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ОРФОГРАФИЯ

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК

Правило Пример

1. О  пре-/при-  ♦ см. с. 6.

2.  В приставках, оканчивающихся на з/с,
пишется -з- перед звонкими согласными, 
гласными (за -з- может добавляться -о-)
пишется -с- перед глухими согласными

есть только приставка с- (нет з-)
не путать с первой буквой корня з
не путать приставку и корень

◦

◦

◦
◦
◦

разбить, низвести,
изобразить, изорвать
расколоть, ниспадать

сдача, сберечь
здание, здоровье

низкий

3.  В приставках раз (рас)-/роз (рос)-
под ударением пишется о
без ударения — а

◦
◦

розвальни, роспись
развалины, расписка

4.  Прочие приставки (в-/во-, до-, за-, на-, над-/надо-, о-, 
об-/обо-, от-/ото-, под-/подо-, пере-, пред-/предо-, с-...) 
не изменяются.

сомнительный согласный в них проверяем 
словом, где он перед гласным 
либо перед сонорным
сомнительный гласный проверяем 
словом, где он под ударением

◦

◦

впустую, воочию, 
надпилил, подточил, 
перемена, сгореть...

о[д]делил — оторвал 
отрубил — отделил

д[а]бела — дочиста

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ 
В КОРНЕ СЛОВА

Правило Пример

1.  Смотрим, нет ли чередования гласных — 
их нельзя проверять ударением.

гореть — загар и т. п. 
(♦ см. с. 7)

2.  Если чередования нет, надо
изменить слово
подобрать родственное

так, чтобы проверяемый гласный оказался 
под ударением (если это возможно).

◦
◦

г[а]ра — горы — гора 
к[а]са — косит — коса 
м[а]л[а]ко — молочный 
(1-й не проверяется)

3. Если проверить нельзя — см. словарь. молоко, мафия, рэкет

 ! !

илиили
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ПРИСТАВКИ ПРЕ- и ПРИ-
ПРЕ- ПРИ-

По смыслу

1. Высшая степень, «очень»:
предобрый, преискусно, 
прекрасный, преуспевать.

2.  «Через», «пере»; 
прекращение, переиначивание:

преступление, пресечь, 
преодолеть, превращение.

1. Присоединение, прибавление:
пришить, присочинить;

приобщение: причастный.
2. Приближение: приехать, придвигать.
3. Близость: пригород.
4. Неполнота, временность действия:

приоткрыть, приостановить, припрятать.
5. Доведение действия до конца:

приготовиться, придумать.
6. Сопутствующее действие:

присвистывать, притопывать.
7.  Внутренняя склонность, приспособление 

к чему-либо, притворство:
пристрастие, привычка, 
приноровиться, прикинуться.

Различать

презирать (обратное уважению) призирать  (заботиться, давать приют; 
истор.: «дом призрения»)

преклоняться (глубоко уважать) приклоняться (пригибаться)
преклонил (в знак уважения) приклонил (пригнул, прислонил)
предать (≈ выдать) придать (≈ добавить)
пребывать (находиться где-либо) прибывать (куда-либо)
преступить (нарушить) приступить к (начать что-либо)
преемник (продолжатель дела) приёмник (чем, во что принимают)
претворить (воплотить) притворить (прикрыть)
преходящий (временный) приходящий (куда-либо)
преуменьшил (показал меньшим) приуменьшил (немного уменьшил)
преувеличил (показал большим) приумножил (увеличил реально)

Запомнить

слова, где приставку затруднительно выделить, определить ее значение, 
а также слова иноязычного происхождения (в них как приставки пре- и при- не выделяются):

препятствия, препоны, пpеисподняя, пpегpешение, 
пpенебpегать, прекословить, препираться, престол, 
превратный, пресловутый, прельстить, преклонный, 
преставиться, преследовать, преподаватель, 
преподнести, предел, препроводить, преподобный, 
прелюбодей, камень преткновения, пресмыкаться, 
препарировать, преамбула, прелюдия, премьера, 
престиж, президент, претензия, презумпция, 
прерогатива, превентивный, прелат, превалировать, 
президиум, претендент, прецедент, префект...

пpибаутка, пpивеpедливый, пригожий, 
прибор, приличия, пристойно, приесться, 
приказ, приключение, прикорнуть, присяга, 
притеснять, притон, причина, причуда, 
притязание, природа, пример, причёска, 
пpискоpбно, пpиволье, прицел, пpимета, 
приверженец, прилежный, причиндалы, 
примак, придел (боковая часть храма), 
пpиятный, приватный, пpиматы, пpимитив, 
примадонна, пpивилегия, приоритет...
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ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ
Корень Правило Пример Исключение

1. А / О

 1. лож/лаг о перед ж, а перед г положить — полагать

 2. кос/кас а, если суффикс -а- коснуться — касаться

 3.  рос/раст 
(ращ)

о перед с,
а перед ст, щ

поросль — расти
выращенный

отрасль, ростовщик, 
росток, Ростов, 
Ростислав

 4. зор/зар а — без ударения заря́ — зóри, зáрево зоревáть, зоревóй

 5. гор/гар о — без ударения
а — под ударением

загорéть — загáр выгарки

 6.  клон/клан, 
твор/твар о — без ударения склони́ть — клáняться, поклóн 

творю́ — твáрь, затвóр
утварь

 7.  скоч/скак 
(скач)

без ударения:  о перед ч, 
а перед к

соскочи́ть — скакáть
скáчки, соскóк

скачок, скачу, 
скачите

 8.  плов/плав 
(плы)

о только в словах: 
пловец, пловчиха, пловцы

плавучий, поплавок 
плыву, плывун

 9. ровн/равн о —  ровный, 
гладкий, прямой

а —  равный, 
одинаковый, наравне
+ искл.

уровень, сровнять

уравнять, сравнить равнина, равнение, 
равняться

10.  (моч) мок/мак о перед ч 
+  мокнуть, пропускать, 

впитывать жидкость
а — макать в жидкость

мочить
промокать, намокать

обмакнуть

2. Е / И
бер/бир

и, если в слове 
суффикс -а-

соберу — собирать

дер/дир сдеру — сдирать

пер/пир запереть — запирать

тер/тир стереть — стирать

мер/мир умереть — умирать

стел/стил застелить — застилать

жег/жиг выжегший — выжигать

блест/блист блестеть — блистать

чет/чит вычет — вычитать
НО:  сочетать, сочетание — от чета

3. А(Я) / ИМ, ИН
жа/жим

в коpне им, ин, 
если суффикс -а-

пожать — пожимать
ня/ним снять — снимать
ча/чин начать — начинать
мя/мин примять — приминать
кля/клин пpоклясть — пpоклинать

СР.:СР.:
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ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ и Ц
Правило Исключение

После шипящих пишутся а, у, и, е
(не я, ю, ы, э) —

т. е. ча, ща, чу, щу, жи, ши...
чаща, чудо, щука, 
жизнь, шило, жена...

После ж, ш пишется ю в 3-х исключениях:
жюри, брошюра, парашют;

ю, э, я — в некоторых иноязычных именах, названиях:
Жюль Верн, «Жэньминь Жибао», Шэньян, Шяуляй

После ц
в корне слова — и, е (не ы, э)

цилиндр, цепь...

не в корне:
и — в существительных на -ция

лекция, инспекция
ы — в окончаниях, в суффиксе -ын-

кузнецы, бледнолицый, сестрицын

◦

◦

Пишется ы в 5-ти исключениях:
цыган, на цыпочках, цыпленок, цыкнуть, цыц;

ы, ю — в некоторых иноязычных именах:
Цыси, Цюрупа

ё, э, я после ц не пишутся никогда! !

Ё и О под ударением после ШИПЯЩИХ
Часть слова Ё О

В корне Если чередуется с е:
чёрный — чернеть,
жёны — женский;

в чёт (недочёт);
в причём, нипочём;
в глаголах ожёг, поджёг.

◦

◦
◦
◦

Если чередования с е нет 
(таких слов немного):

шорох, шок, шов, крыжовник, 
обжора, жор, изжога, боржом, 
чопорный, чокаться, трущоба;

в существительных ожог, поджог.

◦

◦
В суффиксе В -ёв- глаголов,

-ённ-, -ён- причастий, 
отглагольных прилагательных

и образованных от них слов:
размежёвывать — размежёвка;
напряжённый — напряжённо —
напряжённость, напряжёнка;
тушёный — тушёнка;

в -ёр-: стажёр.

ночёвка, учёба, ещё !

◦
◦

◦

В суффиксах прилагательных,
существительных, наречий

парчовый, холщовый;
сучок, бельчонок, девчонка;
душа — душонка;
горячо, общо.

НО:   ё есть в «доставшихся» им
-ёв- глагола, -ённ-, -ён-; ср. слева

◦

В окончании В глаголах:
отсечёт, пережжёт;

в П.п. местоимения «что»:
о чём.

◦

◦

В существительных и прилагательных
(без ударения — е):

плащом, свечой (дачей);
о чужой (о свежей).

◦

После ц в суффиксах, окончаниях:
о под ударением (свинцóвый, лицóм);
е без ударения (гля́нцевый, пéрцем).

После шипящих и ц в некоторых иноязычных словах без ударения пишется о:
шоколад, шофер, шоссе, жокей... скерцо, палаццо, герцог...

◦
◦

НО:НО:

НО:НО:
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ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ
Правило Пример

1.  Для проверки согласных в корне (они на конце слова или 
перед другими согласными могут оглушаться, озвончаться) надо

изменить слово
подобрать родственное

так, чтобы после проверяемого согласного были гласный или л, м, н, р
иногда согласный можно проверить чередованием.

◦
◦

◦

[дуп] — дубы — дуб
у[с]кий — узок — узкий
ко[з’]ба — косить — косьба
[сут] — судный — суд
скворечник — скворец

2. Чтобы проверить, есть ли в слове непроизносимый согласный,
измените слово
подберите родственное

так, чтобы в этом месте точно не было столкновения трех и более 
согласных (обычно чтобы после сомнительного места шел гласный).

◦
◦

се[рц]е — сердечко — сердце
че[сн]ый — честен — честный
кре[сн]ик — крест — крестник
опа[сн]ый — опасен — опасный

3.  Если нельзя проверить написание, наличие/отсутствие согласного — 
♦ см. словарь (словарные слова).

вокзал, ковш, футбол,
лестница (ср. лесенка),
блеснуть (ср. блестит), чувство,
ресницы, сверстник, ровесник...

УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ
Правило Пример

1. В корнях слов:
а) русских (их немного);

б)  иноязычного происхождения — 
♦ см. словарь (словарные слова).

жжёт, жужжать, можжевельник, вожжи, дрожжи 
ссора, Россия и производные от них
интеллигенция, оперетта, тонна, колонна,
аппетит, терраса, колосс и т. п.

2. На стыке частей слова:
а) сложносокращенного слова;
б) приставки и корня, двух приставок;
в)  корня и суффикса,

двух суффиксов.

главврач, юннат
рассказ, подделка; воссоединить
конник, русский, искусство
пустынный

3. В суффиксах -онн-, -енн-, -ённ-, -нн-. (♦ см. тему «Н и НН», с. 12–14)

1.  В сложносокращенных словах вместо удвоенной 
согласной основы пишется только одна.

2.  Двойные согласные перед суффиксами обычно 
сохраняются.

Не сохраняются:
в уменьшительных именах с -к-;
нн + -к- существительного → нк.

3.  нн + -н- прилагательного → нн, 
сс + -ск- прилагательного → сск.

◦
◦

грампластинка (граммофонная пластинка),
корпункт, юнкор

группа — группка, класс — классный
 НО:  кристальный, оперетка

Анка (Анна), Кирилка
сгущённое — сгущёнка,
колонка, пятитонка, финка

колонный, пятитонный
Одесса — одесский

илиили

илиили

 ! !
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УПОТРЕБЛЕНИЕ МЯГКОГО ЗНАКА

Ь пишется Ь не пишется

1.  Для обозначения мягкости согласного

в борьб’е — борьба (б твердый)

1.  Между двумя согласными, если 2-й согласный 
при изменении слова остается мягким

кость — костью — кост’и
(т мягкий во всех формах слова)

2. После л’  ь пишется всегда
сельдь

2. В сочетании л’л’
иллюзия
иллюстрация

3. Слова с -льчик, -льщик
мальчик,
пильщик

3. В сочетаниях ч, щ с согласными
ночной, кончик, дочка, лётчик, что, 
мощный, подёнщик, спорщик

4. В прилагательных, образованных:
от названий месяцев

октябрьский,
декабрьский...

Искл.:  январский

от некоторых иноязычных слов
тянь-шаньский

и в слове день-деньской

◦

◦

◦

4.  Перед -ск- прилагательных 
после основ на -нь, -рь

Рязань — рязанский, 
рыцарь — рыцарский

5.  В Р.п. существительных мн. числа на -ня 
с предшествующим согласным или й

вишня — вишен
спальня — спален
бойня — боен

Искл.:   барышень, боярышень, 
деревень, кухонь.

Ь после шипящих на конце слова

Часть речи Ь пишется Ь не пишется

существительное И.п. женского рода ед. ч.:
тишь, рожь, ночь, вещь

И.п. мужского рода ед. ч.:
грош, муж, врач, плащ

Р.п. мн. числа:
туч

◦

◦

прилагательное — краткая форма:
жгуч, кипящ

глагол неопр. форма: беречь
2 лицо ед. числа: можешь
повелит. наклонение: намажь

◦
◦
◦

—

наречие везде
вскачь, настежь, сплошь... уж, замуж, невтерпеж

НО:НО:

:ОН :ОН

:ОН :ОН

Искл.:Искл.:
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Ъ и Ь

Правило Пример

Ъ

пишется перед е, ё, ю, я

1. После приставки на согласную

перед другими буквами ъ нет

въезд, объём, изъян, предъюбилейный

сузить, подоконник

2.  В сложных словах, где 1-я часть — 
числительные двух-, трёх-, четырёх- 
или слова меж-, сверх-

ъ нет перед другими буквами 
или после другой 1-й части

двухъярусный
сверхъестественный

двухэтажный
детясли

3.  В некоторых иноязычных словах 
(после приставки, части сложного слова: 
ад-, ин-, об-, суб-, диз-, кон-, 
контр-, транс-, пан-...), 
написание которых надо запомнить

адъютант, инъекция, объект, 
субъект, дизъюнкция, конъюнктивит, 
конъюнктура, контръярус, 
трансъевропейский, фельдъегерь...

Без знака

После русской приставки на согласную 
и переходит в ы

Искл.:  взимать

После иноязычной, в сложном слове 
пишется и (хотя звучать может ы)

◦

◦

играть — подыграть

контригра, панисламизм,
трехиглый, пединститут

Ь

пишется перед е, ё, ю, я, и

Внутри слова 
(не после приставок, 
частей сложных слов — ♦ см. выше) 
в словах русских 
и иноязычного происхождения 
(их написание надо запомнить)

арьергард, барьер, барельеф, 
портьера, пьедестал, премьера, пьеса
сырьё
вьюга, интервью
дьявол, крестьянин, фортепьяно
ручьи

пишется перед о

Только в некоторых иноязычных словах бульон, батальон, медальон, компаньон...

 ! !

 ! !
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Н и НН

в прилагательных (не от глагола)

Н НН

1. В первообразных (суффикса нет)

юный, синий

1. Основа на н + суффикс -н-
машин(а) + -н-ый → машинный

2. В суффиксах -ин-, -ан-, -ян-
орлиный, кожаный, серебряный
Искл.:   стеклянный, оловянный, 

деревянный

2. В суффиксах -онн-, -енн-

лекционный, утренний
Искл.:  ветреный;  НО:  безветренный

в отглагольных прилагательных и причастиях

Н НН

1. В прилагательных от глаголов несов. вида
без приставок (или с не-)
без -ова-, -ёва-
без зависимого слова

◦
◦
◦

писаный, неписаный, жареный, некошеный...

раненый — от двувидового глагола;
кованый, жёваный

 !

1. От глаголов c приставками (сов. вида)

исписанный, поджаренный, воспитанный

НО:   приставка не- не влияет на написание 
н или нн: некрашеный

2.  От немногих бесприставочных глаголов 
совершенного вида

решить → решённая

2. В кратких причастиях

тетради исписаны
котлеты поджарены
воля воспитана
комиссия образована
задача решена

3. С -ова-, -ёва-
образованный, корчёванный

4. С зависимыми словами

писанная маслом
жаренный в масле

3.  В искл.:  
(прилагательных с приставками)

смышлёный, названый, посажёный, 
приданое (сущ.)

незваный, непрошеный

5.  В искл.:  
(от глаголов несов. вида)

медленный, желанный, священный, 
читанный, считанный, деланный, данный, 
нежданный, негаданный, нечаянный, 
невиданный, неслыханный, недрёманный

 СР.: СР.:



13

ОР
ФО

ГР
АФ

ИЯ

в кратких прилагательных
Правило Пример

1.  В кратких прилагательных, по общему правилу, 
пишется столько же н, сколько в полных, 
формами которых они являются.

лица юны, «совесть глиняна» (Н.), 
поле пустынно, дни безветренны

2.  Отглагольные прилагательные ж. р., ср. р., мн. ч. с нн 
также сохраняют нн в краткой форме

некоторые из них всегда являются прилагательными
а некоторые могут быть как прилагательными, 
так и причастиями (тогда в краткой форме у них н)

◦
◦

желанна, нечаянны
голоса встревоженны
люди встревожены

В некоторых кратких отглагольных прилагательных пишется н, хотя в полных нн:
лицо заплакано, платье поношено, ножи заржавлены

То же в сложных прилагательных, где 2-я часть — отглагольная:
превосходство общепризнано, фрукты свежезаморожены

 !

3. В кратких формах м. р., если в полных было нн:
а) можно и -ен, и -енен
б) только -нен  — где основа на -н + -н-

— запомнить

в) только -ен   — запомнить

г) одна н — в отглагольных прилагательных

родствен — родственен и др.
пустынен, ценен, безобманен и пр.
необыкновенен, неприкосновенен, 
несомненен, непреклонен, непрестанен
бедствен, безветрен, бес(дву)смыслен, 
бес(много)числен, бездействен, безукоризнен, 
беспочвен, бесчувствен, величествен, 
зло(добро)качествен, воинствен, легкомыслен, 
искусствен, естествен, мужествен, 
невежествен, посредствен, соответствен
голос встревожен; 
юноша воспитан, образован
(НО:  желанен)

Различать

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, 
если называют признак качества

ПРИЧАСТИЯ, 
если отчетливо называют признак по действию

действие относится не к определяемому слову
голоса встревоженны 
(встревожили не голоса, а людей)

◦ действие относится к определяемому слову
люди встревожены

◦

не названы, не подразумеваются 
производитель, орудие, признак дейcтвия; 
важно не действие, а приобретенное качество

Её дочь воспитанна.
Она очень воспитанна. 
(«Очень» называет степень качества.)

◦ зависимые слова называют производителя, 
орудие, признаки именно действия

Дочь воспитана мамой.
Она хорошо воспитана.
(Кем, как совершено действие.)

◦

слово как прилагательное имеет иное значение, чем причастие◦
девочка образованна (имеет образование) комиссия образована (создана)

Иногда краткие прилагательные и причастия имеют разное ударение
представления распространённы сведения распространены'

СР.:СР.:
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в существительных

Правило Пример

1.  Существительные образуются 
от прилагательных, причастий с н, нн 
при помощи суффиксов -ик(иц)-, -ость 
и сохраняют столько н, сколько было в них.

собственн-ик, ветрен-ик
воспитанн-ица
учён-ость

2.  От основ существительных, глаголов 
существительные образуются с помощью суффиксов 
-ник(ниц)-, -еник(ениц)-, -ени-.

цен-ник, кон-ница, пута-ник, 
муч-еница, мол-ение

3. нн может быть в сложных словах. юн-нат

4.  В русских корнях нн не бывает.

В словах иноязычного происхождения — и н, и нн 
(♦ см. словарь).

длина и т. п.

в наречиях

Правило Пример

В наречиях пишется столько же н, 
сколько в прилагательных или причастиях, 
от которых они образованы.

На улице пустынно и ветрено.
Собрание прошло организованно.
Голосок ее серебряно звенел.
Он шел медленно, утомлённо.
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ГЛАСНЫЕ В СУФФИКСАХ И ПЕРЕД СУФФИКСАМИ 
ПРИЧАСТИЙ, ОТГЛАГОЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

От основы глагола Причастия

настоящего времени
настоящего времени

действительные страдательные
I спр.:

скач-ут, нес-ут
чита-ют

-ущ-, -ющ-
скач-ущ-ий
чита-ющ-ий

-óм-, -ем-
нес-ом-ый
чита-ем-ый

II спр.:
слыш-ат
вид-ят

-ащ-, -ящ-
слыш-ащ-ий
вид-ящ-ий

-им-
слыш-им-ый
вид-им-ый

неопр. формы прошедшего времени

кол-о-ть
изгн-а-ть
стрел-я-ть
застрел-и-ть
увид-е-ть
верт-е-ть
принес-ти

(суффикс глагола)  -вш-
-ш-

кол-о-вш-ий
изгн-а-вш-ий
стрел-я-вш-ий
застрел-и-вш-ий
увид-е-вш-ий
верт-е-вш-ий
принес-ш-ий

-(о, а, я)-т-
-(а, я)-нн/н-
-енн/ен-, -ённ/ён-

кол-о-т-ый
изгн-а-нн-ый
стрел-я-н-ый (прил.)
застрел-енн-ый
увид-енн-ый
верч-ен-ый (прил.)
принес-ённ-ый

Глагольные суффиксы -а-, -я- сохраняются перед -нн-(-н-), 
страдательных причастий прош. времени и отглагольных прилагательных.

Если глаголы оканчиваются на -и-ть, -е-ть, -ти, -чь, 
то у образованных от них пpичастий и прилагательных 
суффиксы -енн-(-ен-), -ённ-(-ён-).

от глагола «брезжить» (II спр.) — причастие «брезжущий»
«движимый» не от «двигать» (I спр.), а от старого «движити»
«мерить»/«мерять» (разг.) — «меренный»
«мучить»/«мучать» (разг.) — «мученный» (от литературных форм)

◦
◦
◦

 !

Помни

Спряжения глаголов
I спр. II спр.

глаголы не на -ить
+ брить, стелить
минус 11 исключений

глаголы на -ить 
(кроме брить, стелить)

+ Искл.:
гнать, держать, смотреть, видеть, 
дышать, слышать, ненавидеть, 
обидеть, терпеть, зависеть, вертеть
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СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Суффикс Правило Пример

-чик/чица после д, т, з, с, ж переводчик, лётчица, 
возчик, перебежчик

-щик/щица

(-льщик)

после других согласных,
т в некоторых словах с иноязычным корнем

фонарщик, барабанщик
брильянтщик
болельщик

-чик уменьшительно-ласкательный барабанчик
-ек гласный при склонении выпадает замочек (замочка)
-ик гласный при склонении не выпадает ключик (ключика)
-ец в словах мужского рода братец, кормилец
-иц-а в словах женского рода лужица, кормилица
-ец-ó в словах среднего рода: ударение на окончании ружьецó
-иц-е ударение на основе крéслице
-ичк- в словах от существительных на -иц-а луковица → луковичка
-ечк- в остальных случаях кошечка, времечко
-ин-к-а в словах от существительных на -ин-а телятина → телятинка
-ен-к-а от Р.п. мн. ч. слов на  -на,

-ня
сосна — сосен → сосенка
песня — песен → песенка

-енк-а в некоторых словах  женского рода
(+ общего)

нищенка, француженка, горенка
неженка

-еньк-а после мягких согласных, шипящих и гласных тученька, Зоенька
-оньк-а после твердых согласных полосонька

В современном литературном языке 
нет -иньк-, -ыньк-, -аньк-;
но есть в некоторых словах, фольклоре.

баиньки, паинька, заинька, 
косыньки, лисанька

-ушк- в словах мужского, женского и общего рода соседушка, зазнобушка
-ышк- в словах среднего рода пёрышко
-юшк-, -ишк- во всех родах дядюшка, волюшка, полюшко; 

платьишко, заводишко
-ышек, -ушек в отдельных словах колышек, хлебушек

после -ушк/юшк-, -ышк/ишк-
-а —  в жен. роде и одушевленных муж. рода
-o —  в ср. роде и неодушевленных муж. рода
после -ищ-
-а — в жен. роде
-е — в муж. и ср. роде

◦

◦

матушка, батюшка
солнышко, домишко

пылища
столбище, бревнище

Запомнить

написание суффиксов
-ация (-изация), -атор, -ево, -ета, 
-ество, -есть, -ина, -изна, -инство,
-итет, -ние (-ение), -ник/ница
(-еник/еница, -льник/льница), -овец,
-овка, -овня, -ота, -отня, -ость,
-очк-, -онок/ёнок, -тель, -щина

авиация, урбанизация, новатор, курево, нищета, 
естество, текучесть, тишина, желтизна, большинство, 
генералитет, журчание, учение, наставник, труженик, 
мученица, морозильник, вузовец, 
вузовка, болтовня, красота, беготня, новость, 
плёточка, мышонок, учитель, деревенщина

 ! !

 ! !
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СУФФИКСЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Суффикс Правило Пример

Различать -ск- и -к- после з, с, ц:

-к- 1.  В качественных прилагательных
(имеют краткую форму)

2.  От существительных на -ц, -к, -ч
(при этом к и ч переходят в ц)

низкий (низок),
узкий, броский
немецкий,
рыбацкий, ткацкий

-ск- В относительных прилагательных не после ц.
При этом:
а)  в словах, где к и ч не переходят в ц

б)  -цский, если перед ц — согласная
Искл.:   абруццкий, грацский, мецский

в) -ск + ск → cск
Искл.:   баскский, оскский

г) -сс + ск → сск,
согласная + с + ск → обычно согласная + cк

д)  русские географические названия на -ск 
образуют прилагательные без -ск

французский
узбекский, угличский
Пфальц — пфальцский

этруск — этрусский
сан-францисский

Одесса — одесский
Уэльс — уэльский
Томск — томский
новосибирский

-ат- После согласных основы ск → щ доска — дощатый

-чат- После прочих согласных (при этом ц → т) брусчатый, веснушчатый,
крупитчатый

-ев- Без ударения сирéневый

-ив- Под ударением (+ милостивый, юродивый) лживый

-лив-, -чив- е в этих суффиксах не бывает приветливый, доверчивый

Без ударения:

-оньк- После г, к, х.
В некоторых словах после них бывают 
и -оньк, и -еньк

тугонький
мяконький — мякенький

-еньк- В остальных случаях беленькая
-инский От географических названий на -и(ы) и -а(я)

(НО:  пензенский, пресненский)
Грязи — грязинский
Ельня — ельнинский

-енский От географических названий других типов
(в том числе на -ая)

зареченский
Новая — новенский

Запомнить

написание суффиксов
-ин(ын после ц), -ев, -ов
-ёшеньк-, -ё(о)хоньк-
-ев-, -еват-, -евит- ( после мягких и шипящих, 

после ц без ударения)
-ов-, -оват-, -овит-
-овск-, -ческ(ическ)-, -тельн-
-ин-, -ан-, -ян-, -онн-, -енн-, -ен/ён-, -н-, -нн-

внучкин, курицын, братцев, дедов
белёшенький, целёхонький
теневой, синеватый, боевитый, рыжеватый
глянцевый
вековой, беловатый, даровитый
зиловский, стоический, мнительна
♦ см. с. 12
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СУФФИКСЫ ГЛАГОЛОВ -ИВА-(-ЫВА-), -ЕВА-(-ОВА-), -?-ВА-

Суффикс Правило Пример

 -ива-
(-ыва-)

Если в 1-м лице ед. ч. 
суффикс сохраняется.

усваиваю — усваивал
складываю — складывал

 -ева-
(-ова-)

Если в 1-м лице ед. ч. глагол
оканчивается на -ую, -юю

+ сомневаться, увещевать.

воюю — воевать
праздную — праздновать

-?-ва- В глаголе с ударяемым -ва- перед ним 
сохраняется суффикс того глагола, 
от которого он образован.
Искл.:   затмить — затмевать 

продлить — продлевать 
застрять — застревать

залить — заливать
одолеть — одолевать
(хотя в 1-м лице ед. числа: одолеваю)

О и А на КОНЦЕ НАРЕЧИЙ

С приставками до-, из-(ис-), с- Без приставок, 
с другими приставками

-а -о только -о

От прилагательных, 
где этой приставки не было

 досуха ← сухой
 издавна ← давний
 справа ← правый
 снова ← новый

От прилагательных, 
где эта приставка уже была

 досрочно ← досрочный
 изрядно ← изрядный
 справно ← справный

срочно
влево
направо
заново

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАСНЫЕ

Правило Пример

В сложных словах — о, е
Отличать от слов, первая часть которых — 
иноязычные элементы:

авиа-, ультра-, экстра-, инфра-, анти-, архи-

пароход, землемер

авиалайнер, ультрамодный, 
экстраординарный, антивоенный...
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Когда НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО
Общее правило Пишется СЛИТНО

1.  С глаголами, деепричастиями
не был, не торопясь

если слово без не не употребляется
ненавидеть, негодуя

◦

2. С числительными
не один, не второй

3.  С местоимениями
не каждый, не мой «не-я» — философск.

4.  Со служебными словами
не вследствие дождя, не только несмотря на, невзирая на

5. Со словами, которые пишутся через дефис
не по-русски

6.  Со сравнительной степенью 
наречий и прилагательных

не ближе, не умнее

в случаях, где приставка не- 
была в начальной форме

Шаги стали неслышнее.

◦

7.  С прилагательными относительными 
и со значением цвета

не каменный, не красный

8.  С наречиями, у которых 
нет сравнительной степени

не назло, не влево

9.  С наречиями не на -о(-е)
не сразу, не всегда

если наречие без не не употребляется
невзначай, невмочь

запомнить:
недаром, недосуг, неспроста, 
неохота, некстати

◦

◦

Не с отрицательными и неопределенными местоимениями и наречиями ♦ см. также на с. 23. !

Всегда РАЗДЕЛЬНО с не принято писать:
существительные,
качественные прилагательные,
наpечия на -о, -е,

хотя нет указанных в таблице на с. 20 пpичин для раздельного написания и можно подобрать 
синоним без не-. Надо знать, может ли вообще это слово писаться с не слитно.

неправда, невысокий, немедленно   СР.:   и не ложь, не низкий, не скоро

некоторыенекоторые

 !

Всегда СЛИТНО пишется не в составе приставки недо- («ниже нормы»):
недобор, недополученный, недовыполнить и т. п.

Отличать от не до-:
недоедал в детстве   СР.:   не доедает до конца

НО:НО:
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НЕ с СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ, 
КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ, НАРЕЧИЯМИ на -О (-Е)

Раздельно Слитно

1. При противопоставлении с союзом а (не но!)

не правда, а ложь
не плохой, а хороший
не далеко, а близко

1. Если слово без не не употребляется
нелепый
неистовство
неизбежно

2. При следующих словах:

а) вовсе, далеко, отнюдь; с приставкой ни-
вовсе не правда
далеко не глупый
отнюдь не далеко
ничуть не сложно
никому не нужный
Искл.:  никак невозможно
Это совсем не случайно! (= вовсе)

б)  ли (чуть ли не, едва ли не 
или в риторическом вопросе)

Наш ментор едва ли не глуп, не правда ли?

2. В следующих случаях:

а)  при союзе но (обычно выражает не противо-
поставление разных понятий, а сочетание их):

недорогое, но хорошее
б)  после слов, обозначающих 

степень качества (очень, весьма, 
крайне, совершенно, почти...):

Это совсем непонятно! (= совершенно)
Лес очень недалеко.
Это почти неправда.

3. Определяется по смыслу:

а)  при отрицании какого-либо качества 
без утверждения противоположного

Он не глуп. (Но умён ли?)
Она не далеко и не близко.

б)  при подчеркнутом отрицании 
(часто — в восклицательных, 
вопросительных предложениях)

— Вот она, правда!
—  Нет, это не правда! Разве это не понятно?

3.  Если нет указанных причин для раздельного 
написания. Слово с не можно заменить 
синонимом без не-

неправда (ложь)
неплохой (хороший)
недалеко (близко)
несложно (просто)
неглуп (умён)
ненужный (≈ лишний)

4. Со следующими сказуемыми:

а) с наречиями
не надо, не нужно, не должно, 
не жалко (не жаль)

б) с краткими прилагательными
не рад, не готов, не годен, не нужен, 
не должен, не обязан, не намерен, 
не горазд, не склонен, не способен, не прав

Такие слова иногда выделяют в особую 
часть речи — категорию состояния.

 !

Краткие прилагательные, наречия в роли 
сказуемого чаще всего пишутся с не раздельно

Не слышно голосов.
Мне ответ ее не ясен.

Краткие прилагательные, наречия в роли 
сказуемого при явной замене синонимами без не-

Силуэт ее неясен (= расплывчат).



21

ОР
ФО

ГР
АФ

ИЯ

НЕ с ПРИЧАСТИЯМИ
Раздельно Слитно

1. При противопоставлении с союзом а:
не прочитанная, а просмотренная книга

1. Если слово без не не употребляется:
ненавидящий

2.  С зависимыми словами 
(кроме обозначающих степень качества):

Не прочитанная мной книга.

3. При подчеркнутом отрицании:
Нет, это книга не прочитанная.

4. В краткой форме:
Книга не прочитана.
Ход совершенно не продуман.

2.  Со словами, называющими степень качества, 
т. е. очень, весьма, почти и т. п.:

Совершенно непродуманный ход.
(здесь сближение с прилагательными — 
ср. с предыдущей табл., п. 2)

3.  Нет указанных слева причин 
для раздельного написания:

непрочитанная книга;
непрочитанная, но просмотренная книга.

НЕ с ОТГЛАГОЛЬНЫМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ, ПРИЧАСТИЯМИ
РАЗДЕЛЬНО СЛИТНО

1.  Отглагольные прилагательные с -н-
в полной форме, если есть 
противопоставление с а:

не писаный, а устный закон
в краткой форме (= причастия):

ему законы не писаны

◦

◦

1.  Полные отглагольные прилагательные с -н-, 
если нет противопоставления с а (или подчеркну-
того отрицания)

неписаный закон

Иногда образованные от глаголов по типу причастий слова с нн 
могут быть и причастиями, и отглагольными прилагательными

 !

2.  Это причастия, если их значение признака 
по действию подчёркивается 
(зависимым словом в Т.п., называющим 
производителя, орудие действия, или иначе)

не воспитанная мамой
не воспитанная как следует
фракция не образована

2. Это прилагательные по смыслу, если 
называют признак качества, а не по действию; 
они пишутся с не слитно даже при наличии 
зависимых слов и в краткой форме

Крайне невоспитанная девица, 
притом она необразованна.

3.  Отглагольные прилагательные на -мый 
(от глаголов непереходных или сов. вида), 
если могут употребляться без не и при них есть:

противопоставление с союзом а
не растворимый, а молотый кофе

слова с ни-
ни с чем не сравнимый аромат

◦

◦

3.  Отглагольные прилагательные на -мый
(от глаголов непереходных или сов. вида), если:

при них нет противопоставления с а, слов с ни- 
(другие зависимые слова, краткая форма 
не важны)

недосягаемый для нас
наш народ непобедим

они без не не употребляются:
никем непобедимая страна

◦

◦

Cлова на -мый от переходных глаголов несов. вида бывают и прилагательными, и причастиями. !
4.  Это причастия, если подчеркнуто значение 

признака по действию (ср. выше, п. 2)

не любимый тобою человек
микробы не видимы глазом

4.  Это отглагольное прилагательное, если 
имеет значение признака качества

нелюбимый предмет
эльфы невидимы

 СР.: СР.:
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ЧАСТИЦЫ НИ и НЕ
(раздельное написание)

НИ НЕ

1. Усилительная частица:

а)  усиливает уже имеющееся в предложении 
отрицание (выраженное словами нет, не). 
В отличие от не не имеет отрицательного значе-
ния и может быть опущена, заменена на и, даже

1. Отрицательная частица

опустить, заменить ее нельзя: 
смысл изменится на противоположный

На небе нет ни облачка.
Он не умолкал ни на минуту.

Отличать от двойного отрицания
б) повторяясь, превращается в союз ни-ни:

Он не мог ни пить, ни есть...
...Казак не хочет отдохнуть 
ни в чистом поле, ни в дубраве,
ни при опасной переправе... (П.)

Я не люблю тебя.

Двойное отрицание 
усиливает утверждение

Он не мог не пить, не есть! (Он пил и ел!)
Не мог не знать (непременно знал).

ни один (= никто) не
ни разу (= никогда) не

Ни один человек ни разу не видел ее.

не один (= многие)
не раз (= много раз)

Не один ты ее видел, ее не раз видели.

2. Отрицательно-усилительная частица:

принимает значение отрицания, сохраняя усилительное
а)  в безличном предложении перед существитель-

ным в Р.п. при отсутствии слова нет (которое 
подразумевается)

В доме ни души.
б)  в составе повторяющегося союза ни-ни в предло-

жениях, где нет и не подразумевается других слов 
с отрицательным значением (здесь ни 
можно заменить на и не)

Eсли перед одним из повторяющихся 
слов-отрицаний стоит и, то пишется не

Пойми, каков он: ни умен, ни глуп.
А ведь ворон ни жарят, ни варят. (Кр.)

Он не умен и не глуп.

в) во фразеологизмах
ни свет ни заря, ни дать ни взять, 
ни жив ни мертв, ни рыба ни мясо, ни то ни сё, 
ни богу свечка ни черту кочерга и т. п.

2. Не выражает отрицания:

а)  чуть (едва) ли не, пока (покамест) не
Едва ли не он это был.
Eшь, пока не наешься.

б)  в восклицательных, вопросительных 
предложениях, часто со словами 
только, ли, разве

3. Имеет обобщающее значение

в сочетании с союзными словами придаточных пред-
ложений кто ни (всякий), что ни, где ни (везде), 
куда ни, когда ни, как ни, какой ни и пр. (отличать 
от случаев, указанных справа)

Где б ни был он, найду его.
Когда ни приди, его нет дома.
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь. (Кр.)

Где он только не был!
Когда он не просыпал?
Не я ли предупреждал?
Разве не ты виноват?

во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало !

СР:СР:

ЗапомнитьЗапомнить

СР:СР:
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ПРИСТАВКИ НЕ- и НИ- 
У ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ И НАРЕЧИЙ

Под ударением — не Без ударения — ни

местоимения нéкто (неопр.)

нé   у   кого

никтó (отрицат.)

ни   у   когó

наречия нéкогда, нéгде никогдá, нигдé

(всегда слитно)

Различать:

не кто иной (другой), как
не что иное (другое), как
Это был не кто иной, как Ваня,
а в руке его не что другое, как букет.

(СР:  Это был именно Ваня...)

никто иной (другой), кроме
ничто иное (другое), кроме
Никто иной, кроме тебя, этого не сделает.
Никто, кроме тебя, этого не сделает.
Никто иной этого не сделает.
Ничто другое ей не нужно —
ничто, кроме покоя.

ДЕФИС В МЕСТОИМЕНИЯХ
В неопределенных местоимениях через дефис пишутся:

а) -то, -либо, -нибудь кто-то, что-либо, какой-нибудь
б) кое- кое-кто

Если кое- отделена предлогом, 
пишется раздельно кое  у  кого

 !

Н в НАЧАЛЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 3-го ЛИЦА

Ставится Не ставится

после простых предлогов
без него, к ней, за ними

после наречных предлогов 
у местоимений в Р.п.

мимо него, после неё, около них

◦

◦

после наречных предлогов у местоимений в Д.п. 
и благодаря

вопреки ему

после предложного сочетания с существительным
по поводу его

после сравнительной степени
умнее её

◦

◦

◦
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ДЕФИС В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Случаи написания через дефис Пример

1.  Названия предметов двойного назначения, 
сочетающих в себе два свойства.

диван-кровать, кресло-качалка, 
плащ-палатка

2. Термины, сложные технические названия.

(НО:  слитно, если 1-я часть — «борт» или 2-я — «метр»)

стоп-кран, вакуум-насос, 
динамо-машина
бортинженер, динамометр

3. Сложные единицы измерения.
(НО:  трудодень)

грамм-молекула, ватт-час, 
человеко-день

4.  Cоставные названия политических партий, направлений, 
их членов, сторонников.

социал-демократия, 
социалист-революционер

5. Названия некоторых должностей. генерал-майор (и т. д.), 
премьер-министр

6.  Слова, начинающиеся с иноязычных элементов 
обер-, унтер-, вице-, экс-, лейб-, штаб-, + контр-адмирал.

Прочие слова с контр-, а также анти-, архи-, супер-, ультра-, 
экстра-, псевдо-, квази-, пан-, инфра- пишутся слитно;
но имена собственные и в этом случае 
пишутся через дефис.

обер-лейтенант, унтер-офицер, 
вице-адмирал, экс-премьер, 
лейб-медик, штаб-квартира

анти-Дюринг, пан-Америка, 
псевдо-Гоген, квази-Дали

7. Промежуточные стороны света. юго-восток, норд-вест

8.  Cоставные географические названия 
(в том числе с предлогами).

Эльзас-Лотарингия,
Ростов-на-Дону

9.  Сложные названия растений, 
где есть союз или глагол в личной форме.

иван-да-марья,
не-тронь-меня

10. Двойные фамилии (и некоторые имена).

Служебные слова в иноязычных фамилиях, «дон» 
пишутся отдельно — кроме тех, без которых фамилия 
не употребляется.

Муравьев-Апостол, 
Сент-Экзюпери; Девлет-Гирей

Леонардо да Винчи, Ян ван Эйк,
дон Базилио

11. Так называемый «висячий дефис». радио- и телепередачи

Слитно пишутся авто-, агро-, аэро-, био-, вело-, гео-, гидро-, зоо-, кино-, макро-, микро-, мото-, 
нео-, радио-, стерео-, фото-, теле-, электро-...

 !

Слова с ПОЛ-, ПОЛУ-
Через дефис Слитно Раздельно

Перед л: пол-литра
(НО:  «взял поллитру»)
Перед гласной: пол-огурца
Перед заглавной: пол-Киева

◦

◦
◦

Перед согласной (не л):
полсада, полвторого

С полу-: полукруг

◦

◦
пол вишневого сада
пол соленого огурца

 ! !
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ДЕФИСНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ ОДИНОЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Через ДЕФИС РАЗДЕЛЬНО

1.  Одиночное приложение, 
если оно и определяемое слово — 
имена нарицательные (по общему правилу)

солдат-герой
инженер-электрик
птица-тройка

1.  После общепринятых обращений 
(гражданин, товарищ, сэр и др.) 
или если в определяемом 
существительном уже есть дефис

господин посол
месье художник
женщина-врач хирург

2.  Если приложение 
равно по значению прилагательному 
и стоит после определяемого слова

дочь-красавица

2.  Если приложение 
равно по значению прилагательному 
и стоит перед определяемым словом

красавица дочь (= красивая дочь)

3.  Если сначала идет видовое понятие, 
потом родовое (обычно стилизация)

ворон-птица

Сложные научные термины

гриб-паразит, мышь-полевка

3.  Первое слово обозначает 
более широкое (родовое) понятие, 
а второе — более узкое (видовое)

дерево береза
птица ворон

4.  Имя нарицательное стоит после собственного 
имени — географического названия 
или собственного имени лица, 
сливаясь с ним в одно смысловое целое

Москва-река, Волга-матушка;
Дюма-отец, Архип-кузнец

Приложение может иметь уточняющее, 
причинное значение и поэтому выделяться 
запятыми —  ♦ см. обособление приложений, 
с. 43

Архип, кузнец, был человеком 
большой физической силы.

 !

4.  Если имя собственное 
стоит после нарицательного

река Москва, матушка Волга; 
кузнец Архип

:ОН :ОН

:ОН :ОН
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ДЕФИСНОЕ И СЛИТНОЕ НАПИСАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Через ДЕФИС СЛИТНО

1.  Образованные от существительных 
с дефисом

нью-йоркский
унтер-офицерский
социал-демократический

1.  Образованные от слитно пишущихся 
сложных существительных

агротехнический
контрреволюционный

2.  Являющиеся географическими названиями 
и начинающиеся с северо-, восточно-, 
западно-, юго-, южно-

Западно-Сибирская низменность

3.  Cоставленные из равноправных, 
однородных прилагательных 
(между ними можно вставить и или но)

русско-чешский словарь
(русский и чешский)

беспроцентно-выигрышный заём
(беспроцентный, но выигрышный)

вагонно-паровозное депо
(вагонное и паровозное)

4. Обозначающие сочетания, оттенки цветов
желто-красный, светло-серый

5. Содержащие сравнение
свинцово-тяжелые тучи 
(тяжелые, как свинец)

6.  Образованные из сочетания прилагательного 
с существительным, но с перестановкой их

литературно-художественный

(СР:  художественная литература)

7. Имеющие на конце первой основы ико-
химико-фармацевтический

2.  Состоящие из частей, которые 
(1-я или 2-я) не употребляются отдельно

общепринятый (1 часть)
узкогрудый (2 часть)

3.  Образованные из сочетания 
неравноправных слов (главного 
и зависимого; и, но вставить нельзя)

желтокрылый (жёлтые крылья)
древнегреческий (Древняя Греция)
вагоноремонтный (ремонт вагонов)

4.  Имеющие терминологический, 
книжный характер

дикорастущие цветы
ясновидящий
вышеперечисленные
высокохудожественный

Пишущиеся слитно сложные прилагательные, 
в состав которых первой частью входит наречие (♦ см. п. 4 справа), 
надо отличать от сочетания наречия и прилагательного (причастия):

 дико растущие в лесу цветы; ясно видящий опасности человек 
(нет терминологического значения; у причастия — зависимые слова);
ангельски кроткий, чертовски хитрый (наречия на -ски);
 жизненно важный, общественно опасный 
(степень признака, названного прилагательным, или в каком отношении он рассматривается; 
наречие может быть после прилагательного: важный жизненно;
СР:  случай, где это невозможно: «высокохудожественный»).

◦

◦
◦

 !



27

ОР
ФО

ГР
АФ

ИЯ

ДЕФИСНОЕ, СЛИТНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ, НАРЕЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ
Через ДЕФИС СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО

1.  по- в наречиях 
на -ому, -ему, -ки, -ьи

по-плохому
по-хорошему
по-русски
по-волчьи

1. по-
в сравнительной степени

почище
потому, поэтому, почему
в наречиях на -у

побоку, поутру

◦

◦
◦

НО:НО:

1. без в наречных сочетаниях
без оглядки, без толку,
без спросу, без обиняков...

по нутру, по вкусу

2.  во(в)- в наречиях 
на -ых, -их

во-первых
в-третьих

2.  в-, на- наречий от собиратель-
ных числительных

вдвое, впятером,
надвое, натрое

2.  Сочетания во мн. ч. 
(если такое слово существует)

за глаза, в головах
по двое, по трое

3.  кое-, -то, -либо, 
-нибудь, -таки

кое-где
когда-то
куда-нибудь
зачем-либо
хорошо-таки

3.  Приставки наречий 
от прилагательных

врукопашную, вручную,
добела, зачастую, искоса,
набело, наудалую,
налегке, сгоряча

3. в, до перед гласной
в обнимку, в упор,
в открытую, в общем,
до отвала, до упаду
на боковую, на мировую,
на попятный

4.  Сложные наречия, образован-
ные повторением слов, их 
основ, синонимов

чуть-чуть, мало-помалу,
точь-в-точь, подобру-поздорову

4.  Приставки наречий 
от наречий же

доныне, навсегда, покуда;
назавтра уехали 
(когда? — наречие)

4.  Употребляемые 
в переносном значении

поставить в тупик
перенесли на завтра
(значение существительного)

5. на-гора, ва-банк 5.  Наречия, обозначающие 
направление, место

вбок, впереди, книзу,
наверх, сзади, сбоку

5.  Сочетания 
с предлогом между словами, 
слов в разных падежах

бок о бок, след в след, 
точка в точку, честь честью

6.  Наречия, именная часть 
которых без приставки
не употреб ляется

взаперти, второпях,
запанибрата, набекрень,
спозаранку...

во всеуслышание, во всеоружии, 
до зарезу, на измор, на сносях, 
на излёте, на плаву, под спудом, 
с ведома, с кондачка, с панталыку, 
не к спеху

Различать

Наречия с приставками,
образованные от сущест вительных 
(здесь нет поясни тельных слов, 
нельзя задать падежный вопрос)

надел шапку набок 
наутро выпал снег 
устал вконец

Сочетание существительного с предлогом
Между предлогом и существительным 
можно вставить определение, 
к существительному добавить дополнение

лёг на бок другой (на здоровый бок) 
отложим на утро (на следующее утро)
в конец вагона (в другой конец)

Слитное и раздельное написание некоторых наречий, сочетаний не вполне определяется правилами 
(ср.: на века — навеки — на веки вечные), и при затруднении надо обращаться к словарю.

 !

НО:НО:

 СР.: СР.:

НО:НО:

 СР.: СР.:

НО:НО:
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ДЕФИСНОЕ, СЛИТНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ 
СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ, МЕЖДОМЕТИЙ

Частицы

Через ДЕФИС РАЗДЕЛЬНО

-то, -ка, -тка, -с, -де:
он-то пришел, глянь-ка, ну-тка, могу-с, 
я-де обещал

-таки:
а) после глагола

Вчера он успел-таки прийти.
б) в составе слов

всё-таки, так-таки, опять-таки, довольно-таки

же (ж), бы (б), ли (ль):
Знал ли я, что она всё так же сердится?
Если б я знал!

таки перед глаголом:
Сегодня он таки опоздал.

Предлоги

Через ДЕФИС СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО
из-за, из-под,
по-за, по-над

ввиду (= из-за) = вследствие,
вроде = наподобие,
вместо = взамен, насчёт (= о);
отнаречные: вдогонку, вслед, 
навстречу, напротив, наперекор, 
накануне и т. п.;
несмотря на, невзирая на

в виде, в течение = в продолжение,
в заключение, за счет, по мере,
в отличие от, в связи с; 
не считая

Иметь в виду, стоять в виду города; впоследствии (наречие). !

Различать:

Предлог
входит в падежный вопрос.
Многие предлоги заменяются синонимичными

Вследствие жары (вследствие чего? 
= ввиду жары) пруд высох.

Существительное с предлогом
отвечает на падежный вопрос

В следствии (в чём?) была допущена ошибка.

Предлог несмотря на (невзирая на)
не имеет прямого значения добавочного действия

Я отправился в путь, несмотря на непогоду.
(= хотя погода была плохой)

Деепричастное сочетание не смотря на
имеет прямое значение добавочного действия

Я шел, не смотря на своего спутника.

Cложные междометия и звукоподражательные слова пишутся через дефис:
ха-ха-ха, ой-ой, о-го-го, ей-же-ей, ей-богу... (НО:  вот те раз!);
кис-кис, мяу-мяу, тук-тук...

 !
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РАЗЛИЧАТЬ:

СОЮЗЫ, союзные слова (наречия) — 
СЛИТНО

Сочетания местоимений, наречий с частицами, 
предлогами — РАЗДЕЛЬНО

Союзы также = тоже (= и); они взаимозаменяемы, 
не являются членами предложения

Ты пришел поздно,  он также опоздал 
он тоже опоздал 
     и он опоздал.

Так же не заменятся на то же; к то (местоим.), 
так (наречие) можно поставить вопрос, 
они — члены предложения

Она все так же хороша (как?).
Он все про то же (про что?).

При наличии слов точно, самое
точно так же, то же самое

 !

Они также, как и он, устали. 
(значение «объединительное»; 
также можно опустить: Они, как и он, устали.)

Они устали так же, как и он. 
(в той же степени, таким же образом; 
же можно опустить: Они устали так, как он.)

От союза чтобы (чтоб) нельзя оторвать бы (б) 
и перенести в другое место предложения:

а)  чтобы целевой 
(заменяется на для того чтобы)
Я спешил, чтобы застать её.

б)  чтобы изъяснительный
(к придаточному задается падежный вопрос)
Думай о том (о чём?), чтобы не опоздать.
Не думаю (чего?), чтобы ты очень спешил.

Частицу бы (б), идущую за местоимением что, 
можно перенести в другое место предложения

Что бы ни говорили, я прав — 
Что ни говорили бы, я прав.

В предложении не придаточном 
не может быть подчинительного союза чтобы

Что бы мне почитать?

 !

во что бы то ни стало

Союзы притом и причём взаимозаменяемы, 
зато ≈ но:

Она красива, притом (причём) умна.
Он недоспал, зато поел.

К сочетаниям местоимений с предлогами при том, 
при чём, за то, от чего, по чему, от того, по тому, 
за чем, за тем можно задать падежный вопрос или 
они сами являются вопросами; 
сочетания не взаимозаменяемы

При том (каком?) доме — сад.
Ну при чём здесь я?
Зайди за то (какое?) дерево.

Отчего = почему, оттого = потому = поэтому, 
зачем = для чего, затем = для того, потом.

Отчего (почему) она бледна?
Oттого (потому), что больна.
Потому (поэтому) и бледна.
Зачем (для чего?) ты пришел?
Затем я тут. Затем он уехал.

От чего мы ушли? (от прошлого)
По чему вы плачете?
От того (чего?), что вижу, впору выть.
За чем очередь?
Все за тем же. Вслед за тем.

Итак (= следовательно)
Итак, мы начинаем снова.

И так (союз + наречие)
И так (как?) они провели день.

Сложные союзы пишутся раздельно; 
через дефис — никогда:

то есть, так как, потому что, оттого что и т. п.

 !

Перед как:Перед как:
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Правописание

Правило Пример

Ь в числительных

на конце: от 5 до 20 и 30 (в середине 15–19 нет)
после первого корня: 50–80 (на конце нет), 500–900

◦
◦

пять, пятнадцать, девятнадцать
пятьдесят, девятьсот

Слитно пишутся

сложные порядковые числительные 
50-й – 80-й, 200-й – 900-й,
а также с -тысячный, -миллионный, -миллиардный

образуются от Р.п. количественных числительных 
+ последняя часть на -ый (меняется по родам, 
числам, падежам)

НО:  семи с половиной тысячный и т. п.

◦

◦
пятидесятый, трёхсотый
двадцатипятитысячный, 
стасорокатрёхмиллионный,
трёхсотдевяностаодномиллиардный

двухсполовинный, трёхсполовинный !

сложные существительные, прилагательные, 
первая часть которых — числительное

НО:  двух с половиной килограммовый

◦ треугольник, пятидневка, трёхмесячный, 
стопудовый, двухсотпятидесятилетие, 
стасорокадвухкилометровый

СКЛОНЕНИЕ
Склонение количественных числительных

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

 один
 одного
 одному
 одного / один
 одним
(об) одном

 два
 двух
 двум
 двух / два
 двумя
(о) двух

 три
 трёх
 трём
 три
 тремя
(о) трёх

 четыре
 четырёх
 четырём
 четырёх / четыре
 четырьмя
(о) четырёх

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

 пять
 пяти
 пяти
 пять
 пятью
(о) пяти

 сорок
 сорока
 сорока
 сорок
 сорока
(о) сорока

 пятьдесят
 пятидесяти
 пятидесяти
 пятьдесят
 пятьюдесятью
(о) пятидесяти

 сто
 ста
 ста
 сто
 ста
(о) ста

 двести
 двухсот
 двумстам
 двести
 двумястами
(о) двухстах

6 … 20, 30
изменяются

как 5

60, 70, 80
изменяются

как 50

= 90 300 … 900
изменяются

как 200

Числительные тысяча, миллион, миллиард изменяются как существительные. !
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Склонение порядковых числительных
Порядковые числительные склоняются как прилагательные 
(по твердому типу; 
кроме третий, которое изменяется как «волчий» — ♦ см. с. 33).

Склонение сложных и составных числительных
У сложных количественных числительных склоняются обе части,
у составных — все составляющие их слова.

У порядковых сложных и составных числительных 
изменяется только последняя часть, последнее слово.

Примеры склонения сложных и составных числительных
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

 один миллион пятьсот тысяч триста семьдесят восемь
 одного миллиона пятисот тысяч трёхсот семидесяти восьми
 одному миллиону пятистам тысячам трёмстам семидесяти восьми
 один миллион пятьсот тысяч триста семьдесят восемь
 одним миллионом пятьюстами тысячами тремястами семьюдесятью восемью
(об) одном миллионе пятистах тысячах трёхстах семидесяти восьми

          м. р. ср. р. ж. р.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

 тысяча девятьсот двадцать восьмой -ое, -ая
 тысяча девятьсот двадцать восьмого -ого, -ой
 тысяча девятьсот двадцать восьмому -ому, -ой
 тысяча девятьсот двадцать (= И. или Р.) -ое, -ую
 тысяча девятьсот двадцать восьмым -ым, -ой
(о) тысяча девятьсот двадцать восьмом -ом, -ой

У дробных числительных  1-я часть склоняется как простое числительное, 
2-я — как прилагательное во множественном числе.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

 четыре
 четырёх
 четырём
 четыре
 четырьмя
(о) четырёх

седьмых (поля — Р.п. ед. ч.)
седьмых
седьмым
седьмых
седьмыми
седьмых

Собирательные числительные склоняются как прилагательные во мн. числе.
Оба — м., ср. р. (и м. + ж.: Оба они, муж и жена...); обе — ж. р.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

 четверо
 четверых
 четверым
 = И. (неодуш.); = Р. (одуш.)
 четверыми
о четверых

 оба обе
 обоих обеих
 обоим обеим
 = И. (неодуш.); = Р. (одуш.)
 обоими обеими
об обоих обеих
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ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Окончания  существительных

Склонения существительных, выделяемые по падежным окончаниям:

1 скл. — существительные женского и мужского рода на -а, -я
2 скл. — существительные  мужского рода с нулевым окончанием на твёрдый или мягкий (-ь) согласный, -й; 

среднего рода с окончаниями -о, -е
3 скл. — существительные женского рода с нулевым окончанием на мягкий (-ь) согласный

1 склонение 2 склонение 3 склонение
ед. ч.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

рама
 -ы
 -е
 -у
 -ой, -ою
 -е

дядя
 -и
 -е
 -ю
 -ей, -ею
 -е

дом_
 -а
 -у
 = И.
 -ом
 -е

конь
 -я
 -ю
 = Р.
 -ём
 -е

дело
 -а
 -у
 = И.
 -ом
 -е

поле_
 -я
 -ю
 = И.
 -ем
 -е

мель
 -и
 -и
 ь
 -ью
 -и

мышь
 -и
 -и
 ь
 -ью
 -и

мн. ч.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

рамы
 _
 -ам
 = И.
 -ами
 -ах

дяди
 -ей
 -ям
 = Р.
 -ями
 -ях

дома
 -ов
 -ам
 = И.
 -ами
 -ах

кони
 -ей
 -ям
 = Р.
 -ями
 -ях

дела
 -ов
 -ам
 = И.
 -ами
 -ах

поля
 -ей
 -ям
 = И.
 -ями
 -ях

мели
 -ей
 -ям
 = И.
 -ями
 -ях

мыши
 -ей
 -ам
 = Р.
 -ами
 -ах

Варианты окончаний существительных в рамках склонения определяются следующим:

1.  Одушевленное
или неодушевленное

2.  Основа оканчивается
на твердый согласный
или на мягкий

3.  Особенности склонения
слов на -ия, -ие, -ий

у одушевлённых в ед. ч. 2 скл. и во мн. ч. В. = Р., 
у неодушевлённых — В. = И.

ср.: Р.п.  угла – угля

Существительные  на -ия в дательном и предложном падежах, 
на -ие, -ий в предложном падеже

имеют иные окончания, чем прочие существительные 1 и 2 склонений:

И. ладья Дания пенье пение гербарий
Д. ладье Дании
П. в ладье в Дании о пенье о пении о гербарии
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Окончания прилагательных и причастий
Окончания прилагательных и причастий в основном определяются падежными вопросами к ним; 
но полного совпадения нет, так как вариант окончания зависит от типа склонения:

основа окончание
твёрдое склонение на твердый согласный гласные -о, -ы, -а, -у
мягкое склонение на мягкий согласный гласные -е, -и, -я, -ю
смешанное склонение на -г, -к, -х, шипящие и -ц часть — по твердому склонению,

часть — по мягкому склонению
(♦ см. таблицу ниже)

ед. ч. твердое скл. мягкое скл. смешанное скл.
И. какой? чей?

какое? чьё?
какая? чья?

красный
 -ое
 -ая

мамин_
 -о
 -а

синий
 -ее
 -яя

волчий
 -ье
 -ья

тонкий
 -ое
 -ая

хороший
 -ее
 -ая

куцый
 -ее
 -ая

Р. какого? чьего?
какой? чьей?

 -ого
 -ой

 -ого
 -ой

 -его
 -ей

 -ьего
 -ьей

 -ого
 -ой

 -его
 -ей

 -его
 -ей

Д. какому? чьему?
какой? чьей?

 -ому
 -ой

 -ому
 -ой

 -ему
 -ей

 -ьему
 -ьей

 -ому
 -ой

 -ему
 -ей

 -ему
 -ей

В. м.р. = И. (при неодуш. существительных) или Р. (при одушевленных)
ср.р. = И. = И. = И.

какую? чью? красную мамину синюю волчью тонкую хорошую куцую
Т. каким? чьим?

какой? чьей?
 -ым
 -ой

 -ым
 -ой

 -им
 -ей

 -ьим
 -ьей

 -им
 -ой

 -им
 -ей

 -ым
 -ей

П. о каком? чьём?
о какой? чьей?

 -ом
 -ой

 -ом
 -ой

 -ем
 -ей

 -ьем
 -ьей

 -ом
 -ой

 -ем
 -ей

 -ем
 -ей

мн. ч.
И. какие? чьи? красные мамины синие волчьи тонкие хорошие куцые
Р. каких? чьих?  -ых  -ых  -их  -ьих  -их  -их  -ых
Д. каким? чьим?  -ым  -ым  -им  -ьим  -им  -им  -ым
В. = И. или Р. = И. (при неодуш. существительных) или Р. (при одушевленных)
Т. какими? чьими?  -ыми  -ыми  -ими  -ьими  -ими  -ими  -ыми
П. о каких? чьих?  -ых  -ых  -их  -ьих  -их  -их  -ых

Причастия действительные, основа которых оканчивается на шипящие (ш, щ), 
изменяются по смешанному типу склонения прилагательных.
Причастия страдательные имеют те же окончания, что прилагательные твёрдого склонения.

Окончания глаголов
У глаголов I спр. в окончаниях — е, ё (в 3 л. мн. ч. окончания -ут/-ют),
у глаголов II спр. в окончаниях — и (в 3 л. мн. ч. окончания -ат/-ят).

(Как определять спряжение глагола по н.ф. ♦ см. с. 15.)
I спр. II спр.

лицо ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч.
1 мешаю мешаем гоню гоним
2 мешаешь мешаете гонишь гоните
3 мешает мешают гонит гонят

Разноспрягаемые глаголы хотеть и бежать имеют в разных формах окончания и I спр., и II спр.:
хочет — но хотим, бежит — но бегут.

 !
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СОГЛАСОВАНИЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО И СКАЗУЕМОГО
Сказуемое обычно ставится

в единственном числе во множественном числе
При существительном собирательном (большинство, ряд, часть и пр.) 
или количественном числительном, другом счетном слове (несколько)

◦

+ Р.п. мн. ч. неодушевленного существительного 
(или подчеркнута пассивность подлежащего)

Шесть стульев стоит у стола.
Погибло (погибли) семь китов.

+ Р.п. мн. ч. одушевленного существительного 
(или подчеркнута активность подлежащего)

Несколько человек остались.
Плывут (плывёт) шесть челнов...

При числительных, оканчивающихся на один
Пришёл сорок один человек.

◦ При числительных два, три, четыре
Две книги лежат на столе.

◦

При тысяча, миллион, миллиард:
Перед ним сидит тысяча детей.

◦

При существительных лет, дней, часов, т. п.
Прошло ещё сто дней.

◦ Сто дней казались ей вечностью
(не пассивная безличная конструкция).

При много, мало, немного, немало, сколько
Много людей заболело.

◦ При словах все, эти
Эти две недели прошли быстро.

◦

При сложном существительном с пол-
Полчаса уже прошло.

◦ При слове с пол- есть определение во мн. ч.
Пошли последние полчаса.

◦

При сочетании существительное в И.п. + с + Т.п. (брат с сестрой и т. п.)◦
второй предмет (лицо) сопутствует первому, 
производителю действия

Вошла мать с ребёнком.

оба предмета (лица) — равноправные 
производители действия

Мать с сыном его любят.

Согласование сказуемого с однородными подлежащими, 
названиями, сложными и сложносокращенными словами

Правило Пример
При однородных подлежащих:

1. Без союзов или с и:
а) стоящее после них — во мн. ч.
б)  стоящее до обычно согласуется с ближайшим.
Если подлежащие — лица, обычно мн. ч.

2.  С разделительными союзами — 
может быть и во мн. ч. (чаще при лицах, стоящее после), 
и согласовываться с ближайшим.

3.  При противительных союзах согласуется с ближайшим.

Яблоко, груша лежат на столе.
Слышен топот и крики.
Пришли Ваня и Катя.

Придут Ваня либо Катя.
Пришёл достаток или нищета?
Не он, а она виновата.

При названии из нескольких слов, среди которых есть главное, 
сказуемое согласуется с ним.

«Герой нашего времени» написан 
Лермонтовым.

При названии из слов, соединенных союзом и, сказуемое согласуется:
с обоими, если они во мн. ч.
иногда с одним из слов (первым)
обычно с добавленным к названию родовым наименованием

◦
◦
◦

Мной прочитаны «Волки и овцы».
«Война и мир» окончена в 1869 г.
Поэма «Руслан и Людмила» увлекла её.

При сложных наименованиях из слов разного рода 
сказуемое согласуется с выражающим основное понятие
При сложносокращенном слове сказуемое согласуется:

с его родом, если он ясно определен
с главным словом сочетания, ставшего сложносокращением

◦
◦

Роман-эпопея огромен.
Диван-кровать стоял у стены.

Вуз (м. р.) объявил набор студентов.
РАН (академия — ж. р.) объявила конкурс...

НО:НО:
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СОГЛАСОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПРИЛОЖЕНИЙ С ОПРЕДЕЛЯЕМЫМИ СЛОВАМИ
Правило Пример

Определение, стоящее после два, три, четыре:
а) при словах муж. и ср. рода ставится в Р.п.
б) при словах жен. рода обычно ставится в И.п.

три новых стола, платья
три новые юбки

Определение, стоящее перед числительным, — в И.п. первые три дня, ночи, утра

При числительном полтора определение стоит во мн. ч. полтора полных стакана

Определение при двух или нескольких существительных в форме ед. ч.:
а) в ед. ч. если по смыслу явно относится не только к ближайшему 

существительному, но и к последующим
при разделительном союзе между существительными

б)  во мн. ч., чтобы уточнить, что оно связано со всем рядом 
однородных членов, а не лишь с ближайшим существительным

◦

◦

античная скульптура, керамика
у моего отца и матери
новый рассказ или повесть
новые роман и повесть
маленькие брат и сестра

При двух и более определениях у одного существительного, 
по смыслу обозначающего несколько предметов, оно ставится:
а) в ед. ч. если подчеркивается связь определяемых этим словом 

предметов, их терминологическая близость
часто при определениях — 
порядковых числительных, местоимениях

б)  во мн. ч. для подчеркивания наличия разных предметов
если существительное стоит впереди определений

◦

◦

◦
◦

токарное и слесарное дело
головной и спинной мозг
капитаны 1-го и 2-го ранга
у моего и твоего отца
Советский и Кировский районы
языки немецкий и английский

При склонении географических названий — приложений:
а)  согласуются с определяемым словом 

склоняемые названия рек, городов, сел, деревень
б) не согласуются с родовым наименованием

нередко — названия рек, городов в специальной литературе, 
названия населенных пунктов на -о; 
названия другого грамматического рода или числа
остальные географические (озер, островов, гор, станций и т. п.) 
и астрономические названия

◦

◦
◦

на реке Оке; в городе Орле,
в деревне Горюхине, селе Новом

в районе города Орёл
для села Бородино
в селе Замок, в деревне Ключи
озером Байкал, до станции Зима,
в штате Техас, к звезде Вега

СОГЛАСОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
Правило Пример

При составных числительных в И.п., оканчивающихся 
на два, три, четыре, существительное стоит в Р.п. ед. ч.;
в В.п. числительного эта форма сохраняется.

тридцать три богатыря
выдвинуть двадцать два кандидата
(нельзя: двадцать двух кандидатов)

Собирательные числительные двое, трое, четверо и пр. употребляются:
с существительными, называющими лиц муж. пола
со словами дети, ребята, люди, лица
с личными местоимениями мы, вы, они
с существительными, имеющими только форму мн. ч.

◦
◦
◦
◦

двое друзей (нельзя: двое подруг)
трое лиц темного происхождения
их было трое
двое брюк, четверо суток

С существительными, имеющими только форму мн. ч., нельзя сочетать:
слова оба, обе
И.п. и В.п. составных числительных, оканчивающихся 
на два, три, четыре

В этих случаях надо употребить иной оборот.

◦
◦

нельзя:  у обоих ворот, 
двадцать два (две) суток

надо:    у тех и других ворот, 
двадцать два дня
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ПУНКТУАЦИЯ
ОДНОРОДНЫЕ И НЕОДНОРОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Однородные Неоднородные

Равноправны между собой, в одинаковой степени 
подчинены определяемому слову, объединены 
интонацией перечисления.

Характеризуют предмет по одному признаку (цвет, 
форма и т. п.); между ними можно поставить и

красные, синие и желтые цветы

◦

Неравноправны: одно определение относится 
к сочетанию другого с определяемым словом; 
нет интонации перечисления.

длинный товарный поезд
Называют разные признаки, 
не связанные каким-либо общим смыслом.
Обычно неоднородны определения, 
выраженные качественным и относительным 
прилагательными.

ржавый железный гвоздь
 НО:

Относительные прилагательные могут в тексте 
приобретать «качественное» значение
(ср. примеры слева):

если их объединяет с качественными общий смысл 
характеристики чего-либо в одном отношении: 
большой, каменный дом
если они становятся художественными эпитетами: 
длинное, лошадиное лицо
если являются поясняющими 
по отношению к качественным прилагательным: 
другой, кожаный портфель

•

•

•

большой каменный топор

◦

◦

Может быть градация признака
страшная, ужасная, кошмарная...

◦

Называют разные признаки, 
но характеризуют в одном отношении; 
есть общий, объединяющий смысл 
(внешний вид, производимое впечатление, 
причинная связь, противопоставление 
признаков, перечисление достоинств и недо-
статков, вообще чем-то связанных свойств)

длинные, прямые волосы;
маленькие, подслеповатые окна;
горький, несправедливый упрек 

(горький, ибо несправедливый);
милое, серое северное небо 
и чужое, бирюзовое небо Италии;
у него большой, каменный дом 

(дом очень хороший, он богат)

◦

В ряду определений есть эпитет
 его длинное, лошадиное лицо

◦
длинная лошадиная грива

2-е определение поясняет 1-е
другой, кожаный портфель
(прежний портфель был не кожаным).

Поясняющее определение после 
определяемого слова обособляется:

взял портфель другой, кожаный, и ушел

◦

◦

другой кожаный портфель
(прежний тоже был кожаным)

1-е определение — одиночное (причастие, прила-
гательное), 2-е — распространенное (причастный 
оборот или иное):

белые, сохнущие на ветру простыни

◦

сохнущие на ветру белые простыни

Cогласованные определения, 
cтоящие после определяемого слова:

туман густой, жёлтый густой жёлтый туман

СР:СР:

СР:СР:

СР:СР:

СР:СР:
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ПУНКТУАЦИЯ ПРИ СЛОВАХ (дефис в словах), 
ПОХОЖИХ НА ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НО НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИМИ

Правило Пример

ЗАПЯТАЯ между одинаковыми словами, если указывается на:
длительность действия
усиление степени признака
большое число предметов или явлений

◦
◦
◦

Еду, еду в чистом поле... (П.)

Длинный, длинный, как жердь.

О много, много видел я!
Кругом снега, снега, снега...

ДЕФИС  между одинаковыми словами, 
если образуется сложное слово:

прилагательное, наречие 
с усилительным значением

глаголы со значением действия интенсивного, 
непрерывного, ограниченного во времени

вопросительно-относительное местоимение, наречие, 
которым что-то противопоставляется

◦

◦

◦

белый-белый («очень белый»)
далеко-далеко

Он ходил-ходил по комнате,
думал-думал и решился.
Постоял-постоял и ушел.

Уж кому-кому, а вам нельзя.
Где-где, а там все есть.

НЕТ ЗАПЯТОЙ:
между повторяющимися одинаковыми 
словами, соединенными частицами не, так

◦ Тяни не тяни,
а делать так делать.

между двумя глаголами в одинаковой форме, 
указывающими на движение, действие и его цель, 
образующими смысловое единство

в сочетаниях глагола «взять» c союзами и, да и 
и другим глаголом в той же форме

◦

◦

пойду посмотрю
посидим поговорим

возьму и уйду
взял да и ушёл

в цельных фразеологических выражениях:

о том о сём
за всё про всё
и смех и горе
и стар и млад
и холод и голод

и так и сяк
и тот и другой
и то и сё
ни тот ни другой
ни то ни сё

ни рыба ни мясо
ни с того ни с сего
ни за что ни про что
ни свет ни заря
ни дать ни взять

ни стать ни сесть
ни сном ни духом
ни туда ни сюда
ни себе ни людям
ни богу свечка ни чёрту кочерга
и т. п.

◦
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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Правило Пример
ЗАПЯТАЯ ставится между однородными членами:

при отсутствии союзов между однородными 
членами предложения

◦
синие, жёлтые, белые

перед союзами а, но, да = но, зато, однако, хотя, а также
(после однородного члена, присоединенного таким союзом, 
запятой нет)

◦ не синие, а белые; мал, да удал
Было жарко, хотя ветрено и в долине 
реки.

при повторяющихся союзах ни-ни, то-то, не то-не то◦ Не знаю ни его, ни ее, ни прочих.
Он не то глуп, не то необразован.

перед второй частью двойных союзов 
как — так и, не так — как, не только — но и, 
хотя и — но, если не — то, чем — тем, 
настолько — насколько, не столько — сколько...

◦ Давно знаю как его, так и ее.
Он не так умен, как начитан и знает если 
не все, то многое.
Она хотя и умна, но зла.
Тут чем дальше, тем хуже.

если союзы и, или, либо, да = и повторяются перед 
однородными членами: (и) О, и О, и О...
(при этом часть однородных членов может быть соединена 
повторяющимися союзами, а часть — бессоюзной связью)

◦ Они росли и в поле, и в лесу, и в саду.
Стали они есть, да пить, да веселиться.

Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну. (П.)

НЕТ ЗАПЯТОЙ между однородными членами:
при одиночных союзах и, или, либо, да = и

(могут соединять однородные члены попарно, 
но не повторяются перед ними подряд: О и О, О и О)

◦ синие или красные
синие, жёлтые да белые

синие и красные, жёлтые и белые

при повторяющемся и:
между двумя однородными членами, если они образуют 
тесное смысловое единство и при них нет зависимых слов
если два однородных члена с и между ними, 
образующих тесно связанную по смыслу группу, 
соединяются союзом и с третьим однородным членом

◦
•

•

Я им и живу и дышу.
...Есть и ситец и парча (Н.).
Он человек честный и прямой и довольно 
умный.

 ×      О и О и О

ТИРЕ может ставиться:
перед и, если союз соединяет 2 сказуемых 
и второе выражает противопоставление 
(можно и заменить на а), указывает на следствие, 
быструю смену действий
перед противительным союзом
при пропуске противительного союза 
между однородными членами

◦

◦
◦

Хотел объехать целый свет — 
и не объехал сотой доли (Гр.).
Он приостановился — и резко свернул.

Он смешной — но милый.
Не мальчик — зрелый муж 
стоял пред ней теперь.

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ
может разделять распространенные однородные члены 
(особенно уже имеющие запятые внутри)

Поля, выжженные солнцем;
колодцы, сухие до дна;
пыльные, ломкие кусты.
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ОБОБЩАЮЩЕЕ СЛОВО 
ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Правило Схема Пример

1.  После обобщающего слова перед 
однородными членами — двоеточие.

О• : О, О, О... Я слышу звуки: рёв, шипенье, крики...

2.  После однородных членов перед 
обобщающим словом — тире.

О, О, О — О• Поля, луга, леса — всё зазеленело.

3.  Обобщающее слово может 
употребляться дважды: 
до и после однородных членов.

О• : О, О, О — O Хочу знать про всё: встречи, 
письма, сны — про всё, что было.

4.  Если обобщающее слово стоит 
до однородных членов, а после них 
предложение продолжается, 
то после однородных членов — тире.
Тире может опускаться, если в этом же месте 
требуется ставить запятую.

О• : О, О, О — Всюду: и в лесу, и в поле, 
и на дорогах — было уже сухо.

Многое он испытал: нужду, голод, страх, 
но не сломался.

5.  Отделяются запятой от обобщающего 
вводные слова и то есть, а именно, 
как-то, стоящие после обобщающего слова 
перед однородными членами или после 
однородных членов перед обобщающим 
словом (♦ см. схемы).

О• , вв: O, O, O...

O, O, O — вв, О• 

В музее были ценные экспонаты, на-
пример: шпага Берга, дубина народной 
войны...

Вымок, замёрз, устал — словом, нама-
ялся.

6.  Группа однородных членов может выделять-
ся тире с двух сторон, если имеет характер 
уточнения, пояснения.

О•  — O, O, O — Разные цветы — жёлтые, синие, белые, 
красные — покрыли всю равнину.

7.  Без обобщающего слова двоеточие перед 
однородными членами стоит для предупреж-
дения, что следует перечисление.

: O, O, O... Тут были: Иван Иванович, 
его супруга, его дочь и зять.
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Случаи, когда ОБОСОБЛЕНИЯ НЕТ

Правило Пример

1.  Не обособляются причастия и прилагательные 
(с зависимыми словами), 
ряд однородных прилагательных (причастий), 
если входят в состав сказуемого.

Утром мостовая влажная, скользкая.
Он ушел сильно расстроенный.

(Если важно не действие, а состояние, 
то основную смысловую нагрузку несет 
«расстроенный» и включается в сказуемое.)

2.  Не обособляется распространенное определение, 
стоящее после определяемого существительного 
и так тесно связанное с ним, 
что без определения определяемое слово 
не выражает нужного понятия, 
теряет смысл фраза.

По эстраде прыгал кривоногий певец 
с лицом замечательно широким.

(Важно не то, что «с лицом» — 
не без лица же он, — а с каким лицом.)

3. Не обособляется выражение «так называемый». Происходила так называемая презентация.

4.  Определение, стоящее в форме В.п., 
который может быть заменен Т.п.

Я видел его сидевшего в этом кресле 
(сидевшим).

5.  Не обособляются одиночные определения 
при личных местоимениях 
в коротких восклицательных предложениях.

О я несчастный!
Ах ты миленькая!

6.  Не обособляются определения, относящиеся 
к неопределенным, определительным 
местоимениям,

к слову «многие».

Тут есть нечто заслуживающее внимания.
Все пришедшие на митинг 
были настроены решительно.
Многие побывавшие там разочарованы.

7.  Не отделяются запятой от следующего за ними 
распространенного определения 
определительные, указательные 
и притяжательные местоимения.

НО:   Запятая есть, если определение
имеет значение причинное, уточняющее 
(для подчеркивания этого значения 
определение может выделяться запятыми 
с двух сторон).

Все записавшиеся в кружок школьники пришли.
Это смеха достойное деяние имело последствия.
Пришло письмо от моей недавно уехавшей сестры.

Этот, видимый издалека, маяк 
и был для нас ориентиром.

моя, недавно мной купленная книга
другой, уже потёртый, портфель

Причастный оборот и в этом случае обособляется:
Вошел человек с лицом, иссечённым морщинами.

НО:  ...с лицом огрубевшим и иссечённым морщинами
(после определяемого слова перед причастным оборотом 
есть еще определение — не причаст ный оборот, 
связанное с последним союзом и).

 ! Причастный оборот и в этом случае обособляется:
Вошел человек с лицом, иссечённым морщинами.

НО:  ...с лицом огрубевшим и иссечённым морщинами
(после определяемого слова перед причастным оборотом 
есть еще определение — не причаст ный оборот, 
связанное с последним союзом и).

 !
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НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(выраженные существительными с предлогами и без, 

cравнительной степенью прилагательного, неопределенной формой глагола, 
как правило, распространенные пояснительными словами)

ОБОСОБЛЯЮТСЯ
для привлечения к ним внимания, смыслового выделения их.

Определения Пример

Обособляются ЗАПЯТЫМИ

относящиеся к личному местоимению 
(даже одиночные)

◦ И вы, с вашим умом и сердцем, не поняли его?

описывающие внешний вид лица, предмета, 
отмечающие его чем-то интересные 
признаки, свойства.
Обычно стоят после определяемого слова, 
чаще имени собственного

◦
В небе, цвета снятого молока, 
пенились клочья облаков.
Анна Ивановна, в шляпе и шали, 
наконец вернулась с прогулки.

стоящие после определяемого слова 
и поясняющие по отношению к определению, 
стоящему перед этим словом 
(особенно уточняющие вес, размер и т. п.)

◦ Второй мальчик, со смеющимся лицом, отвернулся.
Этот стул, с гнутыми ножками, еще цел.
Самый большой плакат, метра три на четыре, 
вез грузовик.

выраженные сравнительной степенью 
прилагательного с пояснительными словами

◦ Гнедых коней, гораздо резвее местных, 
мы привезли с собой.

стоящие в одном ряду 
с согласованными определениями

◦ Вошла молодая женщина, высокая и стройная, 
со смуглым лицом, и села у окна.

c дополнительным значением 
причины, уступки, условия

◦ Машина, со сломанным рулевым управлением, 
осталась в поле.
Иван, такого роста, не достал!
Ребёнок, в шубке, не замёрзнет.

Обособляются ТИРЕ

Определения с поясняющим значением, 
выраженные н.ф. глагола с зависимыми словами

◦ У него была золотая мечта — стать учителем — 
и он поступал в педвуз уже в третий раз.

Иногда и другие несогласованные определения, 
уже имеющие внутри себя запятые, 
для авторского подчеркивания (причины и пр.)

◦ Девочки — в ярких, нарядных, праздничных 
платьях — шумели, ожидая начала.
Эти кони — гораздо резвее местных — 
пользовались спросом.
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ОБОСОБЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Правило Пример
1.  Обособляется любое приложение, 

относящееся к личному местоимению. Мы, экономисты, народ увлекающийся...

2.  Обособляется приложение с зависимыми cловами, 
группа приложений (2 и более), если стоит 
после определяемого слова.

Зашел сосед Иван, поклонник «Нежного 
мая», но я его выгнал.

3.  Обособляется распространенное приложение, стоящее до 
определяемого слова — нарицательного существительного.

Поклонник «Трепетного мая», 
сосед зашел ко мне опять.

4.  Обособляются приложения (одиночные и распространен-
ные) со значением причины, уступки, 
стоящие до или после определяемого слова.

Инженер, Иванов прочитал чертеж шутя. 
Иванов, инженер, всё же не понял чертежа.

(НО:  Инженер Иванов уехал.)

5.  Обособляется приложение с союзом как, 
имеющее значение причинности 
(отличать от как = «в качестве» — ♦ см. с. 48, п. 4).

Иванову, как художнику, 
поручили оформить холл.

(НО:   Иванова как художника 
я совсем не знаю).

6.  Обособляются уточняющие, поясняющие одиночные 
приложения, стоящие после определяемого слова 
(особенно если при нем уже есть определение, 
зависимые слова; мысленно перед приложением, 
чаще именем cобственным, вставляется «а именно»).

Неуточняющее приложение — не обособ ляется; 
нарицательное пишется через дефис.

Встретил я там Иванова, инженера, 
и врача нашей школы, терапевта.
Младшая сестра её, Женя, молчала.

Сестра её Женя молчала.
Он узнал Архипа-кузнеца.

7.  Всегда обособляются уточняющие приложения, 
присоединяемые с помощью слов 
то есть, или (= т. е.), а именно, даже, например, 
как например, такие как, особенно, в частности, 
в том числе, главным образом и т. п.;
указательных местоимений (этот);
слов по имени, по прозванию и т. п.

Всё дорожает белое золото, или хлопок, 
и чёрное, то есть нефть.
Многие успели, например Петя.
А некоторые, такие как Ян и Ваня, опоздали.

Пришел повар, этот жулик.
Мой пёс, по кличке Сват, спит.

8.  Обособленное приложение может относиться 
к отсутствующему в данном предложении слову, 
которое подсказывается контекстом 
(часто дает эмоциональную оценку).

Промотал деньги, голубчик, 
а теперь хвост поджал.
И чего лается, старый черт!

Приложения могут обособляться не запятыми, а ТИРЕ, СКОБКАМИ:

а)  для усиления выразительности, при приложении распро-
страненном, уже имеющем внутри знаки препинания или 
стоящем в конце предложения, при долгой паузе;

б)  для подчеркивания поясняющего смысла 
приложения («а именно», «то есть»);

в)  для различения определяемых слов и приложений в том 
случае, когда их можно спутать с однородными членами.

Познакомился с соседом — пожилым, но ещё 
крепким мужиком — и его женой.

Я не люблю это дерево — осину.
Это дерево (старый дуб) видно издалека.

Пошли начальник партии, Иванов — его замес-
титель, Петров — геолог, радист.

 ! !
СР.:СР.:



44

ОБОСОБЛЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ, ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ

Правило Пример

ОБОСОБЛЯЮТСЯ

Деепричастия, деепричастные обороты выделяются 
запятыми независимо от их места в предложении.

Мальчик, испугавшись, вскрикнул.
Выйдя на мороз, он поёжился.

При однородных деепричастиях, 
деепричастных оборотах запятые ставятся так же, 
как при однородных членах предложения вообще.

Посмеиваясь и лихо подмигивая, 
Юра закрыл дверь.
Живу и радуясь, и горюя.
Он молчал, злясь, но труся.

Иногда союз (обычно а) относится к деепричастию, 
деепричастному обороту и запятой от него не отделяется.

На людях она крепилась, а войдя к себе, 
зарыдала.

НЕ ОБОСОБЛЯЮТСЯ

деепричастия, деепричастные обороты:
1. Cоединенные союзом и:

а) со сказуемым

б) с необособленным обстоятельством

Она презирала его и принимая 
его ухаживания.
Он стоял неподвижно и глядя 
куда-то вдаль.

2.  Теряющие значение добавочного действия 
и приобретающие значение признака действия 
(что сближает их с наречиями):
а)  ставшие фразеологическими оборотами 

(засучив рукава, сломя голову, не смыкая глаз, раскрыв рот 
и т. п. — кроме фразеологических вводных словосочета-
ний, отделяемых запятой: иначе говоря, судя по всему и т. п.)

б)  несущие основную смысловую нагрузку (без них сказуе-
мое неполно выражает смысл: важно не что делается, а как) 
и стоящие обычно после сказуемого.
«Наречность» таких деепричастий, со значением качества 
действия, очевидна в группе однородных членов — наречий 
и деепричастий.

Петя работал спустя рукава (очень плохо).

(НО:   засучив рукава, он мыл руки в тазу)

Собственно говоря, где птички?

Он сидел сгорбившись, 
говорил не улыбаясь.
Она и ходит танцуя.

Он отвечал мне не смущаясь (д) 
и откровенно (н).

3.  Деепричастие, имеющее в качестве зависимого слова 
который в составе определительного придаточного 
предложения, от этого предложения запятой не отделяется.

Ему хотелось сжечь эти письма, читая 
которые он невольно вспоминал свое 
невесёлое прошлое.

Отличать от деепричастий

образованные от них:

а)  наречия: стоя, сидя, лёжа, молча, шутя, нехотя, не глядя, 
не спеша, играючи, припеваючи, крадучись... 
(одинаковые по виду деепричастия сохраняют значение 
добавочного действия — благодаря образованию деепричаст-
ного оборота, связанности с другими деепричастиями)

б)  предлоги: начиная с, исходя из; 
«деепричастную» часть их можно опустить

Целый час он ехал стоя.
Я справлюсь с этим шутя (= легко).
Стоя на вершине, он смотрел вниз.
Всю дорогу, шутя и болтая, 
он не закрывал рта.

Дождь льет начиная с утра 
(= льет с утра).
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ОБОСОБЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(деепричастия, деепричастные обороты — ♦ см. с. 44)

А
Правило Пример

Всегда обособляются обстоятельства уступки 
с предлогами несмотря на, невзирая на;

часто — с предлогами (предложными сочетаниями)
уступки: вопреки
причины: благодаря, согласно, вследствие, ввиду, 
по причине, по случаю, в силу, за неимением
цели: ради, во избежание

условия: при условии, в случае, с согласия, 
при наличии, отсут ствии

и с некоторыми другими предлогами

◦
◦

◦

◦

Она пошла погулять, несмотря на мороз.

Вопреки прогнозу, пошел снег.
Благодаря принятым мерам, эксцессов удалось 
избежать.
Я, во избежание печальных последствий, 
лучше исчезну.

Мы, при наличии материалов, закончим всё в срок.

Иногда обособляются обстоятельства
с непроизводными предлогами: 
по, при, для, с, за, из-за...
или наречные.

Они имеют те же значения 
(или значение образа действия).

◦

◦
Он, по трусости своей, удрал (причины).

Я, неожиданно для неё, ушел.
(= вопреки ожиданиям её)

Иван, с помощью палки, отбил атаку пса 
(образа действия).

Чаще обособляются обстоятельства 
распространенные, стоящие до сказуемого.
Обособление зависит и от цели автора 
(хочет ли он что-либо выделить, подчеркнуть).

Он, за неимением времени, в кино не пошёл.

Он не пошёл в кино за неимением времени.

Б
Правило Пример

Обособляются уточняющие обстоятельства, 
стоящие после уточняемых. Обычно это обстоятельства 
времени или места (иногда образа действия).

За стеной, у соседа (места), допоздна, 
до самой ночи (времени), звучала музыка.
Говорили мирно, по-дружески.

Бывает авторское обособление обстоятельств, 
перед которыми нет уточняемых слов, 
но они ясно подразумеваются.

Видно, и Чичиковы, на несколько минут
в жизни, обращаются в поэтов (Г.)
(= ненадолго, на несколько минут).

НЕ ПУТАТЬ с однородными членами предложения, 
которые запятыми разделяются, а не выделяются 
(т. е. не обособляются).

В лесу, на лугу цвели цветы
(перечисление мест — однородные члены).
У села, на лугу, цвели цветы
(уточнение места — обособляется).

 ! !
СР.:СР.:

 ! !
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ОБОСОБЛЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Правило Пример

Обособляются уточняющие дополнения:
всегда — с предлогами

не считая, включая, исключая
обычно — с предлогами

кроме, вместо, помимо, сверх, 
наряду с, в отличие от и др.

со значением исключения, добавления, замещения, 
различения.

Обособление дополнений связано с их распространенностью, 
подчеркиванием их роли автором:

чем дополнение распространенней, 
тем больше оснований для его обособления, 
нераспространенное может не обособляться
дополнения обособляются, 
если автор хочет подчеркнуть их роль

◦

◦

◦

◦

Все, включая новичков, очень старались.

Иван, в отличие от Вани, человек солидный.

Он не видел ничего, 
кроме её смеющихся глаз.

Кроме зарплаты он получил премию.

Если вместо = за, обособления нет.

Уточняемые и уточняющие слова могут быть 
разными членами предложения.

Я работал вместо него.

Вместо бритых скул, была у него теперь 
бородка.

Уточняющие дополнения могут обособляться 
с помощью тире (авторское — зачем-либо выделить).

Всех — за исключением виновных — cтрого 
наказали.

♦ См. также с. 47.

СР.:СР.:
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ОБОСОБЛЕНИЕ УТОЧНЯЮЩИХ, ПОЯСНЯЮЩИХ СЛОВ
♦ См. также:
с. 36 — поясняющие определения;
c. 39, п. 6 — однородные члены по отношению к обобщающему слову;
c. 41, п. 6 — согласованные определения по отношению к местоимениям;
с. 42 — уточняющие несогласованные определения;
c. 43, п. 6, 7, конец — уточняющие приложения;
c. 45, Б — уточняющие обстоятельства;
с. 46 — уточняющие дополнения.

Правило Пример

Обособляются слова, поясняющие предшествующие 
члены предложения (главные и второстепенные) 
и присоединяющиеся

словами
например, даже, особенно, 
в особенности, главным образом, 
в частности, в том числе и др.;

◦
Многие скучали, например я.
Стало тепло, даже жарко.
Он не любит собак, особенно лаек.
Люблю разные цветы, в том числе полевые.

союзами
то есть, а именно (именно), или.

Иногда то есть, а именно подразумеваются 
(их можно подставить).

◦
Церковь была в новом вкусе, то есть с колоннами.
Кричать надо, именно орать!
Это церковь в новом вкусе, с колоннами.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ

Правило Пример

Содержат пояснения, уточнения, дополнительные 
замечания ко всему предложению (а не к одному 
его члену — ср. выше)

и обычно присоединяются словами
даже, особенно, в особенности, 
главным образом, в частности, 
в том числе, да и вообще, да и, 
да ещё, причём, притом, и притом, 
и (= и притом) и др.,

а иногда и без этих слов.

Выиграть у него, даже случайно, невозможно.
Он не любит собак, особенно из-за лая.
Он не любит цветов, да и вообще скучен.
Я скучал, притом ужасно.
Он добился своего, и скоро.
Он уехал, ещё вчера.

Иногда при пояснительных словах, 
присоединительных оборотах ставится тире.

Я хочу одного — помочь вам!
Он шёл рядом — провожал её.
Он уже плыл — быстро, ловко.

Различные пояснения, дополнения 
могут заключаться в скобки.

Машинально (сам не заметив как) он повернул 
к её дому.

 !
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ПУНКТУАЦИЯ при КАК, ЧЕМ
Правило Пример

1. Обособляются сравнительные обороты с
как (как и)
чем

Она мурлычет, как кошечка.
Петя выше, чем Ваня.

2. Всегда обособляются:
деепричастные обороты с как бы, как будто
обороты с как в выражениях:

не кто иной (другой), как
не что иное (другое), как
кто (что), как не

обороты с как, если им предшествуют слова
так, такой, тот.

Если имеется не сравнение, а пояснение 
и слова такие как стоят после поясняемых слов 
(некоторые, отдельные, прочие и др. 
+ существительное), запятая — перед такие.

◦
◦

◦

Грохочет, как бы рассыпаясь.

Это был не кто иной, как Ян, а на нём 
не что другое, как его знаменитый колпак.
Кто, как не ты, это обещал?

Они летают так, как куры.
Ковер такой, как у соседей.

Опоздали такие товарищи, как Иван, Ян, 
Петр и Павел.
Иные господа, такие как Иван и Ян, 
опаздывают регулярно!

3. Не выделяются выражения с как:
если перед как стоит не
если это фразеологизмы или иные обороты 
с обстоятельственным, наречным значением

если это именная часть сказуемого 
или образуется смысловое единство 
с глаголом-сказуемым (♦ подробнее см. с. 49).

◦
◦

◦

Он делал всё не как она.
Он упал как подстреленный.
Как дым рассеялись мечты (Л.).
(= бесследно, дымом)
Ночное небо как бархат.
Он ходит как дикий.
Она как очнулась.

4.  Не выделяется оборот с как, если нет сравнения 
(как = «в качестве»):

как входит в состав сказуемого
как стоит при приложении

НО:   Обособляется приложение с как, 
имеющее значение причины (♦ см. с. 43, п. 5).

◦
◦

Иван год работал как повар.
Ивана как повара я не знаю.

Иванова, как повара по профессии, 
отрядили на кухню.

5. Нет запятой перед как, чем, если:
это первая часть сложного союза 
как...так и, чем...тем
это не союзы и входят в устойчивые сочетания 
со словами надо, можно, хочешь, знаешь, угодно, 
попало, следует, положено, вздумается...
как — усилительная частица

◦

◦

◦

Нет как кошек, так и мышек.
Тут чем дальше, тем хуже.
Ты всегда все делаешь как вздумается 
и чем попало.
Да делай чем хочешь, но сделай как можно лучше!
Он как крикнет!

6. Нет запятой в оборотах:
(не) больше (меньше) чем,
(не) раньше (позже) чем,

если они не выражают сопоставления, 
а называют количество, срок.

Мне нужно не меньше чем три часа
(= не меньше трех часов).

Приду раньше чем через час.

Он пришел раньше, чем обещал.

7.  При как, чем в начале придаточного предложения пунктуация та же, что вообще в союзном сложном 
предложении — ♦ см. с. 57, 58.

СР.:СР.:

СР.:СР.:
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ПУНКТУАЦИЯ при СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТАХ, СОЮЗАХ

Правило Пример

Выделяются сравнительные обороты с союзами
как, будто, как будто, словно, 
точно, что, чем, нежели

если, обозначая сравнение, уподобление, 
других оттенков не имеют.

Облетали листья, жёлтые, как золото, 
и бурые, словно медь.
Он, будто юноша влюбленный, 
записки ждёт.
И бледен он, что мел. Бледней, чем мел.

Не выделяются выражения 
с перечисленными выше словами, если:

1.  Это фразеологические выражения 
(обычно заменяются наречиями)

или иные обороты с обстоятельственным значением 
(сравнительный союз + существительное в И.п.; оборот 
можно заменить наречием или Т.п. существительного).

Если существительное не в И.п., 
если важно именно образное уподобление, 
оборот выделяется.

спит как убитый (очень крепко)
голоден как волк (ужасно)
вертится как белка в колесе

Как град посыпалась картечь (Л.) (= густо, градом).
Ручей извивался как змея (= по-змеиному, змеёй).

Он обвит лианой, как змеёй.

Что ты вертишься, как змея под вилами!

2. Это именная часть сказуемого:
без глагола-связки (в наст. времени)

или с был, будет
со вспомогательными глаголами
стать, становиться, сделаться...

◦

◦

Её глаза как два тумана... (Заб.)
Зубы её что перлы.
Город был и будет как сад.

Становилось как будто жарко.
Он сделался словно пьяный, 
стал совсем как сумасшедший.

3.  Возникает смысловое единство с глаголом, 
ибо он один не выражает нужного смысла: 
дело не в действии — а в качестве, состоянии.

При этом (пп. 2, 3) могут быть слова
почти, совсем, совершенно, 
точь-в-точь, просто, вроде и т. п.

Это звучит как парадокс.
Она сама ходила как дикая (Гонч.).

Наш двор почти что сад.
Он стал совсем как сумасшедший.
Это смотрится просто как насмешка.

4.  Образуется смысловое единство со стоящим 
следом глаголом или цельным выражением с глаголом 
в центре (определяется состояние, положение; 
действие нереальное).
СР.:   со случаем, когда в предложении 

есть другое сказуемое.

Она как очнулась.
Ты будто с луны свалился.
Звуки словно падают с неба.

Звуки доносятся неизвестно откуда, 
словно падают с неба.
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ВВОДНЫЕ СЛОВА и СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
выражают отношение говорящего к тому, о чем он говорит

Значения Пример

Различные чувства говорящего:
к счастью, по счастью, к несчастью, к сожалению, 
к изумлению, к огорчению, к досаде, к ужасу, к стыду, 
на беду, неровён час, странное дело и т. п.

К нашему счастью, Иван приедет уже завтра.
Иван, чего доброго, приедет уже завтра.

Бóльшая или меньшая степень уверенности, 
возможность, предположение:
конечно, несомненно, действительно, безусловно, разумеется, 
естественно, право, правда, не правда ли, в самом деле, 
в сущности, видимо, по-видимому, очевидно, вероятно, пожа-
луй, возможно, кажется, надо полагать, думаю, надеюсь и т. п.

Иван, без сомнения, приедет уже завтра.
Иван приедет уже завтра, не правда ли.
Может быть, Иван приедет уже завтра.
Надо думать, приедет.

Источник сведений:
по сообщению..., по словам..., передают, говорят, слышно, 
по слухам, по преданию, по мнению..., с точки зрения..., 
на мой взгляд, по-моему, как известно, помнится и т. п.

По имеющимся у меня сведениям, Иван 
приедет завтра.
Пугают: Иван, мол, вообще не приедет.

Порядок изложения, связь мыслей:
во-первых (и подобные от числительных), наконец, далее, 
так, итак, выходит, значит, таким образом, стало быть, 
наоборот, однако, впрочем, с одной (с другой) стороны, 
кроме того, в частности, в общем, вообще (говоря), главное, 
кстати, к слову (сказать) и т. п.

Следовательно, Иван приедет уже завтра.
Иван, между прочим, завтра уже уедет.
Так, Иван, например, завтра, наоборот, уедет.

Приемы, способы оформления мыслей:
словом, иными словами, точнее, короче говоря, 
собственно (говоря), откровенно говоря, грубо говоря, 
мягко выражаясь, так сказать, что называется и т. п.

Одним словом, Иван приедет уже скоро.
Иван, с позволения сказать, и не думал 
ехать.

Привлечение внимания, приглашение 
к совместному предположению, соразмышлению:
пожалуйста, извините, послушайте, позвольте, знаешь ли, 
веришь ли, поймите, представь себе, предположим, скажем 
и т. п.

Видите ли, Иван может и не приехать.
Допустим, Иван всё же приедет завтра...

Ссылки на обычность излагаемого:
как всегда, как водится, как принято, по обычаю, 
бывает, случается и т. п.

Иван, по обыкновению своему, пришёл 
первым.

Оценка меры того, о чем говорится:
самое большее, самое меньшее, 
по меньшей (по крайней) мере...

Иван, по крайней мере, никогда 
не опаздывает!

Откровенность, серьезность, интимность разговора:
по правде (говоря), честно говоря, признаться, 
по-настоящему, по справедливости, по секрету и т. п.

Иван, кроме шуток, всё же приедет уже завтра.
Этому, между нами будь сказано, никто не рад.
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ОТЛИЧАТЬ

Вводные слова Полнозначные слова, члены предложения
наконец, в конце концов

Указывает на связь мыслей, 
порядок изложения

Во-первых, сядь, во-вторых, успокойся, 
затем, наконец, расскажи все толком.

Имеет значение эмоционального подытоживания 
(выражение чувств: нетерпение, раздражение...)

Когда ты, наконец, поймёшь, что это, 
в конце концов, просто глупо!

Имеет обстоятельственное значение.
Можно заменить на:

«наконец-то» (ожидаемое)
Наконец ты пришёл, мы уж заждались;

«в итоге», «под конец»
Давал три бала ежегодно 
И промотался наконец (П.).
В конце концов пришлось ему тоже вернуться.

◦

◦

вообще
В значении «вообще говоря»

Вообще, я не такой уж любитель танцев.

Можно заменить на:
«в целом», «обычно (всегда)», «вообще-то»

Это свойство людей вообще.
Вообще я не танцую, но...
Погода тут вообще теплая.
(«вообще всегда» — усиление)

«хоть», «совсем»
Ты вообще что-нибудь знаешь?
Вообще ничего?

◦

◦

в общем
В значении обобщающего вывода

В общем, ничего не вышло.

Заменяется на:
«в целом»; «в общем-то»

Твоя работа в общем хороша.
«в общих чертах»

Я об этом знаю лишь в общем.

◦

◦

однако
Как правило, в середине или в конце предложения; 
≈ «впрочем»

Проститься я, однако, не смог.

Можно заменить союзом но
Я пытался, однако не смог...

значит
Указывает на вывод

Значит, так ничего и не было?
Сказуемое или = частице «это»

Для меня это значит много.
Любить — значит терять (это).

наоборот (напротив); действительно, несомненно, в самом деле, 
естественно, очевидно, видно, кажется, возможно, может быть

и прочие, выражающие авторскую оценку 
степени реальности сообщаемого

Наоборот (напротив), мне тепло.
Действительно, я опоздал.
В самом деле, не уйти ли мне?
Естественно, я этого не хочу.
Очевидно, им это не нравится.
Возможно, меня и накажут.
Может быть, это и случится.

Обстоятельство, сказуемое

Он сделал всё наоборот!
Да, я действительно опоздал.
Я и в самом деле уйду!
Это вышло так естественно...
Их недовольство очевидно.
Вполне возможно наказание.
Этого не может быть!

СР.:СР.:
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ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ВВОДНЫХ СЛОВАХ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ

Правило Пример

1.  Вводные слова, словосочетания, как правило, 
выделяются запятыми.
Между вводными словами запятая есть.

Значит, завтра встретимся.

Чего доброго, пожалуй, и женится, 
представь себе.

2.  Тире ставится 
при особом эмоциональном подчеркивании 
или вместо одной запятой при пропуске слова 
в вводном словосочетании.

Значит — не договорились...
С одной стороны, сделать это нужно, 
с другой — невозможно.

3.  Не отделяются запятой вводные слова 
от предшествующего союза а (реже но), 
если образуют с ним одно целое (их нельзя 
переставить, опустить без ущерба для смысла).
Не относящиеся к вводным словам союзы а, но, 
а также все прочие союзы запятой от них отделяются.

Стоят морозы, а значит, долго не погуляешь.
Уйди! Но впрочем, останься.

Не он ушел, а, выходит, его «ушли».
Этот юноша неглуп и, похоже, честен.

4. Если вводные слова
например, в частности, главным образом, 
возможно, допустим, по-видимому, видимо, 
очевидно, скажем и т. п.

стоят в начале оборота (уточняющего, присоедини-
тельного, причастного, деепричастного), они обычно 
не отделяются от него запятой.
Если они не стоят в начале оборота, 
то выделяются запятыми.

Книга понравилась многим, например мне.
Не люблю лета, в частности из-за мух.
Малыш, очевидно испуганный криком, 
прижался к матери.
Девочка, видимо потеряв из виду маму, 
заплакала.

Лето нравится многим, мне, например.
Малыш убежал, испуганный, очевидно, мной.
Девочка, что-то, видимо, потеряв, рылась
в песке.

Не являются вводными словами 
и не выделяются запятыми:
частицы

ведь, даже, именно, как раз, якобы, 
как бы, всё-таки, всё же, почти, 
примерно, приблизительно, просто, 
только, исключительно

ставшие частицами при глаголе
будто, как будто

частицы
вот, едва ли, вряд ли
(могут отделяться, если выражают 
подтверждение, сомнение — ♦ см. с. 55)

союз то есть
Выделяется запятыми частица бывало.

Я ведь ничего не слышал.
Вы как раз пришли именно вовремя.
Это просто даже смешно, но я всё-таки рад.
Якобы он только посмотрел.

Я как будто тебя видел...

Вот он едва ли придет.
(Вот, я же говорил! 
Вряд ли, он не сумеет.)

То есть он мне кузен.

Я, бывало, у него бывала.

 ! !
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ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ВВОДНЫХ И ВСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Правило Пример

1. Запятыми выделяются вводные предложения:
если они невелики по объему, 
по смыслу подобны вводным словам
если начинаются со слов 
как, если, сколько, насколько и т. п.

◦

◦

Ты, я думаю, очень устал (= по-моему).

Завтра, если мне сообщили верно, он 
сделает важное, как все думают, заявление.

2. Тире выделяются:
вводные предложения, указанные в п. 1, 
при авторском выделении, подчеркивании; 

а также распространенные, не сводимые 
по смыслу к вводным словам
вставные предложения (не выражают 
отношения к сказанному, а содержат 
добавочные замечания, указания, пояснения)

◦

◦

Я чаю — испугался ты...
Завтра — если мне верно сообщили — 
он приедет.
Мой приход — это ясно было видно — 
их не обрадовал.
Как-то раз — а дело было поздно 
вечером — постучал кто-то в её окно...

3.  Скобками (более сильным выключающим знаком) 
могут выделяться распространенные вводные 
и вставные предложения.

Мой приход (что меня не удивило) 
их не обрадовал.
Через год (время — лучший лекарь) 
всё бы забылось.

4.  При наличии одного вводного (вставного) 
предложения внутри другого 
«внешнее» выделяется скобками, 
«внутреннее» — с помощью тире.

Только под утро (петухи — я слышал это 
сквозь сон — уже подавали голос) она 
наконец вернулась.
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ОБРАЩЕНИЕ

Правило Пример

1.  Обращение выделяется запятыми 
(с зависимыми словами, если они есть).

Наташа, иди сюда!
Вперёд тебе наука, мой друг.

2.  Чаще всего обращение — 
существительное в И.п.

Личное местоимение редко, но бывает 
обращением; чаще входит в его состав.

Обращением могут быть и иные слова, 
называющие того, к кому обращаются: 
прилагательное, причастие, числительное, 
существительное в косвенном падеже, наречие.

А ты, голубчик, куда?

Шевелись, ты, живее!

Пришли, лапочка вы моя!
Хорошая моя, куда ж ты?
Радуйся жизни, живущий!
Второй, отвечай!
Берегись, там, в лодке!

3.  Если обращение стоит в начале предложения 
и произносится с восклицательной интонацией, 
после него ставится восклицательный знак.

Старик! Я слышал много раз, 
Что ты меня от смерти спас (Л.).

4.  Если обращение разбито на части, 
выделяется запятыми каждая часть. Отколе, умная, бредёшь ты, голова? (Кр.)

5.  Частица о от обращения не отделяется, 
как и другие усилительные частицы 
(отличать от междометий, которые относятся 
не к обращению, а ко всему предложению).

Перед частицей а между повторяющимися 
обращениями есть запятая, после нее нет.

О небо, над нами синей!
Эх ты, куда ж ты полез?
Эх, Ваня, и устал же я.

Мама, а мама, пойдём погуляем!

6.  Между двумя обращениями, связанными 
соединительным союзом, запятой нет. Здравствуй, солнце да утро весёлое. (Ник.)

СР.:СР.:
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МЕЖДОМЕТИЯ
(выражают чувства, не называя их)

Правило Пример

Междометия отделяются запятыми 
или восклицательным знаком 
(при восклицательной интонации).

Отличать от междометий 
усилительные частицы о, а, ну, ах, ох и др. 
(не выражают чувства, 
а подчеркивают оттенки значения; чаще стоят 
перед обращением, местоимением, да, нет...).

Ох, не по душе мне это.
А, это ты. Ну, поехали.
Ура! Наша взяла!

Ну пошли же, наконец!
О поле, как ты заросло.
Ох вы какая!
Ну нет! Ах да, забыл...

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова

Правило Пример

1.  Слова да, нет (утвердит., отрицат.) 
отделяются запятой или восклицательным знаком.
Отличать от побудительного, усилительного да, 
сказуемого нет.

Да, я вас не забыл.
Нет! Прежнему не быть!

Да будет свет!
Да что с тобой?
Нет у меня денег.

2.  Отделяются запятыми что, что ж, как же 
(вопрос, подтверждение, восклицание);

выражающие подтверждение, сомнение 
вот, ну, ну вот, ну да, едва ли, вряд ли...

Что, не вышло?
Что ж, пошли домой.
Как же, знаю его!
Вот, говорил я тебе!
Ну, было такое дело.
Вряд ли, не хочу.

 ! !
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ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ
Тире  ставится при отсутствии глагола-связки между главными членами предложения, 

выраженными именительным падежом существительного или числительного 
(оборотом со словом в И.п.), неопределенной формой глагола.

Схема Пример
И.п. — И.п. Мой старший брат — хороший инженер.

Четырежды четыре — шестнадцать.
Площадь квартиры — сорок кв. метров.
Двадцать человек — это ваша квота.

н.ф. — н.ф. Курить — здоровью вредить.
И.п. — н.ф. Наша задача — выиграть этот матч.
н.ф. — И.п.
Тире при этом есть обязательно:

перед словами
это, вот, значит, это значит
после однородных подлежащих

◦

◦

Не навредить — вот наша заповедь.

Построить дом — это непростое дело.
Любить стихи — значит учить их.

Токио, Лондон, Париж, Шанхай, Москва,
Нью-Йорк — крупнейшие города мира.

Главным членом предложения может быть 
название, устойчивое выражение.

«Что делать?» — роман Чернышевского.
«Голоден как волк» — фразеологизм.

Тире при таких подлежащих и сказуемых обычно не ставится:
Правило Пример

1. В предложениях разговорного стиля:
простых по структуре
с формальным словом в сказуемом 
(«человек», «люди» и т. п.). 
Важно не оно, а определение к нему.

◦
◦

Моя сестра врач.

Распутин человек известный!
Мои земляки люди простые.
Петя паренёк шустрый...

2. При обратном порядке слов. Хороший инженер мой старший брат, 
а платят ему мало.

3. Если перед сказуемым:
отрицание не

сравнительный союз (в роли связки): 
как, словно, будто, точно, что, 
всё равно что, вроде как и пр.
какой-либо иной союз
вводное слово
частица
наречие
не согласованное с ним дополнение

◦

◦

◦
◦
◦
◦
◦

Сердце не камень.
Ломать не строить.
Руки у тебя что шатуны.
Пётр вроде как его советник.

Антон тоже участник его команды.
Петя, право, малый неглупый.
Наше дело просто посмотреть.
Костя теперь студент.
Платон мне друг...

4. Если подлежащее — местоимение. Он порча, он чума... (Кр.)

Тире в указанных выше случаях 
иногда может и ставиться — 
для интонационного подчеркивания 
(♦ см. также с. 61).

Бедность — не порок.
Руки у тебя — что грабли.
Я — человек не гордый...
Это — ужасная глупость!

 ! !
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КОГДА В СОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЗАПЯТАЯ НЕ СТАВИТСЯ

Правило Пример

1.  Перед союзами и, да (= и), или, либо, 
соединяющими:
а)  ◦ два вопросительных предложения

два назывных предложения
два безличных предложения 
с синонимами в сказуемом

◦
◦

Который сейчас час и сколько ещё осталось 
до отхода поезда?
Прогулка в лесу и отдых в копне.
Нужно переписать работу и надо объяснить 
допущенные ошибки.

б) два предложения, имеющих
общий второстепенный 
член предложения
общее вводное слово, словосочетание
общий сравнительный оборот
общее придаточное предложение

НО:   запятая есть, если союзы повторяются

◦

◦
◦
◦

Каждый день снег идет либо дождь льёт 
(общее обстоятельство).
Может быть, он устал или у него болит спина.
А глаза у него наивны и губы пухлы, как у ребёнка.
Звёзды уже начинали бледнеть и небо серело, 
когда они вернулись.
По полю и люди шли, и псы бежали.
Возможно, и он болен, и ты больна.

в) два однородных придаточных Я не слышал, как ты открыл дверь и как вы вошли.

г)  причастный оборот и придаточное определитель-
ное (но не рекомендуется: нелитературно)

Человек, постоянно делающий выбор и которому 
наконец пришлось выбирать между жизнью и смертью.

2. Как правило, после союзов и, а, но:
стоящих в начале предложения 
перед подчинительным союзом 
(союзным словом)
присоединяющих к предыдущей 
части предложения сложноподчиненное 
предложение в целом (придаточное нельзя 
изъять без ущерба для смысла)

◦

◦

И если меня позовут, я приду.
Но куда он делся, никто не знает.

Прошло время, и хотя многое забыл я, не забыл её.
Он потерял сознание, а когда очнулся, прочитал 
такие стихи...

3. а)  Перед первым из союзов, повторяющихся 
при однородных придаточных; 
перед первой частью двойного союза 
(♦ см. с. 57, п. 2, 4)

б) при не перед подчинительным союзом
в)  если придаточное (неполное, неразвернутое) 

состоит из одного союзного слова

Я слышу либо что она плачет, либо что он поёт.
Не знаю ни когда это будет, ни зачем это надо.
Знаю, что если так не выйдет, то не выйдет вовсе.
Слышал, что как аукнется, так и откликнется?
Я слушаю не что она говорит, а как она говорит.
Он обиделся, но не сказал почему

(= почему он обиделся).
Не знаю как и когда, но я отомщу.

Не путать с придаточными предложениями 
необособляемые конструкции:

а)  сказуемое — глагол есть + часть, 
похожая на придаточное, 
но не являющаяся им;

б) фразеологизмы:
как надо, сколько угодно, во что бы то ни стало, 
как ни в чём не бывало и т. п.

Теперь меня есть кому заменить.
Тебе будет о чём вспомнить!
Нам было зачем встречаться...
Делай что надо и старайся сделать всё как положено!
Он кричал что было мочи и бежал неизвестно куда.
Они запели кто во что горазд.

 ! !
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ДРУГИЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, КРОМЕ ЗАПЯТОЙ, 
В СОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Правило Пример

1. ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ может разделять:
а)  большие по объему простые предложения 

в сложносочиненном (часто со знаками препинания 
внутри), менее тесно связанные по смыслу

б)  однородные придаточные 
(чаще распространенные, с запятыми внутри) 
при подчеркнуто перечислительной интонации

Между главным и придаточным предложениями точка с запятой не ставится! !

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне... (П.)
Я знаю, что он долго был болен; что его покинули 
все так называемые друзья; что, наконец, умер он 
в нищете.

2. ТИРЕ ставится:
а) в сложносочиненном предложении

при резком противопоставлении,
при подчеркивании быстроты, 
неожиданности, нежелательности и т. п. 
следования одного за другим 
(ср. с причинно-следственной зависимостью 
при бессоюзной связи)

б)  в сложноподчиненном предложении 
при интонационном подчеркивании

если придаточное определительное, 
изъяснительное, условное с ли 
стоит перед главным

если однородные придаточные 
стоят перед главным предложением

◦
◦

◦

◦

Я так ждал — а ты не пришла.
Взошло солнце — и снег тут же растаял.
Он знак подаст — и все хохочут. (П.)
Узнает она — и нам всем несдобровать...

Кто весел — тот смеётся.
Как они живут — кто знает...
Слышу ли голос её — трепещу.

Что я надеялся напрасно, 
что ты не любишь — понял я.

3.  ДВОЕТОЧИЕ ставится перед подчинительным 
союзом, если в предыдущей части сложного 
предложения содержится предупреждение 
о последующем разъяснении 
(можно вставить а именно).

Хаджи Мурат сидел рядом в комнате и, хотя 
не понимал того, что говорили, понял, однако, 
то, что ему нужно было понять: что они спорили 
о нём... (Л. Т.)

4.  ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК не ставится в конце 
сложных предложений, включающих придаточное 
с косвенным вопросом (но ставится, если главное 
предложение — вопросительное).

Все как будто ждали, не будет ли он 
ещё петь. (Т.)
(Они и до сих пор ждут, не будет ли он 
ещё петь?)

СР.:СР.:
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ПУНКТУАЦИЯ в БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

СХЕМА, смысловые 
отношения частей

Можно заменить 
союзным предложением: Пример

ЗАПЯТАЯ

перечисление фактов
[        ], [        ]. [        ], и [        ]. Травка зеленеет, солнышко блестит...

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ

то же, но в более отдаленных по смыслу, 
распространенных предложениях, 
в которых часто уже есть знаки препинания

Поля, луга — все покрыл снег;
крестьянин, торжествуя, обновляет путь.

ДВОЕТОЧИЕ

[        ]: [указывает причину] [        ], (потому что) Он с трудом досидел до конца: ему было скучно.

[        ]: [дополняет смысл]

[        ],   (что...)
(как...)

  и увидел
и услышал , (что), (что)

Павел чувствует: чья-то рука касается его.

Он открыл глаза: садилось солнце.

[        ]: [поясняет] [, а именно]: [        ] Я увидел нечто чудное: по берегу ползла рыба.

ТИРЕ

быстрая смена событий, неожиданность. Сыр выпал — с ним была плутовка такова. (Кр.)

противопоставление

[        ] — [        ]. [        ], а [        ]. Чин следовал ему — он службу вдруг оставил. (Гр.)

[        ] — [сравнение]. [        ],   (словно...)
(будто...) Рассмеется она — колокольчик звенит.

Причинно-следств. связь:

[время, условие] — [        ]. (когда...)
 (если...) , [        ].

Лес рубят — щепки летят.
Быстрее сделаешь — скорей тебя отпустят.

[        ] — [вывод, следствие]. [        ],   (так что...)
(поэтому...)

Ты виноват — покайся!
Хвалы приманчивы — как их не пожелать? (Кр.)

Часто совмещается:
[условие] — [следствие]. Ходишь осторожно — цела твоя голова.

Перед это. Меня не заметили — это меня обидело.

Вторая часть — неполное предложение. Я думал — волк.

Если по смыслу надо ставить два двоеточия подряд, 
вместо второго ставится тире. Я понял: до конца не досижу — очень скучно.
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ВСЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТИРЕ
♦ См.:
с. 38 — при однородных членах предложения;
с. 39 — при обобщающем слове при однородных членах предложения;
с. 42 — при несогласованных определениях;
с. 43 — при приложениях;
с. 47 — при уточняющих, поясняющих словах;
с. 52 — при вводных словах;
с. 53 — при вводных (вставных) предложениях;
с. 56 — между подлежащим и сказуемым;
с. 59 — в союзных сложных предложениях;
с. 60 — в бессоюзных сложных предложениях;
с. 63 — при прямой речи.

КРОМЕ ТОГО: Пример

1.  ТИРЕ в неполном предложении 
обычно ставится при пропуске сказуемого 
(реже — других членов предложения), 
если это слово восстанавливается 
из предыдущего текста, по смыслу
обычно не ставится, если отсутствующее 
сказуемое — со значением наличия

◦

◦

Я постелю себе на печи, а ты — на лавке.
Утром я встану в семь часов, ты — в восемь.

Снова  дождик за окном.

2. ТИРЕ ставится также:
для обозначения пространственных, 
временных, количественных пределов

между двумя (несколькими) именами, 
входящими в название чего-либо

после подлежащего перед сменяющим его 
личным, указательным местоимением

◦

◦

◦

поезд Москва — Васюки
в XVI — XVII веках
восемь — десять человек

теория Канта — Лапласа

Жёны — они ведь разные.
Иван — тот был умница...

3.  Авторское эмоциональное, интонационное ТИРЕ 
может ставиться:
а) между подлежащим и сказуемым даже

при наличии глагола-связки
перед спрягаемой формой глагола
перед прилагательным
после вопросительного местоимения

б) а также:
для выделения какого-либо слова
часто вместо «положенной» запятой 
при уточнении, вводном слове и пр.
после сочинительного союза 
при подчеркнутом противопоставлении, 
желании привлечь особое внимание 
к чему-либо

◦
◦
◦
◦

◦
◦

◦

Я — буду рад. ...Эти два года были — обман (Ч.).
Закат — погас. (М. Г.)

Воздух — свеж и ароматен.

Кто — этот твой новый поклонник?

Больше ночевать — негде.
Я буду там — у себя.
Ты — пожалуйста — приди.
Поёт, а — голоса нет.
Так хотел, и — не вышло.
Разбежался и — прыгнул.
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ЗАПЯТАЯ И ТИРЕ

Правило Пример

1. Единый знак:
а)  перед словом, повторяющимся для того, 

чтобы связать с ним дальнейшую часть 
того же предложения;

б)  перед главным предложением после ряда 
придаточных, если сложное целое делится 
большой паузой на 2 части.

Я знал, что они все, эти господа, которые и знать 
не хотят меня, самодовольные, важные, — все у меня 
в руках.

Что он для этого делал, как делал, если делал вообще, 
что вышло, — об этом не знаю.

2.  Сочетание 2-х знаков, 
каждый из которых имеет свои основания:
запятая — вторая из выделяющих что-либо 
запятых, тире — между подлежащим и сказуемым, 
в сложном предложении...

Дождь, выпавший вовремя, — радость для земледельца.
Выпадет дождь, которого так ждут здесь, — всё 
зазеленеет.

Двоеточие не может сочетаться с каким-либо иным знаком, поглощает его:
Земледелец рад дождю, выпавшему вовремя: будет урожай.

 !

В КАВЫЧКИ берутся

Правило Пример

повторяемые автором чьи-либо чужие, 
часто известные читателю слова, выражения 
(фрагментарное цитирование)
слова, почему-либо выделяемые
употребленные в ироническом смысле
употребленные не в своем обычном значении
необычные, предлагаемые впервые, новые
или, наоборот, устаревшие
названия гостиниц, кинотеатров, судов, 
марок автомобилей и т. п.

♦ См. также с. 63, 64.

◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Её «приходите завтра» весь день звучало у него в ушах.
Выражение «перейти Рубикон» связано 
с именем Юлия Цезаря.
«Толоконный лоб» значит «дурак».
А это и есть мой «благодетель».
Он «бил» в дудку, подманивая птиц.
Это всё было названо модным словом «презентация».
«Оказия» ещё не приходила.
«Националь», «Академия», «Москвич», «Союз»
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ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ

Схема Пример

А: «П».
А: «П ! ? ...»

Она напомнила: «Завтра же праздник».
Он возмутился: «Этого ещё не хватало!»

«П», — а.  (запятая вместо точки 
после прямой речи)

«П ! ? ...» — а.

«Ты бы умылся», — посоветовали ему.
«Зачем мне это нужно?» — удивился он.
«И куда всё делось...» — вздохнула она.

«П, — а, — п».
«П, — а, — п ! ? ...»
(На месте разрыва не было точки, знака (?!) 
или стояли , ; : —)

«Потом, — пообещал отец, — сходим в цирк».
«Странно, — удивился сын, — почему потом?»
«Лень, — уверял я, — мать всех пороков...»
«Знаю одно, — ответил он, — я несчастлив».

«П, ! ? ... — а. — П».
«П, ! ? ... — а. — П ! ? ...»
(На месте разрыва — точка, !, ? или ...)

«Спасибо, не надо, — ответил он. — Я сам».
«Как хочешь... — обиделась она. — Смотри...»
«Так вас зовут Серёжей? — прервала Тоня молчание. 
— Прекрасное имя!»

А: «П», — а.
А: «П ! ? ...» — а.

Он удивился: «Неужели получилось?» — 
и радостно засмеялся.

«П, ! ? ... — а: — П».
«П, ! ? ... — а: — П ! ? ...»

«Я знаю, зачем ты пришёл! — заявил он 
и добавил: — Незачем тебе было приходить».

ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ДИАЛОГЕ

Схема Пример

1.  «П!» А: «П?» — «П», — а. «П». — «П!» 
(Реплики разделяются тире, 
если кавычки «сталкиваются».)

«Проходите!» Худосочный заупрямился: «Куда, зачем, 
позвольте спросить?» — «Там объяснят», — усмехнул-
ся страж. «А мне желательно здесь». — «Иди, тебе 
говорят!»

2.  — П!
А:
— П?
— П, — а.
— П.
— П!

— Проходите!
Худосочный заупрямился:
— Куда и зачем, позвольте спросить?
— Там объяснят, — усмехнулся страж.
— А мне здесь желательно.
— Иди, тебе говорят!

Примечание к схемам:
П, п — прямая речь
А, а — слова автора
П ! ? ... (или П, ! ? ...) — означает,

что на этом месте в предложении:
восклицательный знак, 
или вопросительный знак, 
или многоточие, 
или запятая (вместо точки после первого предложения прямой речи)

т. е. какой-то один из этих знаков.



ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ЦИТИРОВАНИИ

Правило Пример

1. Цитаты заключаются в кавычки.
 НО:

При цитировании стихов с сохранением 
разбивки на строки кавычки не ставятся.

Цитирование не «в столбик», а «в строчку».

«Всё врут календари!»

Пушкин уверяет:
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Пушкин пишет: «На всех стихиях человек — Тиран, 
предатель или узник».

2.  Если цитируемое предложение приводится не пол-
ностью, пропуск в нем обозначается многоточием; 
другого знака в этом месте, хотя бы он и был в ци-
тируемом тексте, нет.

«Monsieur l’abbe, француз убогой... Учил его 
всему шутя, Не докучал моралью строгой...»
(запятая после «убогой» поглощается 
многоточием)

3. При цитировании прямой речью:

если цитата стоит перед словами автора, 
первое слово ее пишется с большой буквы, 
даже если в источнике оно начинается с ма-
ленькой (цитируется не с начала предложения)

если цитата идет после авторских слов и приво-
дится не с начала предложения, она начинается 
со строчной буквы

◦

◦

«...Над всеми этими лицами тяготеет одна 
и та же обломовщина...» — выносит приговор 
«лишним людям» Добролюбов.

Добролюбов утверждает: «...над всеми этими лицами 
тяготеет одна и та же обломовщина...».

4.  Если цитата сливается с авторским текстом, 
образует придаточное предложение, 
часть предложения, 1-е слово ее пишется 
с маленькой буквы. Пропуск начала или конца 
цитируемого предложения при этом многоточием 
не обозначается.
♦  См. пример цитирования «в столбик» 

стихов, включенных в авторский текст.

Добролюбов уверен, что «над всеми этими лицами 
тяготеет... обломовщина».
Наставник Онегина «учил его всему шутя»; наверное, 
потому и вышло, что «труд упорный ему был тошен».

О Татьяне говорится,
...что в милой простоте 
Она не ведает обмана,

что она доверчива и нежна.

5.  Если предложение заканчивается цитатой 
и в конце ее стоит ?, ! или ..., 
после них ставят кавычки и точку.

Если перед закрывающими кавычками стоит 
?, !, ..., те же знаки не повторяются после кавычек. 
Неодинаковые знаки ставятся перед закрывающи-
ми кавычками и после них.

Все мы помним начало пушкинского романа: «Мой дядя 
самых честных правил...».

Читали ли вы роман Чернышевского «Что делать?»
Кто не слышал о романе «Что делать?»!

6. Способы указания в скобках автора:
«Ц» (Автор).
«Ц». (Автор.)
«Ц ! ? ...» (Автор).
«Ц ! ? ...» (Автор.)

«Все течёт» (Гераклит).
«Все течёт». (Гераклит.)
«Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
(А. Пушкин).
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