеры: 1. О нем писали по-разному: то с востор-
гом, то с недоумением, то с осуждением. 2. На картине 
И Шишкина «Утро в сосновом лесу» четыре медведя: двое 
медвежат на одном стволе, один – на другом, мать-медве-
дица рядом. 
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Тренировочные упражнения

1) Найдите в предложениях обобщающие слова. Пере-
стройте предложения так, чтобы надо было поставить 
двоеточие. Запишите оба варианта. 

1. Деревья, травы, земля – всё кругом внезапно побагро-
вело. 

2. В степи, за рекой, на дороге – везде было пусто. 
3. Акация, смородина, лопухи, полынь, одуванчики – все 

растения невероятно пахли. 

2) Найдите в предложениях обобщающие слова. Пере-
стройте предложения так, чтобы вместо двоеточия стоя-
ло тире. Запишите оба варианта. 

1. Все дышит первыми весенними запахами: и тополь 
возле дома, и потемневшая крыша, и ноздреватый снег.

2. Ничего не было видно: ни скал, ни леса, ни реки.
3. Птицы пели повсюду: вверху, внизу, за рекой, в поле,  

в роще. 

3) Перепишите предложения, подчеркните однородные 
члены в зависимости от того, каким членом предложения 
они являются. Определите часть речи. Объясните расста-
новку знаков препинания. Отметьте те предложения, в ко-
торых более одного ряда однородных членов. 

1. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще 
необъятнее (Н. Гоголь). 2. В середине деревни стало тихо, 
тепло и весело (Л. Толстой). 3. Настоящий охотник – это  
в первую очередь любитель природы, а не истребитель все-
го живого (В. Песков). 4. И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
щадят победителя годы (А. Пушкин). 5. В глуши, во мраке 
заточенья тянулись тихо дни мои без божества, без вдохно-
венья, без слез, без жизни, без любви (А. Пушкин). 6. Никакая 
сила не делает человека великим и мудрым, как это делает 
сила труда – коллективного, дружного, свободного труда  
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(М. Горький). 7. И с криком и свистом, несясь по песку, бросал 
и ловил он копье на скаку (М. Лермонтов). 7. Росли в саду 
груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль (А. Ку-
прин). 8.Вверху под куполом, подтянутые на блоках, холодно 
поблёскивали сталью и никелем гимнастические машины: 
лестницы, кольца, турники и трапеции (А. Куприн). 9. Фё-
дор Михеич… взял смычок не за конец, как следует, а за се-
редину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился  
в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам (Л. Толстой). 
10. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, 
а только разрывающая сердце нежность (К. Паустовский). 

4) Спишите предложения, расставьте знаки препинания, 
подчеркните однородные члены. Объясните свой выбор зна-
ков препинания. 

1. Он уткнулся в плетень ощупал его руками хотел по-
ставить ногу в траву поскользнулся и провалился в канаву  
(И. Гончаров). 2. На дворе у него стояли верстаки большой 
себе а поменьше верстак для ребятишек (В. Солоухин). 3. Он 
был брит сухощав и морщинист  а на голове  копна не то кур-
чавых не то непричёсанных волос (В. Солоухин). 4. Этот край 
очень богат лесами и торфом сеном и картофелем молоком 
и ягодами (К. Паустовский). 5. Перед глазами ходил океан  
и колыхался и гремел и сверкал и угасал и светился и ухо-
дил куда-то в бесконечность (В. Короленко). 6. Сокол сидел  
на сухом дереве и как будто дремал но вдруг увидел какую-то 
птицу и помчался за ней (В. Арсеньев). 7. И в этом энергичном 
лице и во всей его коренастой фигуре чувствовалось что-то 
стихийное сильное и необузданное и в то же время доброе 
даже простодушное (К. Станюкович). 8. Мороз крепчал и щи-
пал уши лицо и руки (А. Серафимович). 9. Кругом повсюду мох 
и внизу под ногами и на камнях и на ветвях деревьев (В. Арсе-
ньев). 10. Купание свежая вода безветренный и потому совер-
шенно чистый воздух улыбающиеся загорелые лица казачек 
всё это вызывало праздничное настроение (К. Паустовский). 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ВВОДНЫХ СЛОВ  
И КОНСТРУКЦИЙ

Знаете ли вы, что вводными являются слова, сочетания 
слов и предложения, которые выражают отношение гово-
рящего к высказанному. Вводные конструкции дают оценку, 
указывают на источники и способ сообщения, связь с контек-
стом, порядок следования частей высказывания и т.д. В ка-
честве вводных, могут использоваться слова: наверное, само 
собой, кажется, разумеется, полагаю, конечно, может быть, 
видимо, например, по-видимому, надеюсь, по слухам, как гово-
рят, на наш взгляд, другими словами, во-первых, во-вторых, 
итак, к сожалению, к счастью и пр. На письме вводные слова 
и конструкции выделяются запятыми. 

Обратите внимание! Некоторые слова могут быть как 
вводными словами, так и членами предложения. Во вто-
ром случае они запятыми не выделяются. Ср.: Я, может 
быть, завтра к тебе зайду (вводное слово, выражает ве-
роятность совершения действия). В этом мире всё мо-
жет быть (составное глагольное сказуемое). 

Обратите внимание! Не являются вводными и, сле-
довательно, не выделяются запятыми следующие слова 
и сочетания слов: будто, вдобавок, вдруг, ведь, вряд ли, 
всё-таки, даже, едва ли, исключительно, именно, как бы, 
как будто, как раз, между тем, к тому же, приблизительно, 
примерно, причём, решительно, якобы, по постановлению, 
по решению. Пример: Иногда человек как будто говорит 
правильные слова, но на самом деле хочет раззадорить. 
(Не путать с придаточным предложением: Он говорил рав-
нодушно, как будто речь шла о ком-то совершенно ему без-
различном).
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Тренировочные упражнения

1) Прочитайте предложения, найдите в них вводные сло-
ва и словосочетания. Определите, каково отношение говоря-
щего к сообщаемой информации. Объясните расстановку зна-
ков препинания или их отсутствие. 

1. Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей 
больничной жизни (В. Распутин). 2. Кто-то, видно, надо-
умил девочку отправиться с котёнком на птичий рынок  
(М. Пришвин). 3. Как выражаются моряки, ветер крепчал  
(А. Чехов). 5. Вероятно, около самой черной тучи летали пере-
кати-поле. И как, должно быть, им было страшно (А. Чехов). 
6. Ребёнок к вечеру совсем устал: во-первых, уроки в школе, 
во-вторых, кружок самодеятельности и, наконец, вечернее 
чтение. 7. Конечно, это Витька придумал печь яйца (В. Со-
лоухин). 8. Дельный, что и говорить, был старик тот самый, 
что придумал суп варить на колёсах прямо. Суп – во-первых. 
Во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был старик 
чуткий – это точно (А. Твардовский). 9. Поначалу действи-
тельно сон как будто становится более долгим и крепким  
(А. Андреев). 10. Колдун вдруг вскинул голову и начал при-
нюхиваться, как будто ему почудился какой-то непривыч-
ный запах. 

2) Спишите предложения, расставьте и объясните знаки 
препинания. Подчеркните вводные слов и конструкции, ука-
жите, какое отношение к сказанному они выражают. 

1. К её удивлению он еще ни намёком ни вопросом не об-
молвился о своей дочери. 2. Он был замкнут смотрел испод-
лобья правда шапку снял и поздоровался. 3. Неудачи не сло-
мили её но заставили в себе сомневаться сторониться людей 
и наконец превратили в затворницу. 4. Говорят пицундская 
голубая сосна подревнее мамонта (В. Солоухин). 5. В неко-
торых деревнях как это ни странно жизнь текла довольно 
спокойно (М. Бубеннов). 6. Ребята бывало заплывали очень  
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далеко но плавали легко ловко и быстро. 7. Эти рябины 
должно быть посажены были еще моим дедом. 8. От сосуль-
ки к счастью никто не пострадал. 9. На третий день я по при-
меру ребятишек решил начать охоту за белыми. 10. Впрочем 
мне сразу попались маслята потом рыжики наконец и белые. 
11. Кто-то видно проходил в это время по улице. 12. Я бы хо-
тел, чтобы ты во-первых задавал вопросы во-вторых слу-
шал, когда я отвечаю. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ

Знаете ли вы, что обращение выделяется запятыми 
в любом месте предложения и может быть адресовано  
не только лицу, но и (особенно в художественных текстах) 
неодушевлённому предмету. Примеры. Славьте, молот  
и стих, землю молодости (В. Маяковский). Взвейтесь ко-
страми, синие ночи! (А. Жаров).  

Тренировочные упражнения

1) Прочитайте предложения с обращениями, обратите 
внимание на знаки препинания при повторах, на обособление 
обращений. 

1. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч  (А. Пуш-
кин). 2. Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? (Р. Рож-
дественский). 3. Чёрный камень, чёрный камень, что ж 
молчишь ты, чёрный камень? (Р. Рождественский). 4. По-
здравляю, товарищи, с благополучным прибытием (К. Па-
устовский). 5. Прощай, моё счастье, мое недолгое счастье!  
(А. Куприн).

2) Спишите предложения, найдите обращения, расставь-
те знаки препинания.
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1. Чем помочь тебе моя подруга? 2. Спасибо речка  
за твою прохладу в летний зной. 4. Ты засыпала весь город 
снегом зимушка-зима! 5. Мой сад как я люблю весной твое 
цветенье! 6. Пойдем дедушка со мной сегодня на рыбалку. 
7. Ваше слово товарищ маузер! (В. Маяковский). 8. Ты пом-
нишь Алёша дороги Смоленщины? (К. Симонов). 9. Ты жива 
ещё моя старушка? (С. Есенин). 10. Шагане ты моя Шагане…  
(С. Есенин). 11. Дорогой многоуважаемый шкаф приветствую 
твое существование… (А. Чехов). 12. Эй музыканты играйте!  
(А. Чехов). 13. Мой друг отчизне посвятим души прекрас-
ные порывы (А. Пушкин). 14. Последняя туча рассеян-
ной бури одна ты несешься по ясной лазури (А. Пушкин).  
15. Звезда печальная вечерняя звезда твой луч осеребрил 
увядшие равнины и дремлющий залив и черных скал вершины  
(А. Пушкин). 16. Люблю тебя Петра творенье люблю твой 
строгий стройный вид… (А. Пушкин). 17. Доброй ночи род-
ной Ленинград. 18. Чуть помедленнее кони чуть помедлен-
нее (В. Высоцкий). 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЧАСТНОГО ОБОРОТА

Знаете ли вы, что причастный оборот – это причастие 
с зависимыми словами, которое образовано от глагола и со-
храняет его основное свойство –   действенность, но имеет 
форму, близкую к прилагательному, и поэтому обладает его 
признаками: согласуется в роде, числе и падеже с существи-
тельным, к которому относится, и является определением. 

Обратите внимание! Причастный оборот может сто-
ять в предложении не только в именительном падеже,  
и его надо согласовывать со словом, к которому он отно-
ситься: Поднимаюсь в гору по камням (каким?), осыпаю-
щимися под ногами. От ветра (какого?), дующего прямо  
в лицо, некуда было скрыться.
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Также важно знать, как образовано само причастие:  
в действительных причастиях настоящего времени пи-
шут суффиксы -ущ, -ющ, если они  образованы от глаголов 
1-го спряжения (пишущий, рисующий), или – суффиксы -ащ, 
-ящ, если они образованы от глаголов 2-го спряжения (кри-
чащий, хранящийся); в страдательных причастиях настоя-
щего времени пишется суффикс -ем, если причастие образо-
вано от глагола 1-го спряжения (исполняемый, уважаемый) 
или суффикс -им, если причастие образовано от глагола 
2-го спряжения (хранимый,  слышимый). 

Причастие может стоять в прошедшем времени и об-
разовываться при помощи суффиксов -н и -нн (см. раздел  
по орфографии), а также -ш, -вш, правописание которых, как 
правило, трудностей не вызывает. 

Иногда распространенным определением может высту-
пать и прилагательное, относительно которого действуют 
те же правила, что и относительно причастного оборота.  
У них есть общее название: определительные обороты. 

Причастный оборот (определительный оборот) выделя-
ется запятыми, если 

•	 стоит после определяемого слова: По нашему двору, за-
сыпанному соломой, бродят куры (М. Цветаева); Пыль, 
розовая от блеска молний, неслась по земле (К. Пау-
стовский). 

•	 относится к личному местоимению независимо  
от места расположения: Совершенно убитый, он вы-
нужден был прервать визиты и вернуться домой  
(Ю. Нагибин); Он, трижды молодой, ждал от жизни 
всего, но этого письма никак не ждал (В. Шукшин); 
Очень уставшая, она прилегла отдохнуть.

Причастный оборот (определительный оборот) не выде-
ляется запятыми, если

•	 стоит перед определяемым словом и это не личное 
местоимение: Обитые рогожею двери в избу открыва-
лись тоже по-прежнему, легко, мягко (В. Белов) 
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•	 представляет собой логически подчёркнутое распро-
странённое определение и входит в ряд однородных 
членов: Им по душе мир выхолощенный, распланиро-
ванный под прямыми углами, стиснутый между «да» 
и «нет», объяснённый раз и навсегда в любом из своих 
измерений и проявлений (В. Астафьев).

Тренировочные упражнения

1) Прочитайте и спишите предложения с причастиями  
и причастными оборотами. Найдите определяемое ими сло-
во. Объясните правописание суффиксов причастий и расста-
новку знаков препинания.

1. Геологи тронулись в путь, таящий в себе много неиз-
веданного. 2. Взбираться на гору, сплошь поросшую кустар-
ником, было нелегко. 3. В дымке, трепещущей от лёгкого 
ветерка, виднелся чуть теплящийся огонёк костра. 4. Насту-
пила тёплая тёмная ночь с журчащими, стрекочущими, скре-
жещущими речными и лесными звуками. 5. Донёсся треск 
перебитых веток, ломающихся и падающих в снег. 6. Не ви-
димое нами судно подавало из тумана еле слышимые гудки.  
7. О, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить 
им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью!  
(М. Лермонтов). 8. Давно опавшие жёлтые листья, терпеливо 
ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся 
на солнце (А. Чехов). 11. Я опустил циновку, закутался в шубу 
и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды 
(А. Пушкин). 

2) Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы, 
расставьте и объясните знаки препинания. Объясните пра-
вописание суффиксов и окончаний в причастиях. Найдите 
слова, к которым относятся причастные (определитель-
ные) обороты. 
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1. На боковой улице влива…щейся в главную появились 
первые демонстранты. 2. Изредк… вдалеке слыш…лся сла-
бый гул постепенно усилива…щийся приближа…щийся  
и переходящ…й в пр…рывистые раскаты обнимающие весь 
небосклон. 3. Вся линия берега пестрела бега…щ…ми суе-
тящ…мися собирающ…м…ся в дорогу рыбаками несущ…ми 
на себе тюки сетей. 4. За окном осв…щённым лунным све-
том колыхались поля растянувш…еся до самого горизонта.  
5. Язык народа лучший никогда не ув…да…щий и вечно рас-
пуска…щ…ся цвет его духовной жизни начина…щ…ся далеко 
за границами истории. Язык есть самая живая самая обиль-
ная и прочная связь соединяющая отжив…е живущ…е и бу-
дущ…е поколения в одно великое историческое живое це-
лое. (К. Ушинский).

3) Образуйте от предложенных глаголов причастия в на-
стоящем или прошедшем времени. Составьте и запишите 
предложения с причастными оборотами, используя для них 
полученные причастия как основу. Правильно расставьте 
знаки препинания, подчеркните определяемое слово одной 
чертой, определительный (причастный) оборот –  волни-
стой линией. 

Например, венчать, увенчать. Венчать (гл. несов. 
вида – что делать?) – венчающий (причастие настоящего 
времени); увенчать (гл. сов. вида – что сделать?)  – увен-
чанный (причастие прошедшего времени). Были видны ку-
пола, венчающие храм. Храм, увенчанный куполами, далеко 
был виден. Уясните, как образуются причастия настоящего  
и прошедшего времени.

1. Создавать, создать. 2. Строить, построить. 3. Делать, 
сделать. 4. Ломать, сломать. 5. Решать, решить. 6. Рушить, 
разрушать. 7. Начинать, начать. 8. Поступать, поступить.  
9. Сдавать, сдать. 10.  Говорить, сказать.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТНОГО ОБОРОТА

Знаете ли вы, что деепричастные обороты обособляют-
ся независимо от места расположения по отношению к гла-
голу-сказуемому. Однако надо помнить о правильном соче-
тании деепричастного оборота с действующим лицом (грам-
матическим субъектом действия в именительном падеже)  
и главным действием, потому что деепричастием выражает-
ся действие, дополнительное к главному, которое совершает-
ся тем же лицом, что и основное действие. Например, Устав 
после поездки в город, отец прилег отдохнуть. Как правило, 
деепричастие имеет дополнительное обстоятельственное 
значение. В приведенном примере главное действие (при-
лёг отдохнуть) совершает тот же человек (отец), который 
устал после поездки, т.е. потому что устал (обстоятельство 
причины). Классический пример, как нельзя употреблять 
деепричастный оборот: Подъезжая к станции, у меня сле-
тела шляпа (А.П. Чехов. Жалобная книга). Ведь к станции 
подъезжаю я, а не шляпа. А предложение построено так, что 
главным субъектом действия становится шляпа. Правильно: 
Когда я подъезжал к станции, у меня слетела шляпа.  

Однако возможно употребление деепричастного оборота 
в безличном предложении при инфинитиве. В таких пред-
ложениях нет грамматического субъекта, а действие имеет 
абстрактный характер (т.е. речь идет о действии, которое 
при определённых обстоятельствах всегда происходит или 
должно происходить): Решаясь отправиться в чужую стра-
ну, необходимо заранее познакомиться с её обычаями и куль-
турой.

Обратите внимание! Деепричастие или деепричаст-
ный оборот не выделяется запятыми, если

- деепричастие утратило глагольное значение и может 
быть приравнено к наречию: Сергей долго лежал не шевелясь; 
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- деепричастный оборот оказывается среди однород-
ных членов предложения наряду с другими частями речи: 
Он говорил шёпотом и ни на кого не глядя;

- деепричастие включено в устойчивый оборот: Он ра-
ботал не покладая рук.

Тренировочные упражнения

1) Прочитайте предложения, найдите в них деепричаст-
ные обороты. Спишите, подчеркните в каждом предложении 
слово, обозначающее грамматический субъект действия, од-
ной чертой, а основное действие, им совершаемое, – двумя. 
Определите роль деепричастного оборота в предложении. 
Объясните расстановку знаков препинания. 

1. Нанизав улов на длинные прутья, мы возвращались  
к сторожке. 2. Девочка, отложив книгу, что-то хотела спро-
сить. 3. Тронулись в путь лошади, мотая головами и фыр-
кая. 4. Набуянившись во время бури, лес затих, успокоился, 
поникнув мокрыми ветвями. 5. Вагоны, постукивая на сты-
ках рельсов, лениво двинулись за паровозом. 6. Он пошел, 
пошатываясь и поддерживая голову ладонью левой руки, 
стремясь остановить кровь. 7. Всю ночь он шел не останав-
ливаясь. 8. Он относился к работе спустя рукава. 9. Вначале 
они шли быстро и не заводя разговоров. 10. Буря мглою небо 
кроет, вихри снежные крутя (А. Пушкин). 11. Луч закатный, 
удлиняясь мало-мальски, прямо в город необъятный глянул 
смутно, по-февральски (Л. Мартынов). 12. Как лес нельзя уз-
нать, не углубляясь в него, а только поглядев на него издали 
или пройдясь по опушке, так и книга не принесёт тебе радо-
сти познания, если ты не научишься углубляться в чтение 
(К. Федин).

2) Спишите предложения. Подчеркните деепричастные 
обороты. Расставьте знаки препинания.   
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1. Обнимая небо крепкими руками лётчик набирает вы-
соту (Н. Добронравов). 2. Благородный муж впадая в нужду 
стойко её переносит. Низкий человек впадая в нужду распу-
скается (Конфуций). 3. Вдоль опушки по солнцепёку бегут 
уходя вдаль ручей и тропинка. (М. Пришвин). 4. Сделав зло 
не жди добра (Посл.). 5.  И журавли печально пролетая уж 
не жалеют больше ни о ком (С. Есенин). 6. Вскормленный  
в неволе орел молодой мой грустный товарищ махая 
крылом кровавую пищу клюет под окном (А. Пушкин).  
7. Под голубыми небесами блестя на солнце снег лежит  
(А. Пушкин). 8.  Восстань пророк и виждь и внемли исполнись 
волею моей и обходя моря и земли глаголом жги сердца людей  
(А. Пушкин). 9. Люблю грозу в начале мая когда весенний 
первый гром как бы резвяся и играя грохочет в небе голу-
бом (Ф. Тютчев). 10. Ручьи журча и извиваясь и меж собой 
перекликаясь в долину гулкую спешат (А. Фет). 11. Слезами 
измеренный чаще чем вёрстами шел тракт на пригорках 
скрываясь из глаз (К. Симонов).  

3) Исправьте ошибки в предложениях с неверно употре-
блёнными деепричастными оборотами. Запишите свои ва-
рианты. Найдите в ваших предложениях главные члены  
и дополнительное действие, выраженное деепричастным 
оборотом.    

1. Заваривая чай, у него упала чашка. 2.Убирая в комна-
те, у них сломался пылесос. 3. Наблюдая за облаками, мне 
было спокойно. 4. Выйдя на улицу, ему стало жарко. 5. Не-
большой городок, сияющий огнями и удивляя туристов, был 
любимым местом отдыха. 6. Меня оштрафовал сотрудник 
полиции, переходя улицу в неположенном месте. 7. Нару-
шая инструкции, эффективность вашей работы понижается  
в несколько раз. 8. Проходя под домом, на меня с крыши чуть  
не свалилась сосулька. 9. Раздался шорох, подойдя к квар-
тире. 10. Закончив книгу и тщательно вычитав и проверив 
текст, рукопись отправилась в редакцию. 11. Оставшись 
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один в доме, мне было одиноко.  12. Ему было сложно, ре-
шая эту задачу.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Знаете ли вы, что приложения выражаются существи-
тельными, могут быть как одиночными, так и распростра-
нёнными, т.е. с зависимыми словами. Главная их функция 
в предложении – определительная. Однако они могут по-
лучать дополнительные значения, например, обстоятель-
ственные, или служить для конкретизации определяемого 
слова. 

Приложения могут быть как обособленными (и тогда 
выделяются на письме запятыми или тире), так и необосо-
бленными, т.е. не выделяются знаками препинания. Однако 
есть такие приложения, которые надо писать через дефис 
или заключать в кавычки.

Обратите внимание! Обособленными называются 
члены предложения, которые осложняют простое предло-
жение и на письме выделяются знаками препинания. Это 
не только приложения, но и вводные слова, и обращения, 
и причастный и деепричастный оборот, и уточняющие  
и поясняющие члены предложения, и вставные кон-
струкции.

ЗАПЯТЫМИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ
•	 Распространённые приложения, стоящие после опре-

деляемого слова (существительного или местоиме-
ния). Примеры. Этот частокол – западня для дере-
венских котов, любителей рыбы (К. Паустовский). 
Мы, охотники, счастье своё находим у огня (И. Соко-
лов-Микитов);
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•	 Распространённые приложения, «оторванные» от опре-
деляемого слова. Пример. Теперь они стояли друг про-
тив друга, два пожилых человека, измотанных дол-
гим разговором (П. Проскурин).

•	 Распространённые приложения, стоящие перед опре-
деляемым словом, если имеют дополнительное зна-
чение причины, условия, обстоятельства. Пример. До-
брый и отзывчивый человек, Пётр Иванович быстро 
завоевал сердце девочки. 

•	 Если в качестве приложения выступают имена соб-
ственные. Пример. Обе старшие девочки, Катя и Соня, 
стали зорко следить за мальчиками (А. Чехов).

•	 Приложения с поясняющими словами по имени, по про-
звищу, родом и др. Пример. У дяди Николая Успенского 
был сын – гимназист, по имени Глеб (К. Чуковский)

•	 Распространённые приложения с союзом как в зна-
чении причины. Пример. Ему, как человеку робкому  
и необщительному, прежде всего бросилась в глаза ˂  ˑ ˑˑ˃ 
необыкновенная храбрость новых знакомых (А. Чехов).

ТИРЕ СТАВИТСЯ 
•	 Перед очень распространённым приложением, распо-

ложенным в конце предложения. Пример. А они всё-та-
ки были – мальчик, беленький и робкий, в старой за-
тасканной гимназической форме, с подвязанными 
черной косынкой ушами, и девочка в клетчатом,  
не по росту большом, ватерпруфе (М. Горький).

•	 Если приложение относится к ряду однородных опре-
деляемых слов. Пример. На пушкинский праздник в Ми-
хайловское приехали поэты, прозаики и драматурги – 
москвичи. 

•	 Если одиночное или распространённое приложение 
имеет характер уточнения или пояснения. Пример. 
Рязанцев и Зоя – его жена – были из одного класса  
(С. Залыгин). 
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Обратите внимание! Уточняющими или поясняю-
щими могут быть и другие члены предложения, которые 
тоже выделяются запятыми или тире, например, обстоя-
тельство места: Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда 
там, за облаками (Р. Рождественский).

ЧЕРЕЗ ДЕФИС ПИШУТСЯ
•	 Одиночное приложение при существительном или име-

ни собственном, имеющее только определительное 
значение и стоящее непосредственно после опреде-
ляемого слова. Примеры. Самыми интересными оби-
тателями форта были рыбаки-зверобои (К. Паустов-
ский). Москва-река, Вася-тракторист, лось-великан.

НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЗНАКАМИ И НЕ ПИШУТСЯ ЧЕРЕЗ ДЕФИС 
•	 Одиночные приложения, если они относятся к име-

нам собственным или существительным и стоят перед 
ними. Примеры. На шум прибежала из бырышниных 
комнат горничная Дуняша (А. Куприн). Тракторист 
Вася. Великан лось.

Обратите внимание! Названия художественных про-
изведений, газет, журналов и т. п. также являются прило-
жениями и заключаются в кавычки. При этом опреде-
ляемое слово и приложение не согласуются в роде, чис-
ле, падеже.  Примеры. В романе «Война и мир» Л. Н. Тол-
стой описал события войны 1812 года. Из романа «Война  
и мир» мы узнаем много нового о жизни русского общества 
в 19-ом веке. 

Тренировочные упражнения

1) Прочитайте и спишите предложения, подчеркните в них 
приложения и отметьте слова, к которым они относятся. 
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Определите в каждом случае, какому правилу подчиняется 
расстановка знаков препинания или их отсутствие. 

1. Тут выдался холмистой картинкой частый осинник,  
а в нем стоял рогатый великан лось (М. Пришвин). 2. Не так 
уж часто встречались на Волне женщины-штурманы (К. Па-
устовский). 3. Человек этот, с мешком на плече, солдат, оста-
новился (Л. Толстой). 4. Дежурный бригадир Зырянский де-
журство по колонне принял (А. Макаренко). 5. Но он (страх) 
явился уже в новой форме – в форме тоскливой, ожидающей, 
неотвязной боязни (М. Горький). 6. Грузин, князь Шакро 
Птадзе, один сын у отца, богатого кутаисского помещика, 
он служил конторщиком на одной из станций Закавказской 
железной дороги (М. Горький). 7. Шорник Антип Калачиков 
уважал в людях душевную чуткость и доброту (В. Шукшин).  
8. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший 
меня слуга (С. Аксаков). 9. Это был уважаемый зоолог, смо-
тритель зверинца (Ю. Олеша). 10. Роман М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита» –  это художественное произведение, из-
вестное во всём мире и переведённое на многие языки.  

2) Спишите. Найдите и подчеркните в тексте М. Булга-
кова обособленные члены. Определите, какую функцию они 
выполняют в каждом предложении.   

Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Мо-
скве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. 
Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был ма-
ленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирож-
ком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались 
сверхъестественных размеров очки в черной роговой опра-
ве. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой 
человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был  
в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович 
Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших мо-
сковских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой 
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МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, 
а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пи-
шущий под псевдонимом Бездомный. (М. Булгаков).

3) Спишите предложения, расставьте недостающие зна-
ки препинания. Где нужно, поставьте дефис или кавычки Ука-
жите, какими правилами вы руководствовались. Подчеркни-
те приложения.

1. Помню, отец рассказывал мне о своей собаке по клич-
ке Жулик (И. Соколов-Микитов). 2. Мы спать ложимся рано 
сейчас закроем шторы диваны великаны теперь стоят как 
горы… (А. Барто). 3. Ванька Жуков девятилетний мальчик 
отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику 
Аляхину в ночь под Рождество не ложился спать (А. Чехов).  
4. Чабан татарчонок с высоким крюком в руке стоял вдали 
возле серой отары овец (И. Бунин). 5. Верю, что все неуда-
чи стерпя жизнь отдавая друзьям и дорогам я узнаю любовь 
повстречаю тебя там за поворотом.... (Р. Рождественский).  
6. Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо  
в любовь в волшебную страну, где назовут меня любимой  
(М. Цветаева). 7. Ночевала тучка золотая на груди утеса вели-
кана; утром в путь она умчалась рано по лазури весело играя  
(М. Лермонтов). 8. Дочь Дарьи Михайловны Наталья Алексе-
евна с первого взгляда могла не понравиться (И. Тургенев). 
9. Великан Антей как добрый брат и хороший сосед не раз 
оказывал Пигмеям большие услуги (К. Ушинский). 10. Как 
много их друзей хороших лежать осталось в темноте у не-
знакомого посёлка на безымянной высоте (М. Матусовский). 
11. Спектакль Папа одна из главных премьер театра Совре-
менник в текущем сезоне.
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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ  
В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Знаете ли вы, что сложные предложения подразделяют-
ся на сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные. 
Кроме того, возможны ещё боле сложные синтаксические 
конструкции, которые состоят из трех, четырёх, пяти и бо-
лее предикативных единиц, находящихся в отношениях со-
чинительных, подчинительных или бессоюзных – в разных 
пропорциях и сочетаниях. Такая конструкция-предложение 
носит название сложное синтаксическое целое или полипре-
дикативное предложение. 

Чтобы выяснить, простое или сложное перед нами пред-
ложение, надо понять, сколько у него предикативных основ, 
то есть найти главные члены предложения. Если таких «пар» 
больше одной, то мы имеем дело со сложным предложением. 
(Правда, надо иметь в виду, что предложения бывают и од-
носоставные, то есть только со сказуемым или только с под-
лежащим).

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Знаете ли вы, что между частями сложносочинённого 
предложения могут устанавливаться соединительные от-
ношения (при помощи союзов и, да, ни …ни), противитель-
ные отношения (при помощи союзов а, но, да, однако, же, 
зато, а то), разделительные отношения (при помощи союзов 
или, либо, то … то, не то…не то, то ли … то ли, ли …или), 
присоединительные отношения (при помощи союзов да и,  
и притом, также, тоже) и пояснительные отношения (при 
помощи союзов а именно, то есть). 

Обратите внимание! ВО ВСЕХ ЭТИХ СЛУЧАЯХ ПЕРЕД 
СОЮЗОМ СТАВИТСЯ ЗАПЯТАЯ. Примеры. Теперь он тоже 
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трудится, и никто не назовёт его дармоедом (соединит.). 
День безветренный, но морозец крепкий, январский (про-
тив.). То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка 
(разделит.). Редко кто приезжал к нам, да и некому было 
приезжать (присоедин.). Нужно было добывать хлеб,  
то есть мы должны были пахать, сеять, косить, моло-
тить (пояснит.). 

ЗАПЯТАЯ СТАВИТСЯ и тогда, когда нет союза между ча-
стями сложносочинённого предложения. Пример. Солнце 
зашло, небо потемнело, деревья стали казаться огромными  
и страшными. 

Если сложносочинённое предложение очень распростра-
нено и внутри его частей уже есть запятые, то перед сочини-
тельным союзом может стоять ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ. Пример. 
На небольшой лесной прогалине стоял, работая вхолостую, 
лёгкий колёсный трактор с низким прицепом; и четверо 
мужиков, орудуя дубовыми кольями, накатывали на прицеп 
длинные, метров по восемь-десять, отборные сосновые брёв-
на (П. Проскурин).

ЗАПЯТАЯ НЕ СТАВИТСЯ, если у частей сложносочинённого 
предложения есть общий член, т.е. вводное слово, придаточ-
ная часть, второстепенный член, пояснительные слова. При-
меры. Словом, время уже истекло и пора было уходить. Ког-
да взошло солнце, роса высохла и трава позеленела. Пусть 
светит солнце и птицы поют! 

Тренировочные упражнения

1) Спишите предложения, найдите в них предикативные 
основы, подчеркните подлежащие и сказуемые. В скобках 
укажите, какие из предложений являются простыми с одно-
родными членами, а какие – сложносочинёнными. Объясните 
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отсутствие знаков препинания в шестом предложении (ука-
жите в скобках причину).  

1. Гремела атака и пули звенели, и ровно строчил пуле-
мёт (М. Светлов). 2. Мы долго искали сухое пристанище для 
ночлега и, наконец, наткнулись на костёр (Ю. Нагибин).  
3. Голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал,  
да ветер бился и ревел, играя на реке (Н. Некрасов). 4. Лишь 
изредка олень пугливый через пустыню пробежит, или ко-
ней табун игривый молчанье дола возмутит (М. Лермонтов). 
5. Анфиса села на старое перепрелое сено и закрыла глаза  
(К. Паустовский). 6.  В окна с улицы лился глухой шум и ле-
тела пыль (М. Горький). 7. Вот откуда-то доносится отры-
вистый тревожный крик неуснувшей птицы, или раздаётся 
неопределённый звук, похожий на чей-то голос, вроде удив-
лённого «а-а!», и дремота опускает веки (А. Чехов). 8. Вдруг 
пронёсся порывами ветер и осыпал яблоневый и вишневый 
цвет (А. Блок). 9. Прозрачный лес один чернеет, и лес сквозь 
иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. (А. Пушкин).  
10. У нас весна, но снегу целые горы и неизвестно, когда он 
растает (А. Чехов).

2) Спишите сложносочинённые предложения, определите, 
сколько предикативных основ в каждом из них. Подчеркните 
подлежащие и сказуемые. Расставьте знаки препинания. Ука-
жите в скобках, какого рода отношения существуют между 
частями в каждом предложении.

Поезд мчался в неясную даль и я вспомнил зимнюю 
ночь в горах Алатау (К. Паустовский). 2. Окна в мой сад под-
няты и оттуда веет бодрой осенней прохладой (И. Бунин).  
3. Ночь была душная и все мы пассажиры сидели или лежали  
на палубе буксира и вели между собой неторопливый раз-
говор (К. Паустовский). 4. То падал как будто туман то вдруг 
припускал косой крупный дождь (Л. Толстой). 5. За заво-
дами кончился город и начинались поля (А. Чехов). 6. Уже 
темнело и на небе там и сям показались звёзды (А. Чехов). 
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7. Небо облилось закатом затем пригасло и синеватая тень 
земли легла по горизонту (Ю. Нагибин). 8. Ярким пламенен 
вспыхнула сухая береста и в то же мгновение вокруг нас ста-
ло вдвое темнее (В. Арсеньев). 9. Для разнообразия мелькнёт  
в бурьяне белый булыжник или вырастет на мгновение се-
рая каменная баба или перебежит дорогу суслик и опять 
бегут мимо бурьян холмы грачи (А. Чехов). 10. То солнце 
тусклое блестит то туча черная повиснет (Н. Некрасов).  
11. Скрывать истину было бесполезно да Серпилин  
и не считал себя вправе это делать (К. Симонов). 12. Луна 
взошла багровая и хмурая звёзды тоже хмурились (А. Чехов).  
13. Молодые листья лепетали да зяблики кое-где пели да гор-
линки ворковали всё на одном и том же дереве да куковала 
кукушка (И. Тургенев). 14. Ни один звук не выдал его ни одна 
веточка не треснула под его ногами (Г. Николаева). 15. Ве-
ковые кедры и ели утратили свой белый наряд зато на зем-
ле во многих местах намело большие сугробы (В. Арсеньев).  
16. Канонада стала слабее однако трескотня ружей сзади  
и справа слышалась всё чаще и чаще (Л. Толстой). 17. Каж-
дый день дул страшный ветер а за ночь на снегу образовался 
твердый льдистый слой наста (А. Куприн).18. Туман лежал 
белой колыхающейся гладью у его ног но над ним сияло го-
лубое небо и шептались душистые зелёные ветви а золотые 
лучи солнца звенели ликующим торжеством победы (А. Ку-
прин). 19. Орешник почти отпылил а берёза ещё робеет зе-
ленеть не доверяя наступившей теплыни и лес совсем про-
зрачный без теней словно щурится спросонья (Л. Леонов). 
20. Товарищи относились к нему неприязненно солдаты 
же любили воистину (А. Куприн). 21. Люди сильно прого-
лодались лошади тоже нуждались в отдыхе (В. Арсеньев).  
22. То хлопнуло где-то то раздался вдруг вой то словно кто-
то прошел по коридору (М. Салтыков-Щедрин). 

3) Составьте сложносочинённые предложения с сою-
зами тоже, также, зато, затем, притом. Составьте  
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простые предложения с местоимением то и наречием так, 
при которых есть частица же или предлог при; другими сло-
вами, употребите в простых предложениях словосочетания  
«то же», «так же», «за то», «за тем», «при том».

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Знаете ли вы, что в сложноподчинённом предложении 
выделяется главная часть и придаточная часть. Придаточ-
ная часть является поясняющей и прикрепляется к главной 
при помощи подчинительного союза или союзного слова. 

Подчинительные союзы (если, чтобы, что, как, слов-
но, точно, ибо, так как, хотя и др.) не являются членами 
предложения, они только связывают придаточную часть 
с главной. 

Союзные слова (который, чей, какой, кто, что, где, куда, 
откуда, почему и т.д.) не только связывают придаточную 
часть с главной, но и являются членами придаточного пред-
ложения.

Придаточная часть может стоять после главной, быть 
перед ней или разрывать главную часть, но в любом случае 
её следует выделять запятыми. Примеры. 1. Стало слыш-
но, как гудит внутри здания огонь (В. Шукшин). 2. Когда 
стемнело, я зажёг лампу (М. Пришвин). 3. Этот листок, 
что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье 
(А. Фет). Придаточная часть может относиться ко всей глав-
ной части, как в примерах 1 и 2, или только к одному слову  
в главной части, как в примере 3. 

В главной части сложноподчинённого предложения мо-
жет содержаться указательное слово, которое «предупреж-
дает» о том, что дальше последует придаточное предложе-
ние. Примеры. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день за них идёт на бой (И.-В Гёте). Лёд был такой 
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прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить  
(К. Паустовский). Указательные слова образуют с союзными 
словами определённые пары: тот – кто, тот – который, 
так – как, такой – какой, такой – что, таков – каков, столь-
ко – сколько, там – где и т. д. 

Обратите внимание! Иногда указательное слово на-
столько сливается с союзом, что полностью переходит  
в придаточную часть, образуя сложный союз. Чаще всего 
это происходит при указании на причинные отношения. 
Пример. Нужно было остановить лошадей, так как наша 
дорога обрывалась (А. Чехов). НО: Он всё сделал так, как 
указал учитель. 

Знаете ли вы, что придаточные части в сложноподчи-
нённых предложениях могут выражать очень разные смыс-
ловые отношения и иметь разнообразные значения, кото-
рые важно уметь определять. В этом может помочь правиль-
но заданный вопрос. 

По характеру смысловых отношений придаточные ча-
сти в сложноподчинённом предложении подразделяются  
на следующие типы:

•	 Придаточные определительные (прикрепляются  
к главной части союзными словами который, куда, где, 
что, кто и др.; отвечают на вопрос какой?). Примеры. 
Охотники подошли к лесу, который славился обилием 
дичи (к какому лесу?). Деревня, где скучал Онегин, 
была прелестный уголок (какая деревня?). Дом, что 
был нам нужен, стоял на краю деревни (какой дом?) 

•	 Придаточные изъяснительные (присоединяются  
к главной части союзами что, чтобы, как и т.д.  
или союзными словами кто, что, где, когда, почему и т.д.  
и отвечают на все падежные вопросы). 
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Обратите внимание! Придаточные изъяснительные 
могут присоединяться только к такой главной части, в со-
ставе которой есть слова со значением мысли, чувства, 
оценки, восприятия. Примеры. Я думал, что Коновалов 
изменился от бродячей жизни (о чем думал?). Он увидел, 
как во двор въехала машина (что увидел?). Он был рад, что 
ему разрешили вставать с постели (чему рад?). Приезжий 
хотел узнать, где тут находится рынок (узнать о чём?).

•	 Придаточные места (присоединяются союзными сло-
вами где, куда, откуда, отвечают на одноимённые во-
просы и имеют в главной части соотносительные ука-
зательные слова там, туда, оттуда). Примеры.  Я был 
там, где никто из вас не был (где был?). Он шел туда, 
куда ему хотелось (куда шел?).

•	 Придаточные времени (присоединяются ко всей глав-
ной части при помощи союзов когда, пока, как только 
и отвечают на вопросы когда? как долго? с каких пор? 
до каких пор? на сколько времени? Примеры. Очнулся он, 
когда солнце стояло уже высоко (когда он очнулся?). 
Трудись, пока есть силы (до каких пор трудиться?). 

•	 Придаточные степени и образа действия (присое-
диняются к главной части союзом что, соотносятся  
с указательными словами так, такой и отвечают на во-
просы как? до какой степени?). Примеры. Раздался та-
кой громкий крик, что все вздрогнули (придаточное 
степени качества, отвечает на вопрос: в какой степени 
громкий?). Мальчика одели так, что все его принима-
ли за девочку (придаточное образа действия, отвечает 
на вопрос: как, каким образом одели?)

•	 Придаточные сравнительные (присоединяются ко всей 
главной части союзами как, словно, точно, что, будто, 
как будто, будто бы). Они близки к придаточным об-
раза действия и степени и отвечают на те же вопросы. 
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Примеры. Засмеялся он, точно сталь зазвенела (как 
засмеялся?). Листья ярко зеленеют, словно их кто-то 
вымыл (каким образом зеленеют?)

•	 Придаточные условные (присоединяются к главной 
части союзом если (то), если бы или его разговорными 
синонимами – коли, ежели, раз, кабы и под., отвечают 
на вопрос при каком условии?). Они указывают на ус-
ловие, при котором возможно, желательно или нужно 
то, о чём говорится в главной части. Примеры. Если 
завтра будет хорошая погода, пойдём в лес (при каком 
условии пойдём в лес?). Всё было бы хорошо, если бы 
мы не опоздали на поезд (при каком условии всё было 
бы хорошо?).

•	 Придаточные цели (присоединяются к главному сою-
зом чтобы и отвечают на вопросы зачем? с какой це-
лью? для чего?). Примеры. Я вышел на крыльцо, чтобы 
освежиться (вышел зачем?). Чтобы мать не серди-
лась, я остался в этот вечер дома (для чего остался 
дома?).  

•	 Придаточные причины (присоединяются к главно-
му союзами потому что, оттого что, так как, ибо  
и отвечают на вопросы почему? отчего?) Примеры.  Лес 
стоял тихий и молчаливый, потому что птицы уже 
улетели (почему лес стоял тихий и молчаливый?). Ему  
не хотелось ехать в деревню, так как все его друзья 
оставались в городе (отчего не хотелось ехать в де-
ревню?).

•	 Придаточные уступительные (присоединяются к глав-
ному союзами хотя (хоть), пусть, пускай, даром что, 
несмотря на то, что и указывают на причину, про-
тивоположную тому следствию, которое содержится  
в главной части; допустимо задать вопрос: несмотря  
на что?). Примеры. Хороши летние туманные дни, 
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хотя охотники их не любят (несмотря на что хороши 
туманные дни?). Пусть роза сорвана, она ещё цветёт 
(несмотря на что роза цветёт?). В подавляющем 
большинстве случаев придаточные предложения  
в составе сложноподчинённых выделяются запятыми. 
Однако бывают ситуации, когда между главной и при-
даточной частью запятая не ставится:

•	 если перед подчинительным союзом или союзным 
словом стоит сочинительный союз: Он не вернул мне 
книгу и когда прочитал её. 

•	 Если придаточная часть состоит только из союзного 
слова: Учащимся назначили экзамен, но не уточнили 
когда. 

Обратите внимание! В сложноподчинённых пред-
ложениях могут употребляться сложные по составу со-
юзы, состоящие из двух-трех слов: так как, потому что, 
оттого что, вследствие того что, благодаря тому что,  
в силу того что, в то время как, несмотря на то что, вме-
сто того чтобы, по мере того как, подобно тому как, тем 
более что, прежде чем, так же как. Они не расчленяются,  
и запятая ставится по смыслу, там, где завершается прида-
точная часть: По мере того как поднималось солнце, день 
теплел и веселел (И. Бунин). НО: Шум стихал по мере того, 
как известие проникало во все углы зала (Л. Леонов). 

Сложноподчинённые предложения могут иметь не-
сколько придаточных, которые находятся с главной ча-
стью в разных смысловых отношениях. Пример. Мне так 
было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать до-
мой, хотя отец уже звал меня (С. Аксаков). Здесь к главной 
части присоединяются два придаточных: изъяснительное 
(с союзом что) и уступительное (с союзом хотя). 
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Тренировочные упражнения

1) Спишите сложноподчинённые предложения, найдите  
в них придаточные, укажите их тип по характеру смысло-
вых отношений с главной частью (используйте подходя-
щий вопрос). Подчеркните средства связи (союзы и союзные 
слова), отметьте указательные слова. Выясните, ко всему 
главному или только к определённому слову в главной части 
относится придаточное. Объясните отсутствие запятых  
в четвёртом предложении. 

1. Весь день мы простояли на месте, потому что суши-
ли имущество и отдыхали (В. Арсеньев). 2. Я решил встать  
на бивак там, где остались лошади (В. Арсеньев). 3. Я никому 
не поверю, что есть на нашей земле места скучные (К. Пау-
стовский). 4. Вода бежала неизвестно куда и зачем (А. Чехов).  
5. С улицы доносился шум, какой бывает только днём (А. Че-
хов). 6. Особенно было страшно то, что над огнём в дыму ле-
тали голуби (А. Чехов). 7. Снег уже местами настолько осел, 
что можно по насту проехать (М. Салтыков-Щедрин). 8. Алек-
сей пополз туда, куда ушёл самолёт (Б. Полевой). 9. Лес стоит 
молча и неподвижно, словно всматривается куда-то своими 
верхушками и ждёт чего-то (А. Чехов). 10. Едва яркое солн-
це вышло из-за горы и начало освещать долину, волнистые 
облака тумана рассеялись (Л. Толстой). 11. До чего же бы-
вает речная вода хороша, если пить её в полдень большими 
глотками из каски (А. Сурков). 12. Для того, чтобы воздух мог 
проходить в ящики и коробочки, крышки их все были исты-
каны толстой булавкой (С. Аксаков). 13. Пускай я слаб, мой 
меч силён (В. Жуковский). 14. Корчагин так ударил коня, что 
тот сразу перешёл в галоп (Н. Островский).

2) Спишите предложения, расставьте знаки препинания. 
Подчеркните придаточные, укажите в скобках характер 
смысловых отношений. 
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1. Партизаны свернули в лес который тянулся на десят-
ки километров. 2. Они проснулись тогда когда уже совсем 
рассвело. 3. Когда ни заходил к нему всегда заставал его 
за работой. 4. В небольшой комнате которую занимал наш 
гость стоял старый кожаный диван. 5. Мальчик накрыл лам-
пу чтобы свет не разбудил сестру. 6. Я помню как мы бежали  
по лесу как нам было весело как мы хотели обогнать друг друга.  
7. Ему так хотелось пить что не было сил идти дальше. 8. Если 
бы ты хоть раз меня выслушал то понял бы что я желаю тебе 
только добра. 9. Мы встретились потому что надо было обсу-
дить условия сделки. 10. Он приехал в город чтобы посетить 
выставку друга хотя живописью не очень интересовался. 

3) Перепишите, расставляя нужные знаки препинания. 
Определите количество придаточных частей и их значения. 

1. Ямщики подвязали колокольчики чтобы звон не прив-
лёк внимания сторожей (А. Пушкин).  2. Отец с жаром и под-
робно рассказал мне сколько водится птицы и рыбы сколь-
ко водится всяких ягод сколько озёр какие чудесные растут 
леса (С. Аксаков). 3. Старик не сумел ответить что он будет 
делать с кладом если найдёт его (А. Чехов). 4. Медведь так 
полюбил Никиту что когда он уходил куда-либо зверь тре-
вожно нюхал воздух (М. Горький). 5. Было совершенно тем-
но когда Макар почувствовал что его кто-то толкнул ногой 
(В. Короленко). 6. Как удержать бегущих как заставить их 
повернуть обратно как организовать эту нестройную массу 
этого он пока не знал (А. Серафимович). 7. Что скажут они 
как узнают что дитя пьет и играет? (А. Пушкин). 8. Не успел 
он сойти вниз как навстречу ему показались плотные толпы 
бегущих русских солдат которые падая спотыкаясь и крича 
весело и бурно бежали на батарею (Л. Толстой). 9. Стеклян-
ная дверь на балкон была закрыта чтобы из сада не несло 
жаром (А. Толстой) 10. Пока он рассматривал всё странное 
убранство отворилась боковая дверь и взошла та же самая 
ключница которую встретил он во дворе (Н. Гоголь).



84

3) Спишите, вставьте, где нужно, пропущенные буквы, 
раскройте скобки и расставьте знаки препинания. Укажите 
придаточные части и характер их связи с главной.

1. Справ… где р…сли березки спутники пр…сели от..ох-
нуть. 2. Нач…налась уже осень хотя ст…ял ещё август. 3. Ког-
да я з..снул восток уже нач…нал бл…днеть. 4. Теперь когда 
машины пов…рнули к пер…валу море осталось (по) зади.  
5. Докладчик прон..кнове…о гов…рил о тех кто поги…  
на своём п…сту защ…щая Родину. 6. Как (н…) старался н…
чего у него (не)вышло. 7. С глухими звуками как (будто) 
кто(то) б…ёт по карто…ой к…робке ладон…ю рвут…ся гра-
наты. 8. Было уже совсем т…пло хотя (по)всюду ещё лежал 
рыхлый т…жёлый снег. 9. Тонен…кие дер…вца что были п…
сажены в парке разр…слись и стали бол…шими дерев…ями. 
10. Человек ле…ко прив…кает к опасн…остям которыми гр…
зит ему пр…рода. 

4) Вставьте вместо точек подходящее союзное слово  
в нужной падежной форме, добавьте предлог, где этого тре-
бует смысл предложения. Спишите, расставляя знаки препи-
нания. Обратите внимание на те предложения, где возмож-
ны варианты использования союзных слов.   

1. Мы должны были ехать по воде … была залита вся до-
рога. 2. Вот и домик … я родился и провел детство. 3. Рим-
ляне сооружали такие здания … не могли разрушить века.  
4. Мы вышли к полю … протекала река. 5.Геолог с увлече-
нием рассказывал о минералах … богат Урал и показывал 
образцы камней.  6. Глухо зашумели вершины … пронёс-
ся ветер. 7. Город … мы приехали поздно вечером уже спал.  
8. Всадник скрылся за холмом … стояла ветряная мельница. 
9. Из лесного оврага по дну … бежал родничок несся щебет 
какой-то птахи. 10. Корзина … она несла в правой руке была 
полна отборных лисичек. 
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БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Знаете ли вы, что в сложном предложении его части 
могут быть объединены по смыслу в одно целое без ис-
пользования союзов, а смысловые отношения могут но-
сить разный характер – от простого перечисления событий 
или пояснения до указания на причину, следствие, условие.  
На письме между частями бессоюзного сложного предло-
жения ставится запятая, двоеточие или тире. Примеры.  
1. Солнце село, на небе гасли последние лучи заката, сгуща-
лись сумерки (перечисление последовательности собы-
тий). 2. Я очень просто пересаживаю фиалки: верхняя часть 
растения отделяется от корня и помещается в новый 
горшок с хорошей землёй (после двоеточия поясняется то, 
о чем говорится в первой части предложения). 3. Любишь 
кататься – люби и саночки возить (в первой части посло-
вицы указано на условие, во второй – на следствие этого 
условия-причины). 

Обратите внимание! Тире в бессоюзном предложении 
ставится, если вторая часть предложения рисует быструю 
смену событий, указывает на причинно-следственные от-
ношения или сравнение. Пример.1. Сыр выпал – с ним была 
плутовка такова (быстрая смена событий). 2. Сдадите ра-
боту в срок – отпуск вам будет обеспечен (причинно-след-
ственные отношения). 3. Молвит слово – соловей поёт 
(сравнение). 

Обратите внимание! Если предложение очень распро-
странено и внутри его частей уже есть другие знаки пре-
пинания, то можно ставить точку с запятой в том месте, 
где смысловые отношения ослаблены, т.е. там, где можно 
было бы начать новое предложение. Пример. Налево чер-
нело глубокое ущелье; за нами и впереди нас рисовались  
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на бледном небосклоне темно-синие вершины гор, изры-
тые морщинами, покрытые слоями снега, еще сохраняю-
щими последний отблеск зари.

Тренировочные упражнения

1) Определите, какие смысловые отношения выражены 
в бессоюзных предложениях, объясните расстановку знаков 
препинания. 

1. Лес рубят – щепки летят. 2. Назвался груздем – полезай 
в кузов. 3. Успокойтесь: рана не опасна. 4. Любите книгу: она 
поможет вам разобраться в пестрой путанице мыслей, она 
научит вас уважать человека (М. Горький). 5. Лошади тро-
нулись, колокольчик зазвенел, кибитка полетела (А. Пуш-
кин). 6. Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало  
(Л. Толстой). 7. В деревню теперь не проехать: река разли-
лась. 8. Редел на небе мрак глубокий, ложилась тень на тём-
ный дол, взошла заря (А. Пушкин). 9. По улице идет – словно 
павушка плывёт. 10. Мальчики долго не спали, переговари-
ваясь: всех взволновал рассказ старика. 

2) Вставьте пропущенные знаки препинания, объясните 
их постановку. 

1. Темнело подмораживало на кухню приносили воду 
приходили дети на них шикали (Б. Пастернак). 2. За деревян-
ным кирпичного цвета вокзалом видны тройки громыхают 
бубенчики кричат наперебой извозчики зимний день сер  
и тепел (И. Бунин). 3. Пахло грибной сыростью и почему-то 
дымом пожалуй он забрёл слишком далеко от дедовского 
кордона в незнакомую часть здешних лесов пора возвра-
щаться (П. Проскурин). 4. В траве в кустах кизила и дикого 
шиповника в виноградниках и на деревьях повсюду зали-
вались цикады воздух дрожал от их звенящего однообраз-
ного неумолчного крика (А. Куприн). 5. Океан с гулом ходил 
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за стеной черными горами вьюга крепко свистала в отяже-
левших снастях пароход весь дрожал (И. Бунин). 6. Сильный 
ветер внезапно загудел вышине деревья забушевали круп-
ные капли дождя резко застучали зашлёпали по листьям 
сверкнула молния и гроза разразилась (М. Горький). 7. Чин 
следовал ему он службы вдруг оставил (А. Грибоедов). 8. Мы 
в грозное завтра спокойно глядим и время за нас и победа 
за нами (А. Сурков). 9. Луны не было на небе она в ту пору 
поздно всходила (А. Пушкин). 10. Дорога адская ручьи грязь 
водомоины (Л. Толстой). 

3) Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препи-
нания. Укажите смысловые отношения при бессоюзном сое-
динении частей предложений.

1. Пр…меты осени во всём встр…чает взор там тян…тся 
бл…естя на солнце паутина там скирд в…днеется а там че-
рез забор кистями красными повиснула рябина (Н. Греков). 
2. Уж небо осенью дышало уж реже солнышко бл…стало к…
рче ст…новился день л…сов т…инстве…ая сень с печальным 
шумом обн…жалась л…жился на поля туман гусей кр…кли-
вых караван т…нулся к югу (А. Пушкин). 3. Счас…ливы сосны 
и ели вечно они з…ленеют гибели им н… приносят метели 
смертью морозы н… веют (Н. Некрасов). 4. Хорошо с…деть 
и прислушива…ся к тишине то ветер поду…т и трон…т вер-
хушки берёз то за стеной к…локольные часы проб…ют чет-
верть (А. Чехов). 5. А между тем з…ря разг…рается вот уже 
з…лотые полосы пот…нулись по небу в оврагах клубя…ся 
пары жаворонки звонко поют предра…ветный ветер п…дул 
и тихо всплыва…е багровое солнце (И. Тургенев). 6. Зной-
ный день тишина жизнь застыла в светлом поко… небо ла-
сково смотрит на землю г…лубым ясным оком солнце огне…
ый зрачок его. (М. Горький). 7. В вод…ёмах журч…ла и пл…
скалась прозрачная вода из красивых ваз висевших в возду-
хе между дерев…ями  спускались гирляндами вниз в…ющи-
еся  р…стения (А. Куприн). 8. Слев… в…днелись деревя…ые  
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сходни возле них покачивалось нескол…ко пузатых лодок 
похожих на морские шлюпки на берегу сушилась рыбацкая 
сеть поблескивая застрявшей в ячейках чешуёй (Ю. Наги-
бин). 9. А город н…давно св…ркавший на солнце пос…рел  
и угас горы задёрнула мгла низко во всё небо клубилась как 
дым ч…рная туч… (М. Прилежаева). 10. Всё живое пряталось 
на ноч… в укромном месте белка покрепче заб…вала мхом 
выходы их гнезда тетерева глубоко зарывались в снег малые 
птицы прятались в н…пр…лазном ельнике (М. Бубеннов).

ПОЛИПРЕДИКАТИВНОЕ  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Знаете ли вы, что сложное предложение может содер-
жать три, четыре, пять и более предикативных единиц, со-
стоящих в самых разных смысловых отношениях. Другими 
словами, в таком предложении могут быть и сочинительные 
и подчинительные связи, и конструкции без союзов. Такие 
сложные предложения называются полипредикативными. 
Кроме того, любое сложное предложение может содержать 
однородные члены, обращение, вводные слова, причастные 
и деепричастные обороты, обособленные и необособленные 
приложения.  Чтобы правильно понимать такие предложе-
ния, важно уметь разбираться в их структуре. 

Пример. Утром в пятницу, то есть на другой день после 
проклятого сеанса, весь наличный состав служащих Варье-
те – бухгалтер Василий Степанович Ласточкин, два счето-
вода, три машинистки, обе кассирши, курьеры, капельдинеры 
и уборщицы, – словом, все, кто был в наличности, не находи-
лись при деле на своих местах, а все сидели на подоконниках 
окон, выходящих на Садовую, и смотрели на то, что делается 
под стеною Варьете. (М. Булгаков).

Чтобы понять смысл этого предложения, надо сначала 
найти его основу, т.е. главные члены предложения: «весь  
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наличный состав служащих Варьете … все … не находились, 
а… сидели …   и смотрели». Теперь следует определить, какие 
второстепенные члены относятся к этим главным: когда? – 
«Утром в пятницу» –  обстоятельство времени; где? – «на по-
доконниках окон» – обстоятельство места; окон каких? – «вы-
ходящих на Садовую» – определение, выраженное причаст-
ным оборотом.  Получается: «Утром в пятницу весь налич-
ный состав служащих Варьете … все ... сидели на подоконни-
ках окон, выходящих на Садовую». Но слово «все» встречается 
в предложении два раза. В первом случае – это обобщающее 
слово при однородных членах «бухгалтер Василий Степано-
вич Ласточкин, два счетовода, три машинистки, обе кассир-
ши, курьеры, капельдинеры и уборщицы». При обобщающем 
слове «все» есть еще вводное слово – «словом», которое вы-
деляется запятыми, и определительное придаточное «кто 
был в наличии». Во втором случае «все» – это подлежащее: 
употреблённое второй раз, оно включает в себя всю предше-
ствующую информацию о работниках Варьете уже как под-
лежащее.  Есть уточняющая конструкция и при обстоятель-
стве времени: когда именно? – «то есть на другой день после 
проклятого сеанса». Есть придаточное изъяснительное – 
«что делается под стеною Варьете». Теперь надо вслух про-
читать всё предложение, выделяя интонацией смысловые 
отношения и обозначая паузами знаки препинания. 

Так следует поступать с любым сложным полипредика-
тивным предложением, если вы хотите понять его смысл.  

Тренировочные упражнения

1) Прочитайте полипредикативные предложения, опре-
делите, сколько смысловых частей они содержат. Выявите 
характер и способы связи между частями. Объясните рас-
становку знаков препинания. Найдите в предложениях ос-
ложняющие члены, назовите их. 
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А. Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду напи-
сано, что с ними должны случаться разные необыкновенные 
вещи! (М. Лермонтов)

Б. Я стал читать, учиться – науки тоже надоели; я видел, 
что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому 
что самые счастливые люди – невежды. (М. Лермонтов)

В. Разгильдяйство моё продолжалось месяца три, даже 
больше, и за это время раз и навсегда всем своим сердцем 
я почувствовал, какая смертельная скука с утра до ночи ис-
кать развлечений; я увидел, что быть шалопаем – это му-
чительный труд, что безделье не только позор, но и боль.  
(К. Чуковский)

2) Прочитайте сложные полипредикативные предложе-
ния. Определите количество предикативных частей и харак-
тер смысловых отношений между ними. Спишите, расстав-
ляя знаки препинания. Объясните свой выбор знаков. 

А.  Один только новый предмет останавливал внимание 
это был верстовой столб с которого сыпало снег на землю 
и около которого ветер намёл целую гору справа и все еще 
рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на дру-
гую. (Л. Толстой)

Б.  Облава в тропическом лесу это совсем новое ощущение 
стоишь и не знаешь что покажется сейчас за этим круглым 
кустом что мелькнёт между этой кривой мимозой и толстым 
платаном кто из вооруженных копытами когтями зубами 
выбежит с опущенной головой чтобы пулей приобщить его 
к твоему сознанию может быть сказки не лгут может быть 
действительно есть драконы. (Н. Гумилёв)

В. Видимо в наше время когда нравственные устои в обще-
стве заметно пошатнулись зеленым насаждениям Дубны по-
хоже еще не раз придётся становиться жертвами разгильдяй-
ства и необоснованного вандализма некоторых граждан кото-
рые считают своим «долгом» покуражиться над беззащитны-
ми деревцами и цветочными насаждениями» (Ю. Козлов). 



Г. Предметы коллекционирования могут представлять со-
бой большую культурную ценность во-первых они являются 
произведениями искусства, созданными профессионалами 
во-вторых эти предметы несут большой информативный за-
ряд и человек собирающий в течение длительного времени 
ту или иную коллекцию становится знатоком в определённой 
сфере культуры в-третьих коллекционирование поднимает 
человека над ежедневным рутинным бытом открывает еще 
одну интересную сторону жизни и способствует тем самым 
духовному росту личности. (В. Карасик).

Д. У человека должны быть любимые произведения к ко-
торым он обращается неоднократно которые знает в деталях 
о которых может напомнить в подходящей обстановке окру-
жающим и этим то поднять настроение то разрядить обста-
новку когда накапливается раздражение друг против друга то 
посмешить то просто выразить своё отношение к происшед-
шему с вами или с кем-нибудь другим. (Д. Лихачёв).
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