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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Данное пособие является незаменимым помощником при изу-
чении русского языка.

В справочнике кратко и наглядно изложена самая необходи-
мая грамматика и пунктуация, которая изучается в школьной 
программе. С его помощью вы сможете успешно выполнять до-
машние задания, систематизировать свои знания и подготовить-
ся к экзаменам или просто повторить материал летом, чтобы за-
крепить его.

Вся информация представлена в наглядных и простых для за-
поминания схемах и таблицах. Эта доступность изложения мате-
риала значительно облегчает понимание и способствует качеству 
и быстроте усвоения, что является несомненным достоинством 
данного пособия.

В пособии даётся огромное количество примеров, что делает 
обучение более увлекательным и наглядным, расширяет словар-
ный запас.

Пособие адресовано в первую очередь учащимся средней шко-
лы, но будет полезно всем, кто хочет освежить свои знания.

С помощью данного издания вы быстро вспомните изученный 
материал и легко сдадите любой экзамен!
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ЗВУКИ И БУКВЫ

Русский алфавит

В русском алфавите 33 буквы. Из них – 21 согласная Бб 
Вв Гг Дд Жж Зз Йй Кк Лл Мм Нн Пп Рр Сс Тт Фф Хх Цц 
Чч Шш Щщ, 10 гласных Аа Ее Ёё Ии Оо Уу Ыы Ээ Юю Яя 
и две буквы, которые не обозначают никаких звуков – твёр-
дый знак Ъъ и мягкий знак Ьь.

РУССКИЙ  АЛФАВИТ

буква название буква название

Аа а Лл эль

Бб бэ Мм эм

Вв вэ Нн эн

Гг гэ Оо о

Дд дэ Пп пэ

Ее е Рр эр

Ёё ё Сс эс

Жж жэ Тт тэ

Зз зэ Уу у

Ии и Фф эф

Йй и краткое Хх ха

Кк ка Цц цэ
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Чч чэ Ьь мягкий знак

Шш ша Ээ э

Щщ ща Юю ю

Ъъ твёрдый знак Яя я

Ыы ы

звуки буквы

гласные [а], [о], [и], [э], [у], [ы] а, о, и, е, ё, э, ы, 
у, ю, я

согласные [б]  –  [б’]
[в] –  [в’]
[г]  –  [г’] 
[д]  –  [д’] 
[з]  –  [з’] 
[к]  –  [к’] 
[л]  –  [л’] 
[м]  –  [м’]
[н]  –  [н’]
[п]  –  [п’]
[р]  –  [р’]
[с]  –  [с’]
[т]  –  [т’]
[ф]  –  [ф’]
[х]  –  [х’] 
[ж], [ц], [ш], [й], [ч], [щ]

б, в, г, д, з, к, л, 
м, н, п, р, с, т, ф, 
х, ж, ц, ш, й, ч, щ
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Гласные 

Звуки русского языка бывают гласными и согласными. 
Всего 6 гласных звуков: [а], [о], [у], [и], [э], [ы].

Гласные звуки бывают ударные и безударные. Ударение мо-
жет менять значение слова:

зáмок – замóк
мýка – мукá 

Буквы е, ё, ю, я

Буквы е, ё, ю, я в зависимости от положения в слове могут 
обозначать или один, или два звука:

е, ё, ю, я

один звук (и мягкость 
предыдущего согласного)
е [э], ё [о], ю [у], 
я [а]

после согласного мел [м’эл], мёд 
[м’от], люк [л’ук], 
ряд [р’ат]

два звука
е [йэ], ё [йо], 
ю [йу], я [йа]

в начале слова ель [йэл’], ёж 
[йош], юла 
[йулá], як [йак]

после гласных армия [áрмийа]

после ь и ъ копьё [кап’йó], 
съел [сйэл]
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Согласные 

согласные звуки

 
звонкие

 
глухие

твёрдые
 

мягкие
 

твёрдые
 

мягкие

Твёрдые и мягкие согласные

согласные звуки

твёрдые [б], [в], [г], [д], 
[з], [к], [л], [м], 
[н], [п], [р], [с], 
[т], [ф], [х]

[ж], [ц], [ш] – 
всегда твёрдые

мягкие [б’], [в’], [г’], 
[д’], [з’], [к’], 
[л’], [м’], [н’], 
[п’], [р’], [с’], 
[т’], [ф’], [х’]

[й], [ч], [щ] – 
всегда мягкие

Мягкие согласные на письме обозначаются при помощи:

1) мягкого знака ь:
галка – галька, угол – уголь

2) букв е, ё, и, ю, я:
был – бил, лук – люк
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Звонкие и глухие согласные

Звонкие согласные образуются при помощи голоса и шума, 
а глухие – при помощи шума. Выделяются сонорные («звуч-
ные») согласные [л], [м], [н], [р]. При их образовании голос 
преобладает над шумом.

согласные звуки

звонкие [б], [в], [г], [д], 
[ж], [з]

[й], [л], [м], [н], [р] – 
всегда звонкие

глухие [п], [ф], [к], [т], 
[ш], [с] 

[х], [ц], [ч], [щ] – 
всегда глухие

противопоставление по глухости-звонкости

[к] – [г] кость – гость, колос – голос, икра – игра

[к’] – [г’] кит – гид

[п] – [б] палка – балка, пыль – быль, просит – бросит

[п’] – [б’] пить – бить, пей – бей

[с] – [з] суп – зуб, внесу – внизу, содержание – задержание

[с’] – [з’] висит – визит

[т] – [д] там – дам, точка – дочка, творец – дворец

[т’] – [д’] тень – день, тело – дело

[ф] – [в] фаза – ваза, флага – влага, фраки – враки

[ф’] – [в’] финт – винт

[ш] – [ж] шаль – жаль, шутка – жутко, шить – жить



ЗВУКИ И БУКВЫ

Звонкие согласные звуки могут оглушаться, а глухие – 
озвончаться:

звонкие

оглушаются не оглушаются 
(всегда звонкие)

1) в конце слова
хлеб [хл’эп]

2) перед глухими согласными
ложка [лóшка]

й, л, м, н, р
майка, бал, соломка, конфета, 
варка

глухие

озвончаются не озвончаются 
(всегда глухие)

перед звонкими согласными 
отбой [адбóй]

х, ц, ч, ш, щ
хлыст, шлем

Произношение буквосочетаний

буквосочетание произношение примеры

чн [шн] конечно

чт [шт] что

жч [щ] мужчина

зч [щ] резчик

сч [щ] счёт

стч [щ] жёстче

тся [ца] боится

ться [ца] бояться
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Буквы а, у, и после шипящих

орфограмма правило примеры

жи/ши в сочетаниях жи/
ши после шипящих 
пишется и 

жидкий, жилка, кувшин, 
лыжи, машина, ужин, 
шип, шить, шишки

ча/ща в сочетаниях ча/
ща после шипящих 
пишется а 

несчастный, смельчак, 
чародей, часто, чаща, 
щавель, щадить

чу/щу в сочетаниях чу/
щу после шипящих 
пишется у 

грущу, чумазый, чулок, 
чуткий, щука

!  ИСКЛЮЧЕНИЯ:
брошюра, парашют, жюри

Буквы о, е, ё после шипящих 

в корне слова пишется буква 
ё, если можно 
подобрать 
однокоренное слово, 
в корне которого 
пишется е

жёлтый – желтеть, 
жёлудь – желудей, 
пчёлы – пчела, чёрный – 
чернота, чёрточка – 
чертить, шёлк – шелка, 
шёпот – шептать, 
щётка – щетина
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в суффиксах во всех словах, обра-
зованных не от гла-
голов, и в существи-
тельных на -ок под 
ударением пишется 
о, без ударения – е

галчо нок, зайчо нок, 
мышо нок, медвежо нок, 
кружо к, волчо к, 
звоночек; ежо вый, 
парчо вый, холщо вый, 
бежевый; горячо , 
свежо , хорошо , пахуче 

в суффиксах глаго-
лов и слов, образо-
ванных от глаголов, 
пишется ё

размежёвывать, 
обожжённый, 
заворожённый, ночёвка, 
сгущёнка

+ слова на -ёр:
ухажёр, дирижёр, 
стажёр, тренажёр

в окончаниях во всех словах, об-
разованных не от 
глаголов, под ударе-
нием пишется о, без 
ударения – е

большо го, врачо м, 
дачей, колючего, 
ножо м, оборвышем, 
плечом, свечо й, 
сторожем, финишем, 
хорошего

в окончаниях глаго-
лов пишется ё

стережёт, жжёт, печёт

!  ИСКЛЮЧЕНИЯ:
 жокей, жом, жонглёр, жор, жох, капюшон, крыжовник, крюшон, 
мажор, мажорный, обжора, прожорлив, трещотка, трущоба, ча-
щоба, чокаться, чокнутый, чопорный, чох, чохом, шов, шовинизм, 
шок, шоколад, шомпол, шора, шорник, шорох, шорты, шоссе

!  ЗАПОМНИ:
изжога, ожог, поджог
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!  ЗАПОМНИ:
ещё, о чём, в чём, причём, нипочём, никчёмный

Буквы и/ы после ц

после буквы ц

пишется и
                

пишется ы

в корне 
слова   

в суффиксах 
иноязычного 
происхожде-

ния

  
в окончаниях 
существитель-

ных и прилага-
тельных

  
в суффиксе 

прилагатель-
ных -ын

    цирк, цикл, ци-
линдр, циновка, 
цифра, циркуль, 
панцирь, циви-
лизация, ци-
клон, вакцина, 
революция

  
организа-
ция, меди-
цина, 
публицист

  
огурцы, 
стрельцы, 
столицы, 
Люберцы, 
куцый, 
бледноли-
цый

  
сестри-
цын, ли-
сицын, 
царицын, 
Троицын 
день

!  ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Цыган на цыпочках подошёл к цыплёнку и цыкнул: «Цыц!»

!  ЗАПОМНИ:
В словах на -ция и -ций пишется и:
акация, рация, аппликация, кальций, патриций
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Мягкий знак ь

Мягкий знак ь обозначает мягкость предшествующего со-
гласного:

кон [кон] – конь [кон’]

После согласных ж, ш буква ь мягкости не обозначает:
рожь [рош]
мышь [мыш]

Разделительный мягкий знак ь пишется:

перед буквами е, ё, и, ю, я портьера, курьёзный, лисьи, 
вьюга, бурьян

перед буквой о в 
заимствованных словах

бульон, павильон, почтальон, 
синьор, шампиньон

Мягкий знак ь после шипящих на конце слова пишется:

в именах существительных 
женского рода

рожь, мышь, ночь

во всех формах глаголов 
(сохраняется перед 
суффиксами -ся, -те)

жечь, печь, поёшь, несёшь, 
съешь, не плачь, не плачьте, 
обжечься

в наречиях невмочь, прочь, навзничь, 
настежь, наотмашь, сплошь

на конце частиц лишь, бишь, вишь, ишь

!  ИСКЛЮЧЕНИЯ:
уж, замуж, невтерпёж
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Мягкий знак ь для обозначения мягкости:

пишется на конце слов голубь, оставь, тетрадь, 
грязь, жаль, семь

после мягкого л пальтишко, 
обстоятельства, приятель

между двумя согласны-
ми, если слово можно 
изменить так, что вто-
рая становится твёрдой,  
а первая остаётся мяг-
кой

ведьм (ведьма), в просьбе 
(просьба), в письме 
(письмо)
+ тоньше, раньше

не 
пишется

в буквосочетаниях чк, 
чн, нч, нн, рч, рщ, щн

качка, вечный, клянчить, 
обезьянничать, корчиться, 
наборщик, мощный

между двумя согласны-
ми, если слово можно 
изменить так, что соче-
тание согласных стано-
вится твёрдым

бинтик – бинт, гвоздик – 
гвоздок, болезнь – 
болезный

перед суффиксом -ск-, 
кроме слов с корнями на 
л  и названий месяцев

сибирский, секретарский
но: сельский, 
любительский, июньский, 
ноябрьский

Запомни: январский

в числительных от 15 до 
19

пятнадцать, семнадцать
но: пятьдесят, шестьсот
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Твёрдый знак ъ

Разделительный твёрдый знак ъ пишется перед буквами е, 
ё, ю, я:

после приставок, 
оканчивающихся 
на согласную

подъехать, съёжился, 
предъюбилейный, предъявить
+ объять, изъян

в сложных словах и в 
числительных после корней 
двух-, трёх-, четырёх-

панъевропейский, фельдъегерь
двухъярусный, трёхъязычный

в иноязычных словах адъютант, инъекция, субъект

Правописание гласных и согласных 
в корне слова

орфограмма правило примеры

безударная 
гласная в корне 
слова, проверя-
емая ударением

написание букв на 
месте безударных 
гласных в корне  сло-
ва проверяется путём 
подбора однокорен-
ного слова, в котором 
безударная гласная 
будет стоять под уда-
рением

столы – стóл
молодой – 
мóлодость, 
молóденький 
вода – во´ды
сады – са´д
говорить – го´вор, 
разгово´р

звонкие/глухие 
согласные 
в корне слова

написание звонких/
глухих согласных в 
корне слова прове-

дуб – дубок
год – года
пруд – пруды
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ряется путём под-
бора формы слова 
или однокоренного 
слова, в котором про-
веряемая согласная 
будет стоять перед 
гласным или перед 
звонким согласным

рукав – рукава
мог – могут
овца – овец
низкий – низок
когти – коготь
просьба – просить
мороз – морозный

непроизносимые 
согласные в кор-
не слова

написание непроиз-
носимых согласных 
в корне слова прове-
ряется путём подбо-
ра формы слова или 
однокоренного сло-
ва, где этот соглас-
ный произносится

страстный – страсть
крестник – крестить
костный – кость
завистливый – 
зависть
праздный – празден
наездник – ездить
сердце – сердечный
гигантский – гигант
солнце – солнечный
здравствуй – здравие

Исключения:
блеснуть, склянка, 
серчать, скатёрка

!  ЗАПОМНИ:
 Правописание слов с непроверяемыми гласными нужно за-
помнить:

 аляповатый, ананас, бечева, ватрушка, винегрет, икебана, игу-
мен, кавычки, каравай, коридор, мизинец, месяц, оладьи, паро´м, 
пескарь, сироп, собака, тарелка, ураган, эликсир, эшелон, ян-
варь, язык, янтарь
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!  ЗАПОМНИ:
 Правописание слов с непроверяемыми согласными нужно 
запомнить:

 абсолютный, анекдот, аптека, апсида, асбест, вдруг, вокзал, вто-
рой,  где, зигзаг, космонавт, общий, оптом, офсет, рюкзак, сбруя, 
тогда, фтор, футбол, экзамен

!  ЗАПОМНИ:
чувство, лестница

 но: властвовать, интриганство, искусный, косный, опасный, ро-
весник, ужасный, участвовать, шествовать, яства 

!  ЗАПОМНИ:

искусный (ловкий) искусство, искусственный

косный (отсталый) костный (связанный с костью)

ровесник (одинаковый 
по годам)

сверстник (одинаковый по возрасту)

свиснуть (свисать) свистнуть (свистеть)

шествовать (идти) шефствовать (брать руководство)

яства (кушанья) явственный (ясный)

Двойные согласные

правило примеры

в корне слова двойные согласные 
пишутся в словарном порядке

 дрожжи, вожжи, ссора
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на стыке приставки и корня обра-
зуются двойные согласные, если 
приставка заканчивается на ту же 
согласную, с которой начинается 
корень 

беззаботный, бесславный, 
рассвет, поддержать, 
в преддверии

на стыке корня и суффикса обра-
зуются двойные согласные, если 
корень заканчивается на ту же 
согласную, с которой начинается 
суффикс

матрос – матросский, 
карман – карманный

!  ЗАПОМНИ:
расчёт � расчётливый, расчётчик, расчётливость
рассчитать � рассчитанный, рассчитывающий

!  ЗАПОМНИ:
агрессор
аккуратный 
аннулировать 
антенна
апелляция 
аппарат 
аппетит 
ассистент 
ассоциация 
аттестат 
аттракцион 
баллон 
баллотировка 
баррикада 

бассейн 
беллетристика 
бриллиант
Будённый
бюллетень 
ванна 
вожжи
грипп 
группа 
дискуссия 
диссертация 
дрожжи
жжёнка
жжёный

жжёт
жжёшь
жужжать
иллюминация 
иллюстрация 
интеллигенция 
касса 
класс
коллегия 
коллектив 
ко лонна (но: колонка)
колоннада
колосс 
комиссия 
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Чередование гласных в корне слова

чередование а/о в корне слова

гар/гор под ударением пи-
шется а, без ударе-
ния – о

гореть, горящий, 
за гар, загорелый, 
несгораемый, 
погорелец, угар

Исключения: выгарки, 
изгарь, пригарь

комментарий 
коммунизм 
коммюнике 
компрессор 
компромисс 
конгресс 
концессия 
коралл
корреспондент 
кр исталл (но: кри-

стальный)
кросс 
манная крупа
масса 
металл 
миллион 
миссия 
можжевельник
новелла
одиннадцать

оккупант 
оперетта
оппозиция 
оппонент 
параллель 
пассаж 
пассивный
перрон 
пессимизм 
пресса 
программа 
прогресс 
пропеллер 
профессия 
процесс 
рассвет
режиссёр 
рессора 
Россия
россиянин

сессия
ссора
стеллаж
сумма 
телеграмма 
теннис 
терраса
территория
тонна 
трасса
троллейбус
труппа 
туннель
финн
хоккей
шоссе
экспрессия 
эпиграмма
эссенция
эффект
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зар/зор под ударением пи-
шется та гласная, 
которая слышится, 
без ударения – а

зарево, зарница, заря, 
зорька, озарять

Исключения: зоревать, 
зорянка

кас/кос пишется а, если 
после корня следу-
ет суффикс а, 
в остальных случа-
ях – о

касательная, касаться, 
коснуться, прикасаться, 
прикосновение

клан/клон под ударением пи-
шется та гласная, 
которая слышится, 
без ударения – о

кланяться, наклонение, 
поклон, склонение, 
склониться

лаг/лог/лож без ударения пе-
ред г пишется а, 
перед ж пишется о;
под ударением –
всегда о

излагать, изложение, 
изложить, положить, 
предлагать, предло-
жить, прилагательное, 
слагаемое;
налог, залог, подлог, 
подложный, положит

Исключение: полог

мак/мок/моч корень мак пишет-
ся в словах со зна-
чением «окунать, 
погружать в жид-
кость»;
корень мок пишет-
ся в словах со

обмакнуть кисточку 
в краску;
непромокае мая ткань, 
вымокнуть под дождём, 
промокашка;
мочить, намочи, 
промочу, вымоченный
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значением «пропу-
скать, впитывать 
жидкость, стано-
виться мокрым, 
влажным»;
перед буквой ч 
всегда пишется о

плав/плов под ударением пи-
шется та гласная, 
которая слышится, 
без ударения – а

плавник, плавучий, 
поплавок, сплавлять, 
на плаву

Исключения: пловец, 
пловчиха

равн/ровн корень равн пи-
шется в словах со 
значением «оди-
наковый, равный, 
такой же»;
корень ровн пи-
шется в словах со 
значением «ров-
ный, прямой, глад-
кий»

уравнять величины, 
равные условия, 
поравняться с идущими 
впереди;
выровнять дорогу, 
подровнять газон, 
разровнять землю

Исключения: поровну, 
равнина, ровесник, 
уровень

раст (ращ)/рос без ударения пе-
ред ст(щ) пишет-
ся а, перед с пи-
шется о;
под ударением пе-
ред с(т) – всегда о

водоросли, возраст, 
вырасти, выращенный, 
сращение, выросла, 
выросший, поросль, 
недоросль, растение;
рост, нарост, отросток, 
подросток, подросший, 
рослый
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Исключения: Ростов, 
Ростислав, росток, 
ростовщик, отрасль
(а также производные 
от этих слов: росточек, 
ростовщица, 
отраслевой)

скак/скоч перед к пишется а, 
перед ч пишется о

выскочка, заскочить, 
на скаку, обскакать, 
подскочить, прискакать

Исключения: скачок, 
скачу, скачка, вскачь

твар/твор под ударением пи-
шется та гласная, 
которая слышится, 
без ударения – о

претворять, сотворить, 
тварь, творе ние, творец

Исключения: утварь

чередование е/и в корне слова

бер – бир, 
блест – блист, 
дер – дир, 
жег – жиг, 
мер – мир, 
пер – пир, 
стел – стил, 
тер – тир, 
чет – чит

пишется и, если 
после корня следу-
ет суффикс а, 
в остальных случа-
ях – е

заберу – забирать, 
блестит – блистает, 
дерёт – сдирает, 
выжег – сжигает, 
умереть – умирать, 
опереться – опираться, 
стелить – застилает, 
вычет – вычитает 
Исключения: 
сочетание, сочетать, 
чета
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Гласные и согласные в приставках

приставки правило примеры

 в-(во-)(взо-), вы-, 
до-, за-(изо-), ко-, 
на-, над-(надо-), 
не-(недо-), о-, об-
(обо-), от-(ото-), 
па-, пере-, по-, 
под-(подо-), пра-, 
пред-(предо-), 
про-, разо-, 
с-(со-), су-, у-

на письме не 
изменяются – 
независимо от 
произношения;

приставки 
з- нет, есть 
приставка с-

надпись, под-
пись и увёртка,
окончание, отвёрт-
ка, выход, вход и на-
падение, и доход, 
и объедение, а ещё 
заход, поход и под-
земный переход

з/с в приставках

без-/бес-, вз-/вс-, 
воз-/вос-, из-/ис-, 
низ-/нис-, раз-/ 
рас-, роз-/рос-, 
чрез-(через-)/ 
чрес-(черес-)

перед гласными 
и звонкими 
согласными 
пишется з;
перед глухими 
согласными 
пишется с

безводный, 
беспечный, 
бессовестный, 
разделаться, 
низложить

чередование а/о в приставках

роз-/рос-, 
раз-/рас-

под ударением 
пишется о, без 
ударения – а

раздать – розданный, 
расписание, 
расписка – роспись, 
рассыпать, рассыпной 
– россыпь, разливать, 
разыскивать, 
разыскной – розыск, 
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разжечь – розжиг, 
распустить – роспуск, 
разыграть – розыгрыш

написание приставок дез-/диз-/дис-

перед гласной 
корня и перед ъ 
пишутся дез-/
диз-, 
перед согласной 
– дис-

дезинфекция, 
дисгармония

И/ы после приставок на согласную

пишется ы после русских 
приставок, 
оканчивающихся 
на согласную

безыскусный,  
безысходный, подытожить, 
предыдущий, подыграть, 
предыстория, розыск
Исключения: взимать
но: изымать, подымать, 
отымать

пишется и после приставок 
меж-, сверх- 

межинститутский, 
межиздательский, 
сверхинтересный, 
сверхизысканный

после иноязычных 
приставок гипер-, 
дез-, интер-, 
контр-, пан-, пост-, 
суб-, супер-, транс- 

дезинформация, контригра, 
постимпрессионизм, 
суперинтендант
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!  ЗАПОМНИ:
предынфарктный – постинфарктный

Не-/ни- в отрицательных местоимениях 
и наречиях

Под ударением пишется не, без ударения – ни:

не к кому – ни к кому  неоткуда – ниоткуда
не от кого – ни от кого  несколько – нисколько
негде – нигде  нечего – ничего
незачем – низачем  не к чему – ни к чему
некогда – никогда  не с кем – ни с кем
некого – никого  некто – никто
некому – никому  нечто – ничто
некуда – никуда 

!  ЗАПОМНИ:
Правописание выражений:

не кто иной, как... – никто иной не... 
не что иное, как... – ничто иное не...

Правописание сочетаний:

 ему все нипочём; это ни к чему; остался ни с чем; остался ни при 
чём; я тут ни при чём
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Правописание приставок пре-/при-

приставка значение примеры

при- 1) близость, примыка-
ние  к чему-нибудь

2) приближение, присо-
единение

3) неполнота действия

4) доведение действия 
до определенного ре-
зультата

приморье, прибрежный, 
придорожный, 
приграничный, 
приуральский, 
приволжский

прибежать, придвинуть, 
приделать, приехать, 
пристроить, приписать, 
прикупить

приоткрыть, приподнять, 
присесть, приободрить, 
притушить, притворить 
(дверь) 

приготовить, приучить, 
приласкать, пристыдить, 
примирить, примерить

пре- 1) высшая степень 
качества, в значении 
«очень»

предобрый, премилый, 
пренеприятный, 
препротивно, 
преспокойно, 
предостаточно, 
преисполниться, 
превозносить, 
преуспевать
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2) такое же значение, 
как у приставки пере-

прервать, преломляться, 
преградить, претерпеть, 
превысить, пресытиться, 
претворить (в жизнь)

в сомнительных 
случаях следует 
проверять слово 
по словарю

верить преданиям, 
за пределами (страны), 
пренебречь (советами), 
презирать, преподавать, 
преследовать, 
преподнести, 
препроводить, 
престарелый, 
привольный, пригодный, 
пригожий, причудливый, 
приказывать, привет

!  ЗАПОМНИ:

непреложный (неоспоримый) неприложимый (неподходящий)

пребывать (находиться где-л.) прибывать (приходить)

превратный (ложный) привратник (сторож)

предание (легенда) приданое (имущество невесты)

предать друга, предаваться 
веселью

придать значение, придавать 
вид

предел (граница) придел (пристройка)

преемник (последователь) приёмник (радиоприёмник)

презирать (относиться свысока) призирать (давать приют)

препираться (перебраниваться) припирать дверь, припирать 
к стенке (уличать) 
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преставиться (умереть) приставить что-л. к чему-л.

преступить закон приступить к работе

претерпеть, претерпевать 
(вытерпеть)

притерпеться к неудобствам

преуменьшить (сильно 
уменьшить)

приуменьшить (немного 
уменьшить)

преходящий (временный) приходящая няня, привходящие 
обстоятельства

!  ЗАПОМНИ:
беспрекословный
знаки препинания
не преминуть
преамбула
пребывать
превалировать
превзойти
преграда
предание
преемник
презент
президент
президиум
презирать
преимущество
прекословить
прельстить
прелюдия
премировать
премьера
преобразовать

препарат
препираться
преподнести
препона
препятствие
преследовать
пресловутый
пресмыкаться
преставиться
престиж
престол
претворять
претендент
претензия
преувеличивать
преферанс
прецедент
прибаутка
прибывать
приватный
привередливый

привидение
привилегия
приданое
призвание
прилежание
примадонна
примат
примитив
примитивный
принцесса
приоритет
приохотить
прискорбный
присмиреть
присутствие
притворщица
притон
приукрасить
приумножить
приурочить
причудливый
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Правописание пол-/полу-

корень пол- пишется через дефис

перед прописными 
буквами   перед гласными   перед л

   

пол-России, 
пол-Европы

  
пол-урока, пол-озера, 
пол-улицы

  
пол-лимона, 
пол-литра

В остальных случаях пишется слитно: полметра, полчаса, 
полкомнаты, полтетради, полдома.

!  ЗАПОМНИ:
Слова с корнем полу- всегда пишутся слитно: 
полуостров, полуправда, полустанок, полукруг, полугодие
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Речь делится на слова. Слово – это языковая единица, кото-
рая служит для обозначения (наименования) предметов и при-
знаков (действий, отношений, качеств, количеств).

Части слова

слово

  

приставка
     

корень
     

суффикс
     

окончание

Корень

Корень – основная, значимая часть слова. Корень – общая 
часть родственных слов; слова с одним и тем же корнем назы-
ваются однокоренными: зима, зимовка, зимовать, зимний. 

Приставка

Приставка – часть слова, которая стоит перед корнем и слу-
жит для образования новых слов: бежать – выбежать – сбежать – 
прибежать – забежать – отбежать. 

 
Суффикс

Суффикс – часть слова, которая стоит после корня и служит 
для образования новых слов и разных форм слова: берёза – бе-
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резка – березовый. В слове может быть не один, а несколько 
суффиксов: читатель.

Окончание

Окончание – изменяемая часть слова, которая служит 
для образования разных форм одного и того же слова: стол� – 
стол а  – стол у  – стол ом  – о стол е . Если в слове нет окончания, 
то говорят о нулевом окончании: дом�, слон�. Окончание слу-
жит для связи слов в предложении.

Часть слова без окончания называется основой слова. Неиз-
меняемые слова не имеют окончаний и состоят только из осно-
вы (справа, влево, сидя, лёжа, кофе).

Словообразование

способ 
образования

схема примеры

приставочный с помощью 
приставок

бег – забег

суффиксальный с помощью 
суффиксов

кот – котик

приставочно- 
суффиксальный

с помощью 
приставок 
и суффиксов

снег – подснежник

сложение сложение слов диван, кровать – 
диван-кровать

сложение основ камень, тесать – 
каменотёс
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часть слова + целое 
слово

стенная газета – 
стенгазета

сложение первых 
букв слов

высшее учебное 
заведение – вуз 

из словосочетаний железная дорога – 
железнодорожный

переход одной 
части речи 
в другую

больной 
(прилагательное) 
зуб – в кабинет 
вошёл больной 
(существительное)

Перенос слов

Слова обычно переносятся по слогам. Правила переноса:

неправильно правильно

нельзя переносить 
одну букву

о-кно
окн-о

ок-но

нельзя отрывать 
ь, ъ, й от 
предшествующей 
буквы

кол-ьцо
под-ъём
га-йка

коль-цо
подъ-ём
гай-ка

нельзя делить 
приставки

по-дход
ра-звязать

под-ход
раз-вязать

двойные согласные 
делятся для 
переноса

гру-ппа
ва-нна

груп-па
ван-на
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части речи

самостоятельные
  

служебные

  

имя существительное
имя прилагательное

глагол
причастие

деепричастие
местоимение

имя числительное
наречие

категория состояния

 предлог
союз

частица

Самостоятельные части речи – это знаменательные слова, 
которые являются членами предложения, обладают самостоя-
тельным лексическим значением и называют предметы, призна-
ки, действия, количество или указывают на них.

Служебные части речи – это слова, которые служат для вы-
ражения грамматических отношений между словами в словосо-
четаниях и предложениях. Они не изменяются по форме и не 
являются членами предложения.

Междометия не входят ни в одну из групп, поскольку само-
стоятельным лексическим значением не обладают и служебных 
функций не выполняют.
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Имя существительное

Имя существительное – это самостоятельная часть речи, ко-
торая обозначает предмет и отвечает на вопрос кто? что?

кот, дочка, собака, дерево, любовь

постоянные признаки

  

нарицатель-
ные и соб-
ственные

  одушевлён-
ные и не-
одушевлён-
ные

  мужского, 
женского, 
среднего и 
общего рода

 
1, 2, 3-го 
склонения 
и разно-
склоняемые

 

непостоянные признаки

   

число                 падеж  

Нарицательные и собственные существительные

Имена существительные могут быть нарицательными и соб-
ственными.

нарицательные выражают обобщённое название класса 
предметов (лиц, животных, птиц, растений, 
явлений природы или общественной жизни 
и т. п.):
дом, собака, шторм, экзамен
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собственные названия конкретных лиц или предметов 
(имена, отчества, прозвища людей, клички 
животных, названия учреждений, предпри-
ятий, обществ, органов печати, произведе-
ний литературы, географических и астроно-
мических объектов и т. п.):
Иван Сергеевич Тургенев, кот Барсик, деревня 
Простоквашино, река Амур, Курильские острова

Всегда пишутся с прописной буквы.

Одушевлённые и неодушевлённые 
существительные

Имена существительные могут быть одушевлёнными и не-
одушевлёнными.

одушевлённые отвечают на вопрос кто? и 
обозначают названия людей и 
животных:
повар, кот

неодушевлённые отвечают на вопрос что? 
и обозначают названия пред-
метов:
стул, трава, туман, благород-
ство, восхищение
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Род имён существительных

род

  

мужской 
(он, мой)

  женский 
(она, моя)

  средний 
(оно, моё)

  общий (обозначает 
лиц мужского 

и женского рода)

 

    

мальчик, 
стол, 
автобус

  
девочка, 
кошка, 
ночь

  окно, 
солнце, 
озеро

  
плакса, тихоня, 
вредина  

род окончания примеры

женский -а (-я) мама, тётя

- (нулевое) мать, дочь, мышь

мужской -а (-я) папа, дядя

- (нулевое) отец, врач

средний -о (-е) окно, поле

некоторые 
существительные на -я

дитя; время, имя, знамя, 
семя, стремя, вымя, пламя, 
племя, темя, бремя

общий -а (-я) сирота,  белоручка, умница, 
сладкоежка, лакомка, 
выскочка, подлиза, соня



41

ЧАСТИ РЕЧИ

Число имён существительных

Имена существительные изменяются по числам.

число 

единственное (один, одна, одно)
  

множественное (много)

  
 
 кот, собака, 

дерево
 коты, собаки, 

деревья

Некоторые существительные имеют форму только един-
ственного числа:

существительные, 
обозначающие вещество, 
материал (вещественные 
существительные)

медь, молоко, нефть, сталь

собирательные 
существительные

ельник, молодежь, студенчество

абстрактные 
существительные

беготня, белизна, доброта, 
косьба, лень, оттепель, сырость, 
тепло, ходьба, худоба, чистота, 
энтузиазм

Некоторые существительные имеют форму только множе-
ственного числа:
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названия парных или 
сложных (составных) 
предметов

брюки, ворота, дрожки, 
клещи, ножницы, очки, сани, 
плоскогубцы, колготки, трусы, 
шорты

названия некоторых 
отвлечённых действий, игр

горелки, жмурки, прятки, 
шахматы, шашки 

обозначения временных 
промежутков

будни, каникулы, сумерки, сутки

названия массы вещества дрожжи, духи, макароны, сливки, 
чернила

Существительные мужского рода могут образовывать формы 
множественного числа на -ы/-и и -а/-я. 

!  ЗАПОМНИ:
 Некоторые слова, образующие форму множественного числа 
на -а/-я:

адрес – адреса
бег – бега
берег – берега
бок – бока
век – века
вексель – векселя
верх – верха
вечер – вечера
ворох – вороха
глаз – глаза
голос – голоса
город – города

доктор – доктора
дом – дома
жемчуг – жемчуга
жернов – жернова
катер – катера
китель – кителя
колокол – колокола
купол – купола
кучер – кучера
лес – леса
мастер – мастера
невод – невода (и неводы)
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!  ЗАПОМНИ:

корпусы (туловища) корпуса (здания)

лагери (общественно-политические) лагеря (стоянка)

мехи (в кузнице) меха (выделанная шкура)

образы (представления) образа (иконы)

ордены (монашеские группы) ордена (награды)

пропуска (документы) пропуски (пробелы)

соболя (соболиные меха) соболи (зверьки)

тока (глухариные) токи (электрические)

тона (оттенки цвета) тоны (музыкальные)

номер – номера
окорок – окорока
округ – округа
ордер – ордера
остров – острова
парус – паруса
паспорт – паспорта
перепел – перепела (и перепелы)
повар – повара
погреб – погреба
поезд – поезда

профессор – профессора
рог – рога
снег – снега

сорт – сорта
сторож – сторожа
тенор – тенора (и теноры)
терем – терема
тетерев – тетерева
трактор – трактора
учитель – учителя
фе льдшер – фельдшера 

(и фельдшеры)
флюгер – флюгера
холод – холода
хутор – хутора
цвет – цвета
шёлк – шелка
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!  ЗАПОМНИ:
Слова, образующие форму множественного числа на -ья:

брат – братья муж – мужья
дерево – деревья перо – перья
друг – друзья стул – стулья
звено – звенья сын – сыновья
лист – листья

!  ЗАПОМНИ:
англичанин – англичане
гражданин – граждане
россиянин – россияне
северянин – северяне
южанин – южане

Падежи имён существительных

Имена существительные изменяются по падежам. Падежи 
служат для связи слов в предложении. Начальная форма суще-
ствительного – именительный падеж единственного числа. 
В русском языке 6 падежей.

падежи

    

имени-
тельный

 роди-
тельный

 датель-
ный

 винитель-
ный

 твори-
тельный

 предлож-
ный
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падеж вопрос пример

именительный (есть) кто? что? У меня есть кот.

родительный (нет) кого? чего? У меня нет кота.

дательный (дать) кому? чему? Я рад коту.

винительный (вижу) кого? что? Я вижу кота.

творительный (творю) кем? чем? Я играю с котом. 

предложный (думаю) о ком? 
о чём?

Я думаю о коте.

Склонение имён существительных

Существительные могут изменяться по падежам и числам 
(склоняться). Выделяют существительные 1, 2, 3-го склонения 
и разносклоняемые.

склонение существительные примеры

1 женского и мужского 
рода с окончаниями -а/-я

папа, мама, карта, 
земля, книга, дядя

2 мужского рода с нулевым 
окончанием и среднего 
рода с окончаниями 
-о/-е, а также остальные 
существительные, не во-
шедшие в 1 и 3 склонение

кот, дом, окно, поле,  
лес, конь, музей



Вся грамматика русского языка в схемах и таблицах 

46

3 женского рода с мягким 
знаком на конце

мышь, область, ночь, 
тишь, рожь, мощь, 
моль, жизнь, бровь

разноскло-
няемые

существительные на -мя бремя, знамя, имя, 
пламя, племя, стремя, 
время + путь, дитя

Падежные окончания имён существительных
 

1 склонение 2 склонение 3 склонение

И -а, -я -, -о, -е -

Р -ы, -и -а, -я -и

Д -е -у, -ю -и

В -у, -ю -, -о, -е -

Т -ой /-ою, -ей /-ею -ом, -ем -ью

П -е -е -и

Разносклоняемые существительные

единственное 
число

множественное 
число

время

И время времена

Р времени времён

Д времени временам
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В время времена

Т временем временами

П (о) временем (о) временах

путь

И путь пути

Р пути путей

Д пути путям

В путь пути

Т путём путями

П (о) пути (о) путях

Особенности склонения существительных, оканчивающихся 
на -ия, -ий, -ие

И -ия -ий -ие

Р -и -я -я

Д -и -ю -ю

В -ию -ий -ие

Т -ей -ем -ем

П -и -и -и

падеж -ия -ий -ие

И лекция планетарий состязание

Р лекции планетария состязания
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Д лекции планетарию состязанию

В лекцию планетарий состязание

Т лекцией планетарием состязанием

П (о) лекции (о) планетарии (о) состязании

Множественное число

1 склонение

И карты земли

Р карт земель

Д картам землям

В карты земли

Т картами землями

П (о) картах (о) землях

2 склонение

И столы окна

Р столов окон

Д столам окнам

В столы окна

Т столами окнами

П (о) столах (об) окнах

3 склонение

И мыши лошади

Р мышей лошадей
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Д мышам лошадям

В мышей лошадей

Т мышами лошадями

П (о) мышах (о) лошадях

!  ЗАПОМНИ:
 Выделяются несклоняемые существительные, которые не 
изменяются по падежам. В основном, это существительные, 
заимствованные из других языков, например: 

буржуа, бюро, галифе, жалюзи, леди, монпансье, пальто, рагу

!  ЗАПОМНИ:
склонение существительного дно

единственное 
число

множественное 
число

И дно донья

Р дна доньев

Д дну доньям

В дно донья

Т дном доньями

П (о) дне (о) доньях
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Правописание суффиксов существительных

суффикс правило примеры

-ек, -ик, 
-чик, -ник

если гласный при 
склонении выпадает, 
то пишется е, если не 
выпадает – и 

барабанчик 
(барабанчика), 
горошек (горошка), 
ключик (ключика), 
кусочек (кусочка), 
столик (столика), 
ключник (ключника)

-есть, -еств-, 
-ет-

пишутся с е нищета, плавучесть, 
студенчество

-ец/-иц в словах мужского 
рода пишется е, в 
словах женского рода 
– и

молодец, 
однофамилец, 
сестрица, красавица

в существительных 
среднего рода: если 
ударение падает на 
окончание, то пишет-
ся -ец, если ударение 
падает на основу – -иц 

ма слице, письмецó, 
ружьецó 

-ин(а), -изн-, 
-(ин)ств-

пишутся с и вышина, кривизна, 
большинство

-ин-/-к-, -ен-
/-к-, -енк-

в словах, образован-
ных от существитель-
ных на -ина- припо-
мощи суффикса -к-, 
пишется -инк-; 

горошинка (горошина), 
завалинка (завалина), 
телятинка (телятина)
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часть корня -ен- + 
суффикс -к- пишется 
в словах с основой на 
-ен- в Р. п. мн. ч.;

в остальных словах 
пишется -енк-

башенка (башен), 
вишенка (вишен), 
сосенка (сосен)

беженка, вишенка, 
монашенка, неженка, 
нищенка, черкешенка, 
француженка

Исключение: 
горлинка

-ич-/-к-, 
-ечк-

в словах, образован-
ных от существитель-
ных на -ц-, пишется 
-ичк-, в остальных 
словах – -ечк-

времечко, кошечка, 
луковичка (луковица), 
синичка (синица), 

-оньк-, 
-еньк-

в твёрдой позиции 
пишется -оньк-, 
в мягкой -еньк-

берёзонька, 
голубонька, реченька, 
ноченька

Исключения: заинька, 
паинька, баиньки

-овн-, -ость-, 
-от-, -отн-

пишутся с о беготня, болтовня, 
высота, подлинность

-чик/-щик после д, т, з, с, ж 
пишется -чик, в 
остальных случаях – 
-щик

каменщик, 
переводчик, 
переплётчик, 
фрезеровщик
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Правописание окончаний существительных
Окончания существительных 1 склонения множественного числа

существительные правило примеры
существительные 
на -ня

если перед -ня сто-
ит гласная, то в 
форме родительно-
го падежа пишется 
на конце ь

богинь (богиня), 
княгинь (княгиня), 
яблонь (яблоня)

если перед -ня сто-
ит согласная, то в 
форме родительно-
го падежа ь на кон-
це не пишется 

вишен (вишня), 
колоколен 
(колокольня), 
купален (купальня), 
ставен (ставня)

Исключения: 
барышень, 
боярышень, кухонь, 
деревень

существительные 
женского рода на 
-а, в родительном 
падеже мн. числа 
оканчивающиеся 
на шипящую

ь на конце не 
пишется

барж (баржа), луж 
(лужа), рож (рожа), 
туч (туча), дач (дача) 

существительные 
на -ия и на -ья (при 
ударной основе)

в форме родитель-
ного падежа окан-
чиваются на -ий

линий (линия), 
мелодий (мелодия), 
пародий (пародия)

существительные 
на -ья (при ударе-
нии на конце)

в форме родитель-
ного падежа окан-
чиваются на -ей

ладей (ладья), 
свиней (свинья), 
скамей (скамья), 
статей (статья)

Запомни: 
судья – судей 
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!  ЗАПОМНИ:
 вафель, кочерёг, кровель, нянь, оглобель (и оглоблей), простынь 
(и простыней), розог, свадеб, сплетен, усадеб (и усадьб)

Окончания существительных 2 склонения 
единственного числа

существительные правило примеры

существительные 
среднего рода на 
-ье

в форме предлож-
ного падежа окан-
чиваются на -ье

об ущелье (ущелье), 
об ожерелье 
(ожерелье), 
в устье (устье)

Исключение: 
в забытьи

существительные 
на -ий / -ие

в форме предлож-
ного падежа окан-
чиваются на -и

об алюминии 
(алюминий), о гении 
(гений), в волнении 
(волнение)

Исключение: 
на острие

существительные 
на -ия + 10 
разносклоняемых 
существительных 
на -мя 

в родительном, 
дательном и пред-
ложном падежах 
оканчиваются на 
-и

к знамени, 
о знамени, 
вне времени, 
о стремени, 
от партии, 
к армии
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Окончания существительных 2 склонения 
множественного числа

существительные правило примеры

существительные 
среднего рода на 
-ие / -ье

в форме родитель-
ного падежа окан-
чиваются на -ий

ожерелий 
(ожерелье), 
приглашений 
(приглашение), 
путешествий 
(путешествие)

Запомни: 
верховьев, 
низовьев, платьев, 
подмастерьев, 
ружей, устьев 

обозначающие 
названия парных 
предметов, 
а также некоторые 
национальности

в форме родитель-
ного падежа имеют 
нулевое окончание

ботинок (ботинки), 
валенок (валенки), 
погон (погоны), чулок 
(чулки)

но: носков, рельсов

англичан, армян, 
башкир, болгар, 
бурят, грузин, 
осетин, лезгин, 
румын, туркмен, 
турок

но: калмыков, 
киргизов, монголов, 
таджиков, узбеков, 
якутов
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Окончания существительных 3 склонения 
единственного числа

существительные правило примеры

существительные 
с основой на 
шипящий

в форме именитель-
ного и винительного 
падежей пишутся с 
-ь на конце

горечь, дичь, 
мелочь

Окончания существительных 3 склонения 
множественного числа

И двери дочери лошади

Р дверей дочерей лошадей

Д дверям дочерям лошадям

В двери дочерей лошадей

Т дверьми, 
дверями

дочерьми, 
дочерями

лошадьми, 
лошадями

П (о) дверях (о) дочерях (о) лошадях

И кости плети

Р костей плетей

Д костям плетям

В кости плети

Т костями (но: лечь костьми) плетями (но: бить плетьми)

П (о) костях (о) плетях
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Правописание -н- и -нн- в существительных

-нн- если корень существи-
тельного оканчивается 
на н, а суффикс начина-
ется с н

именинник (именины)

если существительное 
образовано от прила-
гательного с нн или от 
причастия

туманность (туманный), 
взволнованность 
(взволнованный)

-н- багряница, вареник, 
ветреность, ветреник, 
ветреница, гостиница, 
дровяник, конопляник, 
копчёности, костяника, 
масленица, мудрёность, 
овсяница, ольшаник, омшаник, 
пряность, румяна, торфяник, 
смышлёность, юность

Правописание не в существительных

не пишется 
раздельно

при наличии 
противопоставления  
с союзом а

не смелость, 
а трусость

при логически 
подчёркнутом отрицании

Он сделает это, не 
правда ли?

если перед не стоят слова 
далеко не, отнюдь не

он далеко не 
красавец
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не пишется 
слитно

с существительными, 
которые без не не 
употребляются

небылица, невежда, 
невидаль

если существительное 
с не можно заменить 
синонимом без не

несчастье = беда; 
неправда = ложь

!  ЗАПОМНИ:
небрежность недоделка
небылица недоросль
невежа недотёпа
невежда недруг
невеличка незнайка
неверие неистовство
невидаль нелепица
невзгода ненастье
невольник неряха
негодник неурядица
недовес нехватка

Имя прилагательное

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, 
которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы 
какой? чей?

красный, огромный, умный, учительский

Постоянный признак у имён прилагательных только один – 
разряд.
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непостоянные признаки

    

число  
падеж 

(только 
для полной 

формы)

 
род (только 
для един-
ственного 

числа)

 
форма 

(полная 
или 

краткая)

 степень 
сравнения 
(простая 

или 
составная)

 

Разряды имён прилагательных

разряд описание примеры

качественные обозначают при-
знак предмета, ко-
торый может при-
сутствовать в этом 
предмете в боль-
шей или меньшей 
степени; имеют 
полную и краткую 
форму, сравнитель-
ную и превосход-
ную степень

тёмный, сильный, 
новый, крепкий, 
грязный, мягкий, 
низкий, молодой

относительные обозначают при-
знак предмета, 
который не может 
быть в нём в боль-
шей или меньшей 
степени

деревянный, 
шерстяной, 
солнечный
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притяжательные обозначают при-
знак по принадлеж-
ности его кому-ли-
бо или чему-либо

заячий выводок, 
волчье логово, 
Егорушкин отец

Род имён прилагательных

род

мужской (какой?)
  

женский (какая?)
  

средний (какое?)

   
синий, сильный, 
быстрый

  синяя, сильная, 
быстрая

  синее, сильное, 
быстрое

Число имён прилагательных

Имена прилагательные изменяются по числам.

число

единственное 
(какой? какая? какое?)           

множественное 
(какие?)

   

городской, садовая, белое; 
глупый, умная, дикое

       
городские, садовые, белые; 
глупые, умные, дикие
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Падежи имён прилагательных

Имена прилагательные изменяются по падежам (только пол-
ная форма). Начальная форма прилагательного – именитель-
ный падеж единственного числа мужского рода. 

падеж вопрос пример

И какой? какая? какое? У меня есть чёрный кот.

Р какого? какой? какого? У меня нет чёрного кота.

Д какому? какой? какому? Я рад чёрному коту.

В какого? какую? какое? Я вижу чёрного кота.

Т каким? какой? каким? Я играю с чёрным котом. 

П о каком? о какой? о каком? Я думаю о чёрном коте.

Склонение имён прилагательных

Прилагательные могут изменяться по падежам и числам 
(склоняться). Род, падеж и число прилагательного зависят от 
существительного, к которому оно относится.

падеж единственное число множе-
ственное 

число
мужской 

род
женский 

род
средний 

род

И новый 
хороший 
синий

новая 
хорошая
синяя

новое 
хорошее
синее

новые
хорошие
синие
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Р нового 
хорошего 
синего

новой 
хорошей
синей

нового 
хорошего
синего

новых
хороших
синих

Д новому 
хорошему 
синему

новой 
хорошей
синей

новому 
хорошему
синему

новым
хорошим
синим

В новый 
хороший
синий

новую 
хорошую
синюю

новое 
хорошее
синее

новые
хорошие
синие

Т новым 
хорошим
синим

новой 
хорошей
синей

новым 
хорошим
синим

новыми
хорошими
синими

П (о) новом 
(о) хорошем
(о) синем

(о) новой 
(о) хорошей
(о) синей

(о) новом
(о) хорошем 
(о) синем

(о) новых
(о) хороших 
(о) синих

Степени сравнения имён прилагательных

Степени сравнения имеют только качественные прилага-
тельные. Выделяют 3 степени сравнения:

положительная начальная форма 
прилагательного

чистый
красивая
длинное

сравнительная простая: 
состоит из одного слова (при-
лагательные не изменяются 
по числам, родам, падежам; 
в предложении являются ча-
стью составного сказуемого)

чище
красивее
длиннее
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составная: 
состоит из двух слов, образу-
ется путём прибавления слов 
более/менее (прилагатель-
ные изменяются по числам, 
родам, падежам; в предложе-
нии могут выступать в роли 
определения)

более/менее 
чистый
более/менее 
красивая
более/менее 
длинное

превосходная простая: 
состоит из одного слова, обра-
зуется при помощи суффик-
сов -ейш/-айш (прилагатель-
ные изменяются по числам, 
родам, падежам; в предложе-
нии могут выступать в роли 
определения)

чистейший
красивейшая
длиннейшее
глубочайший
ближайший

составная: 
состоит из двух слов, обра-
зуется путём прибавления 
слова самый (прилагатель-
ные изменяются по числам, 
родам, падежам; в предложе-
нии могут выступать в роли 
определения)

самый чистый
самая 
красивая
самое 
длинное

положительная сравнительная превосходная

близкий ближе самый близкий
ближайший

высокий выше самый высокий
высочайший
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глупый глупее самый глупый 
глупейший

интересный интереснее самый интересный 
интереснейший

простой проще самый простой 
простейший

редкий реже самый редкий
редчайший

синий синее самый синий 
синейший

сложный сложнее самый сложный 
сложнейший

тихий тише самый тихий
тишайший

толстый толще самый толстый 
толстейший

Полные и краткие прилагательные

Качественные прилагательные имеют две формы: полную 
и краткую. Полное прилагательное отвечает на вопрос какой? 
и согласуется с существительным или местоимением, к которо-
му оно относится, в роде, числе и падеже.

Краткое прилагательное отвечает на вопрос каков? и согла-
суется с существительным или местоимением, к которому оно 
относится, в роде и числе (по падежам не изменяется).
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В предложении краткие прилагательные обычно выступают 
в роли сказуемого:

Он так умён! 

В роли определений краткие прилагательные выступают в 
некоторых фразеологических оборотах: на босу ногу, по белу све-
ту, средь бела дня, добры молодцы, красна девица. 

Краткие прилагательные образуются от полных. 

Окончания кратких прилагательных

род
полное 

прилагательное
краткое 

прилагательное

единственное число

мужской 
нулевое окончание

крепкий
новый 
тощий 

крепок 
нов 
тощ

женский
-а

крепкая
новая
тощая

крепка
нова
тоща

средний
-о, -е

крепкое
новое
тощее

крепко
ново
тоще

множественное число

-ы, -и крепкие
новые
тощие 

крепки
новы
тощи
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полная 
форма

краткая форма
сравнитель-
ная степеньмужской 

род
женский 

род
средний 

род

высокий высок высока высоко выше

громкий громок громка громко громче

далёкий далёк далека далёко дальше

длинный длинен длинна длинно длиннее

долгий долог долга долго дольше

краткий краток кратка кратко кратче

крепкий крепок крепка крепко крепче

лёгкий лёгок легка лёгко легче

маленький мал мала мало меньше

мягкий мягок мягка мягко мягче

низкий низок низка низко ниже

новый нов нова ново новее

плохой плох плоха плохо хуже

простой прост проста просто проще

сложный сложен сложна сложно сложнее

толстый толст толста толсто толще

тонкий тонок тонка тонко тоньше

трудный труден трудна трудно труднее

узкий узок узка узко уже

хороший хорош хороша хорошо лучше

широкий широк широка широко шире
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Написание -н- и -нн- в кратких прилагательных

Написание -н- и -нн- в кратких прилагательных определя-
ется полной формой:

 длинна (длинный), красна (красный).

Правописание суффиксов прилагательных

суффикс правило примеры

-ач-/-еч- в прилагательных, 
образованных от суще-
ствительных на -шка: 
под ударением пишет-
ся а, без ударения – е 

лягуша´чий, коша´чий, 
лягушечий, 
старушечий

-ев-/-ив-/-ов- под ударением пишет-
ся и, без ударения в 
твёрдой позиции – о, в 
мягкой – е

красивый, краевóй, 
плаксивый, 
сирéневый, 
ла´сковый, 
фина´нсовый
Запомни: 
милостивый, 
юродивый 

-ем-/-им- в прилагательных, об-
разованных с пристав-
кой не и без неё от не-
переходных глаголов и 
переходных глаголов 
совершенного вида, без 
ударения пишется е, 
под ударением – и 

непромокаемый, 
невредимый, 
различимый
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-ен пишется в кратких 
прилагательных

спокоен, напрасен

-ист- пишется и глинистый, 
раскатистый

-к-, -ск- 1) суффикс -к- пишет-
ся в качественных 
прилагательных, име-
ющих краткую форму;

2) суффикс -к- пишет-
ся в словах с корнями 
на -ц и в словах с чере-
дованием к/ч и ц;

3) суффикс -ск- пи-
шется в относитель-
ных прилагательных, 
не имеющих краткой 
формы

веский (весок), 
низкий (низок) 

немецкий (немец), 
казацкий (казак), 
ткацкий (ткач)

Исключения: 
угличский, 
узбекский, 
таджикский

матросский 
(матрос), 
французский 
(француз)

-лив-, -чив- пишется и заботливый, 
заносчивый

-оньк-/-еньк-, 
-оват-/-еват-, 
-овит-/-евит-

в твёрдой позиции пи-
шется о, в мягкой – е

маловатый, 
молодцеватый, 
деловитый, 
глянцевитый, 
лёгонький, 
синенький
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некоторые слова 
допускают оба 
варианта:
лёгонький – 
лёгенький, 
плохонький – 
плохенький 

-чат- пишется а ступенчатый

Правописание -н- и -нн- в прилагательных

правило примеры
-нн- в прилагательных с суф-

фиксами -енн-, -онн-
дискуссионный, 
искусственный, 
канализационный, 
клюквенный, 
операционный, 
революционный, 
сессионный, соломенный, 
торжественный

Исключение: ветреный

в прилагательных, обра-
зованных от слов с осно-
вой на -н-

длинный, истинный, 
лимонный, машинный, 
миллионный, старинный, 
ценный

при наличии у прилага-
тельного приставок

безветренный

в прилагательных, обра-
зованных от существи-
тельных на -мя-

временный (время), 
пламенный (пламя)
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в прилагательных, обра-
зованных от существи-
тельных на -ина

старинный (старина), 
картинный (картина)

-н- в прилагательных, ко-
торые не образованы от 
других частей речи

синий, зелёный, юный

в прилагательных с суф-
фиксами -ан, -ян, -ин 

воробьиный, вощаной, 
глиняный, голубиный, 
дровяной, журавлиный, 
кожаный, куриный

Исключения: стеклянный, 
оловянный, деревянный, 
безымянный, стремянной

в прилагательных, об-
разованных от беспри-
ставочных глаголов 
несовершенного вида с 
суффиксами -н-, -ен- 
без зависимых слов

вязаная кофта, гружёные 
вагоны, жареная картошка

!  ЗАПОМНИ: 
пряный, румяный, юный, багряный, свиной, рдяный, зелёный
но: медленный

!  ЗАПОМНИ:
 нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, желанный, 
отчаянный, нечаянный, священный

!  ЗАПОМНИ:
гостиный (двор), гостиная, гостиница но: гостинный гарнитур
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Правописание не в прилагательных

слитно в прилагательных, кото-
рые без не не употребля-
ются

небрежный, 
невежественный, 
невзрачный, 
ненавистный, 
ненастный, 
неприязненный, 
нечестивый

если прилагательное с не 
можно заменить синони-
мом без не

небольшой = 
маленький; неженатый 
= холостой, 
ненастоящий = 
ложный

при наличии слов в выс-
шей степени, весьма, 
вполне, крайне, очень, 
почти, отчасти, совер-
шенно, совсем, чрезвычай-
но

очень неглупый, 
почти незаметный

раздельно при наличии 
противопоставления 
с союзом а

не смелый, 
а трусливый

если перед не стоят слова 
отнюдь не, далеко не, 
вовсе не

далеко не весёлый 
фильм

если перед не стоят 
отрицательные наречия 
или местоимения ничуть, 
нисколько, никому, ничем

журнал никому не 
интересен
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с относительными 
прилагательными

здание не бетонное

при логически 
подчёркнутом отрицании

семья не богатая

С краткими прилагательными не пишется так же, как и с 
полными. 

!  ЗАПОМНИ:
 В следующих кратких прилагательных не пишется раз-
дельно: 

 не виден, не виноват, не властен, не волен, не горазд, не готов, 
не должен, не намерен, не нужен, не рад, не расположен, не со-
гласен, не способен, не страшен

!  ЗАПОМНИ:
 не ниже, не выше, не лучше, не хуже, не ближе, не беднее; 
не больший, не меньший, не лучший, не худший

!  ЗАПОМНИ:
 не всегда пишется слитно в следующих прилагательных на 
-мый: 

невозместимый 
невозмутимый 
невознагра димый 
невосполнимый 
невыносимый 
невыразимый 

недопустимый 
недостижи мый 
независимый 
незаменимый 
незримый 
не зыблемый 

неизгладимый 
неизлечимый 
неизме римый 
неизобразимый 
неизъяснимый 
неиспове димый 
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Глагол

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обознача-
ет действие или состояние предмета и отвечает на вопросы что 
делать? что сделать? и др.

идти, брать, хвалить, сделать

неисполнимый 
неисправимый 
неиссяка емый 
неистощимый 
неистребимый 
неисцелимый 
неисчерпаемый 
неисчислимый 
неколебимый 
нелю бимый 
неминуемый 
немыслимый 
ненарушимый 
необратимый 
необходимый 
необъяснимый 
нео долимый 
неопалимый 
неописуемый 
неопредели мый 
неопровержимый
неоспоримый 
неосуще ствимый 
неотвратимый 

неотделимый 
неотра зимый 
неотъемлемый 
неоценимый 
неощути мый 
непобедимый 
неповторимый 
непогреши мый 
непоколебимый 
непоправимый 
непреобори мый
непреодолимый 
непререкаемый 
непримени мый 
непримиримый 
непроницаемый 
непроходи мый 
неразделимый 
неразличимый 
неразложи мый 
неразрешимый 
неразрушимый 
нераствори мый 
нерасторжимый 

нерушимый 
несгораемый 
несклоняемый 
нескончаемый 
несмолкаемый 
несовратимый 
не сокрушимый 
неспрягаемый 
несравни мый 
нестерпимый 
неувядаемый 
неугасаемый 
неугасимый 
неудобоваримый 
неудобочитаемый 
неукротимый 
неуловимый 
неумолкаемый 
неумо лимый 
неустранимый 
неустрашимый 
неутоли мый
неутомимый
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постоянные признаки

  

вид   спряжение   
переходность

  возвратность  
    
совершен-
ный, несо-
вершен-
ный

  
I и II

  
переходные, 
непереходные   

глаголы, ко-
торые без -ся 
не употребля-
ются

 

непостоянные признаки

    

накло-
нение

 число  время  род  лицо  возврат-
ность

 

      
изъяви-
тельное, 
услов-
ное, 
повели-
тельное

 
един-
ственное 
(иду, шёл, 
пойду), 
множе-
ственное 
(идём, 
шли, 
пойдём)

 
прошед-
шее, 
насто-
ящее, 
буду-
щее

 
мужской, 
женский, 
средний

 
первое, 
второе, 
третье

 
глаголы, 
имеющие 
возврат-
ные 
и невоз-
вратные 
формы

 

Неопределённая форма глагола

Неопределённая форма – это начальная форма глагола. Гла-
голы в неопределённой форме отвечают на вопросы что делать? 
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что сделать?, оканчиваются на -ти, -ть или -чь, не имеют при-
знаков времени, числа, лица и рода:

идти, печь, стричь 

Вид глагола

В русском языке глаголы могут быть двух видов: совершен-
ного и несовершенного.  

вид описание примеры

совершенный глаголы отвечают на 
вопрос что сделать? и 
обозначают уже совер-
шённое действие или 
действие в начальной 
стадии исполнения

решить, прочесть, 
спеть, запеть

несовершенный глаголы отвечают на во-
прос что делать?

решать, читать, 
петь, запевать

Большинство глаголов имеют видовые пары: 

читать – прочитать, делать – сделать. 

!  ЗАПОМНИ:
Только несовершенный вид:

 заискивать, перекликаться, перестреливаться, поглядывать, под-
свистывать, подсевать, покашливать, приговаривать, принадле-
жать, разгуливать, сожалеть
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Только совершенный вид:

 грянуть, допроситься, загреметь, зашагать, отшуметь, очутиться, 
перепортить, побежать, полежать, полить, помечтать, понадо-
биться, попридержать, пораздумать, посидеть, хлынуть 

!  ЗАПОМНИ:
 Есть двувидовые глаголы, совмещающие значение несовер-
шенного и совершенного вида: венчать, велеть, женить, каз-
нить, молвить, обещать, ранить
 
+ многие глаголы с суффиксами -ова(ть), -ирова(ть): 
организовать, телефонировать.

Спряжение глаголов

Глаголы могут спрягаться, то есть изменяться по лицам и 
числам. 

Выделяют 2 спряжения глагола:

спряжение описание примеры

I глаголы в неопределён-
ной форме оканчиваются 
на -еть, -ать, -оть, -уть, 
-ять, -ыть; 

в 3-м лице мн. ч. оканчи-
ваются на -ут, -ют

петь, прятать, колоть, 
тянуть, веять, мыть
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II глаголы в неопределён-
ной форме оканчиваются 
на -ить; 

в 3-м лице мн. ч. оканчи-
ваются на -ат, -ят

возить, пилить, тратить

!  ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Эти глаголы относятся к I спряжению:

брить, стелить, зиждиться, зыбить

Эти глаголы относятся ко II спряжению:

 гнать, дышать, держать, зависеть, слышать, видеть, ненавидеть, 
терпеть, вертеть, обидеть, смотреть

!  ЗАПОМНИ:
Глаголы хотеть, бежать относятся к разноспрягаемым.

 
Переходные и непереходные глаголы

Глаголы в русском языке бывают переходные и непереходные.

описание примеры

переходные обозначают действие, 
которое переходит на ка-
кой-либо предмет, обозна-
чаемый существительным

провожать сестру, 
рубить берёзу, 
читать книгу, 
шить костюм, 
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в винительном падеже без 
предлога (если действие 
переходит на часть пред-
мета, винительный падеж 
заменяется родительным)

выпить молока

непереходные обозначают действие, 
которое не переходит на 
другие предметы (глаголы 
с суффиксом -ся – непере-
ходные)

гулять в саду, 
спешить на поезд, 
заниматься 
спортом, купаться 
в море

Возвратные глаголы

Возвратные глаголы – это непереходные глаголы с суффик-
сом -ся.

Многие глаголы в русском языке имеют возвратные и невоз-
вратные формы: 

мыть(ся), драть(ся), валять(ся), умывать(ся), стучать(ся), гнуть(ся).

Некоторые глаголы без -ся не употребляются:

смеяться, надеяться, стараться, бояться, гордиться, сомне-
ваться.

Наклонение глагола

 В русском языке различаются три наклонения глагола: изъ-
явительное, сослагательное и повелительное.
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наклонение описание пример

изъявительное обозначает дей-
ствие, которое про-
исходило, происхо-
дит или произойдёт

спал, сплю, буду 
спать

условное обозначает дей-
ствие желаемое 
или возможное 
(образуется с помо-
щью формы про-
шедшего времени 
глагола и части-
цы бы)

я написал бы, вы 
пришли бы

повелительное обозначает по-
буждение к дей-
ствию, приказ, 
просьбу

принесите, стойте, 
встань

Время глагола

Глаголы изменяются по временам (только в изъявительном 
наклонении). Выделяют настоящее, прошедшее и будущее (про-
стое и сложное) времена глагола.

Прошедшее время относится к действиям, которые к момен-
ту речи уже завершились.

Настоящее время относится к действиям, которые происхо-
дят в момент речи.

Будущее время относится к действиям, которые произойдут 
в будущем.
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вопросы изменение глагола

прошедшее

что делал?
что делала?
что делало?
что делали?

по родам и числам:

Я / он шёл. (м. р., ед. ч.)
Ты / она шла. (ж. р., ед. ч.)
Оно шло. (ср. р., ед. ч.)
Мы / вы / они шли. (мн. ч.)

настоящее

что делаю?
что делаешь?
что делает?
что делаем?
что делаете?
что делают?

по лицам и числам:

Я иду. (1 л., ед. ч.)
Ты идёшь. (2 л., ед. ч.)
Он / она идёт. (3 л., ед. ч.)
Мы идём. (1 л., мн. ч.)
Вы идёте. (2 л., мн. ч.)
Они идут. (3 л., мн. ч.)

будущее простое

что сделаю?
что сделаешь?
что сделает?
что сделаем?
что сделаете?
что сделают?

по лицам и числам:

Я пойду. (1 л., ед. ч.)
Ты пойдёшь. (2 л., ед. ч.)
Он / она / оно пойдёт. (3 л., ед. ч.)
Мы пойдём. (1 л., мн. ч.)
Вы пойдёте. (2 л., мн. ч.)
Они пойдут. (3 л., мн. ч.)
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будущее сложное

что буду делать? 
что будешь делать? 
что будет делать? 

что будем делать? 
что будете делать? 
что будут делать? 

по лицам и числам:

Я буду идти. (1 л., ед. ч.)
Ты будешь идти. (2 л., ед. ч.)
Он / она / оно будет идти. (3 л., 
ед. ч.)
Мы будем идти. (1 л., мн. ч.)
Вы будете идти. (2 л., мн. ч.)
Они будут идти. (3 л., мн. ч.)

Спряжение глаголов в настоящем времени

лицо единственное число множественное число

I спряжение

1 -у / -ю
читаю, беру

-ем
читаем, берём

2 -ешь
читаешь, берёшь

-ете
читаете, берёте

3 -ет
читает, берёт

-ут / -ют
читают, берут

II спряжение

1 -у / -ю
пилю, горжусь

-им
пилим, гордимся

2 -ишь
пилишь, гордишься

-ите
пилите, гордитесь

3 -ит
пилит, гордится

-ат / -ят
пилят, гордятся
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Разноспрягаемые глаголы:

хотеть, бежать

лицо единственное число множественное число

1 хочу, бегу хотим, бежим 

2 хочешь, бежишь хотите, бежите 

3 хочет, бежит хотят, бегут 

мучить

лицо единственное число множественное число

1 мучаю мучаем, мучим

2 мучаешь, мучишь мучаете, мучите

3 мучает, мучит мучают, мучат

!  ЗАПОМНИ:
от глагола победить 1-е лицо ед. числа не образуется

!  ЗАПОМНИ:
 1-е, 2-е и 3-е лицо ед. и мн. ч. настоящего времени от глаго-
ла быть не употребляется

Спряжение глаголов в прошедшем времени

Перед суффиксом -л пишется та же гласная, которая стоит 
в неопределённой форме перед суффиксом -ть:

блеял (блеять), выздоровел (выздороветь), надеялся (надеяться)
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Спряжение глаголов в будущем времени

У глаголов есть и дать особая система окончаний:

лицо единственное число множественное число

1 съем, дам съедим, дадим 

2 съешь, дашь съедите, дадите

3 съест, даст съедят, дадут

Правописание не с глаголами

!  ЗАПОМНИ:
не с глаголами всегда пишется раздельно:

Не спать!
Он не боялся идти в лес.

!  ЗАПОМНИ:
глаголы, которые без не не употребляются: 

 негодовать, недоумевать, ненавидеть, несдобровать, нездоро-
виться

Правописание -тся и -ться

!  ЗАПОМНИ:
 Чтобы узнать, пишется у глагола -тся или -ться, нужно по-
ставить вопрос. При вопросах что делать?/что сделать? пи-
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шется -ться, а при вопросах что делает?/что сделает? пи-
шется -тся.

Что делать? купаться, смеяться, возиться, лениться, учиться
Что делает? купается, смеётся, возится, ленится, учится

Мягкий знак ь в глагольных формах

ь пишется

в инфинитиве (неопределён-
ной форме)

мыться, печь, писать, хотеться

в окончаниях 2 л. ед. ч. 
настоящего или простого 
будущего времени

делаешь, помоешь, умываешься

в повелительном наклонении исправь, спрячься 
Исключение: ляг, лягте

ь не пишется

в форме 3 л. ед. ч. настоящего 
или простого будущего 
времени

умывается, делается

Правописание суффиксов глаголов

суффикс правило примеры

-ть суффикс 
неопределённой 
формы глагола

пахать, пилить, 
строить, дышать
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-л суффикс 
прошедшего 
времени

слышать – слышал, 
читать – читал

-ну-, -а-, -я-, -и- неизменяемые суф-
фиксы глаголов

глохнуть, работать, 
веять, затеять, 
каяться, лаять, 
лелеять, маяться, 
надеяться, реять, 
сеять, таять, чаять, 
чуять, строить, 
стоить, удвоить, 
утроить, клеить

-ова-/-ева- пишутся в гла-
голах, которые в 
1 лице ед. числа 
оканчиваются на 
-ую, -юю

командую – 
командовать, воюю 
– воевать

-ыва-/-ива- пишутся  в гла-
голах, которые в 
1 лице ед. числа 
оканчиваются на 
-ываю, -иваю

опаздываю – 
опаздывать, 
настаиваю – 
настаивать 

-е/ть в глаголах с 
приставкой обес-/
обез-

пишется в непере-
ходных глаголах с 
приставкой обес-/
обез-, обозначаю-
щих действие, зам-
кнутое на самом 
субъекте

обессилеть 
от усталости, 
обескроветь 
(самому)
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-и/ть в глаголах с 
приставкой обес-/
обез-

пишется в пере-
ходных глаголах с 
приставкой обес-/
обез-, обознача-
ющих действие, 
направленное на 
кого-то другого

обессилить врага, 
обескровить (кого-то 
другого)

Причастие

Причастие – это самостоятельная часть речи, которая обо-
значает проявляющийся во времени признак предмета по дей-
ствию, относится к существительному или местоимению и отве-
чает на вопросы какой? какая? какое? какие?

белеющий, решивший, слушающий

постоянные признаки

   

залог   время   вид   
переходность

  
возвратность

 
     

действи-
тель-
ный, 
страда-
тельный

  
настоя-
щее, 
про-
шед-
шее 

  
совершен-
ный (от гла-
голов со-
верш. вида), 
несовершен-
ный (от гла-
голов несо-
верш. вида)

  
переходные 
(от переход-
ных глаго-
лов), непере-
ходные (от 
непереход-
ных глаго-
лов)

  
от глаголов, 
которые без 
-ся не упо-
требляются
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непостоянные признаки

   

род   число   форма   
падеж

  
возвратность

 
     

мужской, 
женский, 
средний

  
единствен-
ное, мно-
жествен-
ное

  
полная, 
краткая   

только 
для пол-
ной фор-
мы

  
от глаголов, 
имеющих 
форму с суф-
фиксом -ся и 
без

 

Залог причастий

причастия

действительные
  

страдательные

  

обозначают признаки пред-
метов, которые сами произ-
водят действие:
ожидающий пассажир

 
образуются только от пере-
ходных глаголов и обознача-
ют признаки таких предме-
тов, над которыми произво-
дятся действия:
ожидаемый поезд
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Полная и краткая форма причастий

Полную форму имеют все причастия: украшенный. 
Краткая форма есть только у страдательных причастий со-

вершенного вида: украшен.
Краткие формы причастий изменяются по родам и числам. 

Склонение причастий

Причастие в изменяется по числам, по падежам, по родам. 
Начальная форма причастия – именительный падеж муж-

ского рода.

падеж мужской род женский род средний род

И читающий читающая читающее

Р читающего читающей читающего

Д читающему читающей читающему

В читающего читающую читающее

Т читающим читающей читающим

П (о) читающем (о) читающей (о) читающем

Правописание суффиксов причастий

суффиксы правило примеры

действительные причастия

-ущ-, -ющ- пишутся в действительных 
причастиях настоящего вре-

колющий, 
пишущий
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мени, образованных от глаго-
лов I спряжения

-ащ-, -ящ- пишутся в действительных 
причастиях настоящего време-
ни, образованных от глаголов 
II спряжения

клеящий, 
дрожащий

-вш- пишется в действительных 
причастиях прошедшего вре-
мени (образуются от глаголов 
неопределённой формы)

видевший, 
слышавший

-ш- пишется в действительных 
причастиях прошедшего вре-
мени (образуются от глаголов 
неопределённой формы)

прошедший, 
выросший

страдательные причастия

-ем-, -ом- пишутся в страдательных при-
частиях настоящего времени, 
образованных от глаголов I 
спряжения

увлекаемый, 
ведомый

-им- пишется в страдательных при-
частиях настоящего времени, 
образованных от глаголов II 
спряжения

видимый, 
слышимый

-т- пишется в страдательных при-
частиях прошедшего времени

понятый, 
завёрнутый

-нн- пишется в страдательных при-
частиях прошедшего времени, 
образованных путём добав-
ления -нн- к суффиксам -а-, 
-я- глаголов неопределённой 
формы

услышанный, 
развеянный
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-енн- 
-ённ- 

пишутся в страдательных при-
частиях прошедшего времени, 
образованных от глаголов не-
определённой формы путём 
замены суффиксов -еть, -ить

обиженный, 
безветренный, 
подстреленный

!  ЗАПОМНИ:
брезжить – брезжущий, зиждиться – зиждущийся 

Правописание -н- и -нн- в причастиях

-нн- пишется:

в причастиях совершенного 
вида

решённая проблема

если есть приставка (кроме 
не)

прочитанная книга

если есть зависимое слово раненный саблей боец

в причастиях на -ованный / 
-еванный

маринованные огурцы
Исключения: жёваный, кованый

-н- пишется:

в кратких причастиях пицца съедена

если нет приставки крещёный младенец 

если нет зависимого слова крашеный пол

если есть приставка не- некрашеный пол
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!  ЗАПОМНИ:
конченый человек – конченный в срок отчёт
названый брат – названный выше 
посажёный отец – посаженное в парке дерево
приданое невесты – приданный чему-то

!  ЗАПОМНИ:
Эти причастия без приставок пишутся с -нн-:

 купленный, лишённый, брошенный, решённый, обещанный, рож-
дённый, пойманный, прощённый, пленённый, данный, обижен-
ный, виденный, читанный

Правописание не в причастиях

не пишется слитно:

с причастиями, которые без 
не не употребляются

ненавидимый, негодующий

с причастиями, 
образованными от глаголов 
с приставкой недо-

недосчитавшийся

если нет зависимых слов или 
противопоставления

незамеченная ошибка

не пишется раздельно:

при наличии зависимых слов не замеченная никем ошибка

при наличии 
противопоставления

не замеченная, а пропущенная 
ошибка
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с краткими страдательными 
причастиями

ошибка не замечена

Причастный оборот
Причастие с зависимыми словами называется причастным 

оборотом. В предложении причастный оборот и причастие яв-
ляются обособленным или необособленным согласованным 
определением. 

Если причастный оборот стоит после определяемого слова, 
он выделяется запятыми с двух сторон. 

Программа, давшая сбой, вывела компьютер из строя.

Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, 
запятые не ставятся. 

Давшая сбой программа вывела компьютер из строя.

Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, 
которое выражено местоимением, запятая ставится:

Одарённый необычайной силой, он рабо тал за четверых. (И.С. Тур-
генев)

Деепричастие

Деепричастие – это самостоятельная часть речи; совмещает 
в себе признаки глагола и наречия; обозначает добавочное дей-
ствие при основном действии, выраженном глаголом; отвечает 
на вопросы что делая? что сделав?

сидя, лёжа, поняв, рассмеявшись
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Деепричастие – неизменяемая часть речи (кроме возвратных 
деепричастий).

постоянные признаки

 

вид
  

переходность
  

возвратность

   

совершенный (от 
глаголов сов. 
вида), несовер-
шенный (от гла-
голов несов. вида)

  
переходные (скре-
стив руки), непе-
реходные (дойдя 
до реки)

  
от глаголов, кото-
рые без -ся не 
употребляются 
(улыбаясь)

К непостоянным признакам относится только возвратность: 
для деепричастий, образованных от глаголов, имеющих формы 
с суффиксом -ся и без него: хмурясь (возвр.), хмуря (невозвр.).

Правописание суффиксов деепричастий

суффиксы правило примеры

-а, -я суффиксы 
деепричастий 
несовершенного 
вида

работая, слыша, 
дежуря

-в, -вши-, -ши- суффиксы 
деепричастий 
совершенного вида

поняв, 
рассмеявшись, 
принёсши
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Деепричастный оборот

Деепричастие с зависимыми словами называется деепри-
частным оборотом. 

обособляются

независимо от места в 
предложении обособляются 
деепричастные обороты 
и одиночные деепричастия, 
имеющие выраженный 
характер добавочного 
действия

Кухарка Аксинья, увидев меня, 
всплеснула руками… (А.П. Чехов)
Приближаясь, увидел он рощу. 
(А.С. Пушкин)
И дым, ленивою куделью 
сливаясь с светлой полосой, 
синеет, тает. (И.А. Бунин).

не обособляются

одиночные деепричастия 
нехотя, не спеша, стоя и 
т. п., утратившие глагольный 
характер и приблизившиеся 
по значению к наречиям

Дмитрий слушал его нахмурясь. 
(М. Горький)

Лютов перестал гладить колени и 
сидел согнувшись. (М. Горький)

деепричастные обороты, 
являющиеся смысловым 
центром предложения 
(их нельзя изъять из 
предложения без потери 
смысла)

На всё воля Божья: и на печи 
лёжа умрёшь, и в сражении Бог 
помилует…(Л.Н. Толстой)

одиночные деепричастия в 
функции предлога, которые 
можно опустить без потери 
смысла высказывания 
(начиная с..., смотря по…)

Будем действовать смотря по 
обстоятельствам.
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Местоимение

Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая 
указывает на предметы, признаки и количество, но не называ-
ет их.

я, они, кто, что, который, несколько, некто, тот, этот, ваш, свой

Постоянным признаком местоимений является принадлеж-
ность к одному из девяти разрядов.

1 личные я, мы (местоимения 1-го лица); ты, 
вы (местоимения 2-го лица); он, она, 
оно, они (местоимения 3-го лица)

2 возвратное себя

3 вопросительные кто? что? каков? чей? который? 
сколько?

4 относительные кто, что, какой, чей, который, каков, 
сколько

5 неопределённые некто, некоторый, несколько; 
с приставкой кое- или 
суффиксами -то, -либо, -нибудь

6 отрицательные никто, ничей, нисколько, никакой, 
нечего и др.

7 притяжательные мой, твой, ваш, наш, свой, его, её, их

8 указательные тот, этот, такой, таков, такое, столько

9 определительные весь, всякий, сам, каждый, иной, любой 
и др.
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непостоянные признаки

  

падеж
  

число
  

род

   

кроме несклоня-
емых (некто, нечто 
и др.)

  
кроме тех, которые 
употребляются 
только в ед. (никто, 
ничто, некто) или 
множ. (мы) числе

  
кроме тех, кото-
рые по родам не 
изменяются (ни-
кто, ничто и др.)

Склонение личных местоимений

Начальная форма местоимений – именительный падеж 
единственного числа.

падеж единственное 
число

множественное 
число

И я мы

ты вы

он, она, оно они

Р меня нас

тебя вас

его, её их

Д мне нам

тебе вам

ему, ей им
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В меня нас

тебя вас

его, её их

Т мной, мною нами

тобой, тобою вами

им, ею ими

П обо мне о нас

о тебе о вас

о нём, о ней о них

Склонение притяжательных местоимений

Притяжательные местоимения указывают на принадлеж-
ность предмета кому-либо.

падеж единственное 
число

множественное 
число

И мой мои

Р моего моих

Д моему моим

В моего моих

Т моим моими

П (о) моём (о) моих



97

ЧАСТИ РЕЧИ

И моя мои

Р моей моих

Д моей моим

В мою моих

Т моей моими

П (о) моей (о) моих

И моё мои

Р моего моих

Д моему моим

В моё моих

Т моим моими

П (о) моём (о) моих

падеж единственное 
число

множественное 
число

И наш наши

Р нашего наших

Д нашему нашим

В нашего наших

Т нашим нашими

П (о) нашем (о) наших
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Правописание местоимений

слитно отрицательные 
местоимения без 
предлога

никто, некто, никого, 
некого

раздельно местоимения с 
предлогами пишут-
ся в три слова

ни у кого, не у кого, 
ни с чего, не с чего, 
кое у кого, кое с кем, 
ни с кем

через дефис неопределённые 
местоимения с 
приставкой кое- и 
с суффиксами -то, 
-либо, -нибудь 

кое-кто, что-либо, 
кому-то, чему-
нибудь

!  ЗАПОМНИ:
не кто иной, как

Имя числительное 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, кото-
рая обозначает количество и порядок предметов при счёте.

пять, двадцать семь, шестьсот, девятьсот тридцать седьмой

У имён числительных два постоянных признака – значение 
и состав, у количественных есть третий признак – разряд.
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по значению

    

 
количественные 

(сколько?)     
порядковые 
(который?)

    

целые
  

дробные
  

собирательные  

    
один, пять   две пятых,  

три вторых, 
полтора

  включают 9 
слов: двое, 
трое, четверо, 
пятеро, шесте-
ро, семеро, 
восьмеро, девя-
теро, десятеро; 
оба, обе

  второй, седьмой, 
одиннадцатый, 
шестнадцатый

по составу

  

простые
  

сложные
  

составные

   
один, два, три

  
пятьдесят, девяносто

  
сорок два, 
шестьдесят пять
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непостоянные признаки

  

падеж
  

число 
  

род 

   

 
только для поряд-
ковых: ед. и множ.    

только для поряд-
ковых: мужской, 
женский, средний

Склонение количественных числительных

Начальная форма имён числительных – именительный 
падеж.

И пятьдесят четверо одна третья

Р пятидесяти четверых одной третьей

Д пятидесяти четверым одной третьей

В пятьдесят четверых одну третью

Т пятьюдесятью четверыми одной третьей

П о пятидесяти о четверых об одной третьей

!  ЗАПОМНИ:
 При склонении количественных числительных изменяются 
все слова и все части сложных слов, а при склонении поряд-
ковых – только последнее слово:

 пятьсот шестнадцать – пятьюстами шестнадцатью – пятьсот шест-
надцатого



101

ЧАСТИ РЕЧИ

И восемьсот восемь-
десят семь де-
ревьев

шестьсот сорок 
четыре детали

семьсот восемьде-
сят две коробки

Р восьмисот вось-
мидесяти семи де-
ревьев

шестисот сорока 
четырёх деталей

семисот восьмиде-
сяти двух коробок

Д восьмистам вось-
мидесяти семи де-
ревьям

шестистам сорока 
четырём деталям

семистам восьми-
десяти двум короб-
кам

В восемьсот восемь-
десят семь де-
ревьев

шестьсот сорок 
четыре детали

семьсот восемьде-
сят две коробки

Т восьмьюстами 
восьмьюдесятью 
семью деревьями

шестьюстами со-
рока четырьмя де-
талями

семьюстами вось-
мьюдесятью двумя 
коробками

П о восьмистах вось-
мидесяти семи де-
ревьях

о шестистах соро-
ка четырёх деталях

о семистах восьми-
десяти двух короб-
ках

Склонение собирательных числительных оба/обе

падеж мужской род женский род средний род

И оба обе оба

Р обоих обеих обоих

Д обоим обеим обоим

В оба обе оба

Т обоими обеими обоими

П (об) обоих (об) обеих (об) обоих
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Склонение числительных полтора, полтораста

падеж мужской род женский род средний род

И полтора полторы полтора

Р полутора полутора полутора

Д полутора полутора полутора

В полтора полторы полтора

Т полутора полутора полутора

П полутора полутора полутора

И полтораста

Р полутораста

Д полутораста

В полтораста

Т полутораста

П полутораста

      

Склонение порядковых числительных

Порядковые числительные изменяются так же, как и при-
лагательные, – по числам, родам и падежам.

И триста тридцать первый

Р триста тридцать первого

Д триста тридцать первому
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В триста тридцать первого

Т триста тридцать первым

П о триста тридцать первом

!  ЗАПОМНИ:
 Порядковые числительные, образованные от сложных коли-
чественных, пишутся в одно слово: 

пятидесятый, трёхсотый

!  ЗАПОМНИ:
 Порядковые числительные, оканчивающиеся на -сотый, 
-тысячный, -миллионный, -миллиардный, пишутся 
в одно слово: 

двадцатисемитысячный, сорокавосьмимиллионный.

И триста тысяч семьсот 
сорок

пятисотсорокасемимиллионный

Р трёхсот тысяч семисот 
сорока

пятисотсорокасемимиллионного

Д трёмстам тысячам 
семистам сорока

пятисотсорокасемимиллионному

В триста тысяч семьсот 
сорок

пятисотсорокасемимиллионный 
(ого)

Т тремястами тысячами 
семьюстами сорока

пятисотсорокасемимиллионным

П о трёхстах тысячах 
семистах сорока

о пятисотсорокасемимиллионном
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Правописание мягкого знака ь в числительных

ь на конце пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 
одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 
четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 
семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 
двадцать, тридцать

ь в середине пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, 
пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот

!  ЗАПОМНИ:
 мягкий знак ь не пишется в середине следующих числитель-
ных: 

 пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать

Правописание не в числительных

!  ЗАПОМНИ:
не с числительными всегда пишется раздельно: 
не три, не девятый

Наречие

Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозна-
чает признак действия (свернуть вправо), признак другого при-
знака (очень холодный), признак предмета (прогулка пешком) 
и отвечает на вопросы как? куда? когда? почему? зачем? 
в какой степени? и т. д. 
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 вчера, сегодня, далеко, здесь, там, поневоле, нарочно, холодно, 
много, мало, дважды, вдвоём, очень, бегом, по-старому

Наречие – неизменяемая часть речи (кроме наречий на -о, -е).

По постоянным признакам наречия делятся на разряды: 
определительные, обстоятельственные, местоименные.

Непостоянный признак наречий – степень сравнения (только 
для наречий на -о, -е, образованных от имён прилагательных).

Разряды наречий

наречия

определительные качественные 
(как? с каким 
качеством?)

быстро, грустно, 
весело, зверски, 
правильно, странно, 
страшно, холодно, 
чудовищно

меры и степени 
(сколько? в какой 
степени?)

абсолютно, вдвоём, 
вдвойне, весьма, 
втроём, втройне, 
вшестером, дважды, 
мало, много, очень, 
совершенно, 
трижды, чуть-чуть

образа и способа 
действия (каким 
образом?)

бегом, вперемешку, 
вплавь, вхолостую, 
галопом, наверняка, 
навзничь, шагом
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обстоятель-
ственные

места (где? куда?) вблизи, вдали, 
далеко, здесь, 
издали, навстречу, 
назад, налево, 
направо, около, 
рядом, сбоку, там

времени (когда? 
с каких пор?)

весной, вечером, 
всегда, вчера, днём, 
завтра, ночью, 
погодя, позже, 
сегодня, сейчас, 
утром, смолоду

причины (почему?) недаром, поневоле, 
сгоряча, сдуру, 
сослепу

цели (зачем?) в шутку, назло, 
наперекор, нарочно, 
неумышленно, 
нечаянно, 
специально, 
умышленно

местоименные
(не называют при-
знаки действия, 
а только указыва-
ют на них)

указательные здесь, там, тут, 
оттуда, тогда, оттого, 
потому

вопросительно-
относительные

где, куда, когда, 
зачем, как, почему

неопределённые где-то, когда-то, 
кое-где, кое-как

отрицательные нигде, никуда, 
никогда, негде
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Степени сравнения наречий

Выделяют 3 степени сравнения (только для наречий на -о, 
-е, образованных от имён прилагательных):

положительная чисто
красиво
длинно

сравнительная простая

чище
красивее
длиннее

сложная

более / менее чисто
более / менее красиво
более / менее длинно

превосходная чище всех
красивее всех
длиннее всех

положительная сравнительная превосходная

близко ближе
более / менее близко

ближе всех

высоко выше
более / менее высоко

выше всех

глупо глупее
более / менее глупо

глупее всех
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интересно интереснее
более / менее интересно

интереснее всех

просто проще
более / менее просто

проще всех

редко реже
более / менее редко

реже всех

сложно сложнее
более / менее сложно

сложнее всех

тихо тише
более / менее тихо

тише всех

толсто толще
более / менее толсто

толще всех

Правописание суффиксов наречий

наречия правило примеры

наречия с 
приставками 
в-, на-, за-

на конце пишется 
суффикс -о

влево, насухо, 
задолго

наречия с 
приставками 
из-, до-, с-

на конце пишется суф-
фикс -а, если наречие 
образовано от бесприста-
вочного прилагательного

издавна, досуха, 
слева

на конце пишется суф-
фикс -о, если наречие 
образовано от прилага-
тельного с приставкой 
до-

дословно, 
доподлинно

Исключения: 
сослепу, смолоду
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наречия с 
приставкой 
по-

на конце пишется 
суффикс -у

подолгу, 
понапрасну, 
потихоньку

-о/-е в 
суффиксах 
наречий

под ударением пишется 
-о, без ударения – -е

свежó, неуклюже

Правописание дефиса в наречиях

дефис пишется примеры

в наречиях на -ому, 
-ему, -ски, -цки, -ьи с 
приставкой по-

по-другому, по-прежнему, 
по-русски, по-немецки, 
по-видимому, по-медведжьи

Запомни: писать по-латыни

в наречиях, образованных от 
порядковых числительных

во-первых, во-вторых, в-третьих

в наречиях с 
повторяющимися корнями

еле-еле, волей-неволей, 
как-никак, точь-в-точь, 
видимо-невидимо

Запомни: бок о бок, в конце 
концов

в неопределённых наречиях 
с приставкой кое- и 
суффиксами -то, -либо, 
-нибудь, -таки 

кое-как, где-то, что-то, как-то, 
всё-таки, куда-нибудь
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Слитное и раздельное написание наречий

Слитно пишутся наречия, которые:

образованы слиянием предло-
гов с другими частями речи

склонить голову набок, смотреть 
вдаль

образованы от слов, которые в 
раздельном написании не упо-
требляются

навряд, исподлобья, 
исподтишка, дотла, насмарку, 
натощак

образованы соединением 
предлогов в, на с собиратель-
ными числительными

втрое, надвое, вчетверо, 
вдвоём, втроём

но: в одиночку

имеют в своём составе элемент 
впол-

слушать вполуха, петь 
вполголоса, сидеть вполоборота

являются наречиями места и 
времени

сначала, сверху, снизу, вверх, 
вниз, вдаль, вглубь

!  ЗАПОМНИ:
 бестолку, впопыхах, впоследствии, вприсядку, впросак, врасплох, 
наспех, наугад, спросонья, чересчур

Раздельно пишутся:

наречные сочетания не на -о, 
которые с предлогами употре-
бляются только как наречия и 
других значений не имеют

на ходу, с налёту
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наречные сочетания не на -о, 
образованные:
1) от существительных, на-
чинающихся на гласную, и 
предлогов, оканчивающихся 
на согласную

2) от существительных и 
предлога до
3) от существительных и 
предлогов, если существи-
тельное сохранило хотя бы 
два падежные формы

1) без устали, в упор, в одиночку

2) до упаду, до зарезу

3) под мышкой – под мышками

наречия, образованные пред-
логом по с собирательными 
числительными

по одному, по двое, по трое

наречия с частицами не, ни и 
предлогами

не в меру, ни за грош

Правописание не в наречиях

не пишется слитно:

в наречиях, которые без не не 
употребляются

неизбежно, негодующе

в наречиях на -о, которые 
можно заменить синонимами 
без не

невысоко = низко, недалеко = 
близко

в отрицательных наречиях негде, некуда 



Вся грамматика русского языка в схемах и таблицах 

112

не пишется раздельно:

в наречиях на -о при наличии 
противопоставления с союзом 
а

не высоко, а низко

при наличии отрицательных 
наречий или сочетаний вовсе 
не, далеко не, отнюдь не, со-
всем не 

смотреть этот фильм далеко не 
интересно

с наречиями в сравнительной 
степени

не хуже, не лучше

с наречиями не на -о не очень красиво, не совсем 
хорошо, не здесь, не туда

со словом так не так удачно

Правописание не- и ни- в наречиях

не- под ударением ни- без ударения

нéгде, нéзачем, нéкогда, нéкуда, 
нéсколько

нигде, никогда, никуда, 
нипочём, нисколько

Категория состояния

Категория состояния – это самостоятельная часть речи, ко-
торая в безличном предложении обозначает состояние природы, 
среды обитания, физическое и душевное состояние человека:

В небесах торжественно и чудно! (М.Ю. Лермонтов) 
Было уже поздно. (А.П.Чехов)
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Слова категории состояния не изменяются, но имеют срав-
нительную степень:

На другой день гусару стало хуже. (А.С. Пушкин)

Предлог

Предлог – это служебная часть речи, которая стоит перед 
словами, изменяемыми по падежам, и служит для связи слов в 
предложении. Предлоги не изменяются и не являются членами 
предложения.

по происхождению

    
непроизводные

 
производные

    
наречные   отымённые   глагольные 

 
    
в, без, до, из, к, на, 
по, о, от, перед, при, 
через, у, за, над, об, 
под, про, для

  
около, 
возле   

насчёт, ввиду, 
в продолже-
ние

  
несмотря на, 
благодаря, 
спустя

по составу

  
простые

  
составные

  
сложные

   
из одного слова: 
с, около, вблизи

  

из нескольких слов: 
в течение, в связи

  

из двух простых, 
пишутся через де-
фис: из-под, из-за
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пишутся 
слитно

пишутся 
раздельно

пишутся через 
дефис

ввиду, вместо, внутри, 
вроде, вслед, 
вследствие, навстре-
чу, наподобие, 
наперекор, напротив, 
насчёт, невзирая на, 
несмотря на, посере-
дине (посредине), 
посредством, сбоку от

в виде, в деле, 
в заключение, в меру, 
в области, в отличие, 
в отношении, 
в продолжение, в связи 
с, в силу, в смысле, 
в течение, в целях, 
за исключением, за счёт, 
по мере, по поводу, 
по причине

из-за, из-под, 
по-над, по-под

!  ЗАПОМНИ:
в течение, в заключение, вследствие

Как различать приставку и предлог

ПРЕДЛОГ пишем отдельно
от слова

ПРИСТАВКУ пишем СЛИТНО
со словом

от предлога к слову всегда 
можно задать вопрос или 
вставить между ними ещё 
одно слово

приставку и корень разделить 
вопросом нельзя

Колобок покатился по (чему?) дорожке.

Союз 

Союз – это служебная часть речи, которая служит для связи 
однородных членов предложения, для связи простых предложе-
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ний в составе сложного и для связи разных частей текста. Сою-
зы не изменяются и членами предложения не являются. 

по происхождению

непроизводные
  

производные

  
и, а, но и др.  что, как, когда и др.

по значению

сочинительные

соединительные и, да, и… и, ни… ни

противительные но, а, да (в значении но), зато, 
хотя, однако

разделительные или, либо, ли… ли, то… то, не 
то… не то и др.

сопоставительные не только… но и, если не… то, 
не столько… сколько и др.

присоединительные да, и, также, тоже

пояснительные то есть, или (в значении то 
есть)

подчинительные

изъяснительные что, чтобы, как, ли и др.

временные когда, лишь, лишь только, 
как только, пока, едва и др.
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причинные потому что, оттого что, 
благодаря тому что, так как, 
вследствие того что, в связи 
с тем что и др.

условные если, если бы, раз, как скоро 
и др.

целевые чтобы, чтоб, для того чтобы, 
с тем чтобы и др.

сравнительные как, будто, как будто, словно, 
точно и др.

уступительные несмотря на то что, хотя, как ни 
и др.

следственный так что

по составу

простые
  

составные

  и, а, как, что
 

потому что, не только… но 
и, так как, как будто

по способу употребления

одиночные но, а, зато, однако, да и др.

повторяющиеся (из двух 
повторяющихся частей)

и… и, либо… либо, не то… не то 
и др.

двойные (из двух 
неповторяющихся частей)

если… то, когда… то, как… так 
и др.
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Частица

Частица – это служебная часть речи, которая вносит в пред-
ложение дополнительные оттенки значения или служит для об-
разования наклонений глагола. Частицы не изменяются и чле-
нами предложения не являются.

разряды частиц

модальные 
(смысловые)

вопросительные ли(ль), неужели, 
разве

восклицательные как, что за, ну и

выделительные и 
ограничительные

лишь, только, 
исключительно, 
почти, единственно, 
-то

указательные вон, вот

усилительные ведь, всё, всё-таки, 
даже, же, ни, ну, уж, 
лишь, только

уточняющие именно, как раз, 
почти, чуть не, точно, 
точь-в-точь, ровно

выражающие 
сомнение

вряд ли, едва ли

выражающие 
смягчение 
требования

-ка (давай-ка)

формообразующие для образования 
условного 
наклонения

бы(б)
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для образования 
повелительного 
наклонения

да, давай, пускай, 
пусть

отрицательные отрицание – не
усиление 
отрицания – ни
утверждение – 
двойное не
усиление 
утверждения 
в главном 
предложении – ни 
в придаточном 
предложении

не, ни

пишутся раздельно пишутся через дефис

будто, бы (б), же (ж), ли (ль); 
ведь, вон, вот, даже, мол

-де, -ка, -с, -тка, -тко, -то

!  ЗАПОМНИ:
 точно так же, то же самое, тот же, тотчас же, всё так же, к тому 
же, то-то ж

Междометия и звукоподражательные слова

Междометие – это особая часть речи, которая объединяет 
слова, выражающие чувства, побуждение к действию или явля-
ющиеся формулами речевого общения (речевого этикета). Меж-
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дометия не изменяются и членами предложения не являются.  
Междометия не входят ни в самостоятельные, ни в служебные 
части речи. Междометия обособляются при помощи запятой 
или восклицательного знака.

по значению

эмоциональные выражают, но не 
называют чувства, 
настроения (радость, 
страх, сомнение, удив-
ление и др.)

ах, ой-ой-ой, увы, 
боже мой, батюшки, 
вот те раз, слава 
богу, как бы не так, 
фу и др.

императивные выражают побужде-
ние к действию, ко-
манды, приказы

ну, эй, караул, кис-
кис, вон, кыш, марш, 
тпру, ну-ка, ш-ш, ау

этикетные являются формулами 
речевого этикета

здравствуй(те), 
привет, спасибо, 
пожалуйста, 
простите, всего 
хорошего

Междометия могут быть производными (батюшки, господи) и 
непроизводными (ох, фу), в том числе заимствованными (баста, 
бис, стоп, ура, шабаш).

Междометия не следует путать со звукоподражательными 
словами. Эта группа слов стоит вне частей речи, они передают 
звуки живой и неживой природы:

 апчхи, ха-ха-ха, хо-хо-хо, мяу, хрю-хрю, ку-ку, гав-гав, ква-ква, 
кря-кря, бах, хлоп, щёлк, тресь, дзынь, тик-так, бряк



120

СИНТАКСИС

Словосочетание

Словосочетание – это сочетание двух и более слов, связан-
ных между собой грамматически и по смыслу. Одно из слов в 
словосочетании является главным, а другое подчиняется ему, 
является зависимым:

страна (какая?) родная, читать (что?) книгу, весело (как?) очень

Словосочетания различаются по характеру главного слова:

глагольные главным словом является 
глагол

читать книгу, 
смотреть кино, 
играть в футбол

именные главным словом являет-
ся имя существительное, 
прилагательное, числи-
тельное или местоимение

интересная книга, 
очень интересный, 
двадцать рублей, 
что-то интересное

наречные главным словом является 
наречие

вдали от дороги, 
тихо как в лесу

типы подчинительной связи в словосочетании

согласование зависимое слово стоит 
в том же роде, числе и 
падеже, что и главное

синее море, над синим 
морем, по лесной 
дорожке, на скором 
поезде
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управление главное слово требует 
от зависимого опреде-
лённого падежа

посеять пшеницу 
(В. п.), освоение кос-
моса (Р. п.), у началь-
ника цеха (Р. п.)

примыкание зависимое слово явля-
ется неизменяемым 
и связано с главным 
только по смыслу 
(примыкают только 
неизменяемые слова: 
глаголы неопределён-
ной формы, дееприча-
стия, наречия)

учиться работать, 
работая быстро, 
работать хорошо, 
идти быстро

!  ЗАПОМНИ:
Не являются словосочетаниями:

1) соединение подлежащего и сказуемого (Солнце село);
2)  сочетание служебных и самостоятельных слов (тоже уехал, 

к дому);
3)  сложные грамматические формы (будут учиться, более тём-

ный);
4) однородные члены предложения.

Простое предложение

Предложение – это грамматически и интонационно оформ-
ленная единица речевого общения, которая выражает закончен-
ную мысль. 



Вся грамматика русского языка в схемах и таблицах 

122

Грамматическая основа предложения состоит из подлежа-
щего и сказуемого (или одного из них): 

Наступали сумерки.

предложения

простые
  

сложные

  
одна грамматическая 
основа

 две и более граммати-
ческие основы

типы простых предложений

по цели высказывания повествовательные
вопросительные
побудительные

по интонации восклицательные
невосклицательные

по наличию второстепенных 
членов предложения

распространённые
нераспространённые

по составу двусоставные
односоставные

 Предложения по цели высказывания 

повествовательные содержат сообще-
ние о чём-либо

На дворе скрипнула 
телега. (А.П. Чехов)
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вопросительные заключают в себе 
вопрос

Отчего ты печально, 
вечернее небо? 
(И.А. Бунин)

побудительные передают побужде-
ние к действию

Идите по этой 
дороге. (А.П. Чехов)

Интонация предложения

По интонации предложения бывают восклицательные и не-
восклицательные. 

Восклицательные предложения произносятся с сильным 
чувством. В конце восклицательного предложения ставится вос-
клицательный знак ! 

Какая прекрасная погода!

Распространённые и нераспространённые 
предложения

Предложения бывают распространённые и нераспростра-
нённые. 

Нераспространённое предложение состоит только из глав-
ных членов (подлежащего и сказуемого). 

Солнце светит. 

Распространённое предложение имеет хотя бы один второ-
степенный член.

Весной Весной солнце светит очень ярко.
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Члены предложения

члены предложения

главные
  

второстепенные

  
подлежащее, сказуемое  дополнение, определение, 

обстоятельство

Подлежащее

Подлежащее обозначает предмет, явление или понятие и от-
вечает на вопросы именительного падежа кто? что? При разбо-
ре предложения подлежащее подчёркивается одной чертой.

Котёнок играет с клубком.

В качестве подлежащего могут выступать разные части речи.

подлежащее

существительное в 
именительном падеже

Настала ночь. 

местоимение в именительном 
падеже

Мы уже видели этот фильм.

числительное Трое сидят за столом.

неопределённая форма 
глагола

Есть после 19 часов вредно.
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синтаксически неделимое 
словосочетание

Так прошло несколько минут. 
(М.Ю. Лермонтов)

любая часть речи в значении 
существительного

Из комнаты вышел бородатый.
Грянуло троекратное «ура».

Сказуемое

Сказуемое обозначает действие, признак, качество, состоя-
ние предмета или явления, названного подлежащим, зависит от 
подлежащего грамматически и отвечает на вопросы что делает 
предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? и 
др. При разборе предложения сказуемое подчеркивается двумя 
чертами.

Котёнок играет с клубком.

Сказуемое может быть нескольких видов.

сказуемое

простое 
глагольное

составное

составное глагольное составное именное

лексическое 
значение вы-
ражено глаго-
лом

Мы в четверг 
пойдём в театр.

грамматическое зна-
чение выражается 
вспомогательным гла-
голом (начать, закон-
чить, перестать, при-
няться, продолжить, 
стать, желать, мочь, 
намереваться, 

грамматическое 
значение 
выражается 
глаголом-связкой, 
а лексическое – 
именной частью
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хотеть), кратким 
прилагательным 
в значении должен-
ствования или глаго-
лом быть в сочетании 
с существительными 
и наречиями, а лек-
сическое – инфинити-
вом:

Она принялась плакать.

Я рад встретиться с 
вами.

Она была большая охот-
ница удить. (С.Т. Акса-
ков)

В качестве именной 
части может исполь-
зоваться:

1) существительное: 
Она была учительни-
цей.

2) прилагательное: 
Погода была прекрас-
ная.

3) страдательное 
причастие: 
Дверь была заколоче-
на навеки.

4) местоимение: 
Среди моряков он был 
своим.

5) числительное:
Он был пятым в очере-
ди.

6)  словосочетание: 
Дочка пошла характе-
ром в отца.

Дополнение

Дополнение обозначает лицо, предмет, понятие или явление 
и отвечает на вопросы косвенных падежей кого? чего? чему? 
кого? что? и т. д. При разборе предложения дополнение под-
чёркивается пунктиром.

Дорогу осветили фонарём.
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дополнение

прямое косвенное

зависит от переходного 
глагола, выражено 
существительным в форме 
винительного падежа без 
предлога:

Я даю сестре яблоко.

выражено существительным 
в формах других падежей или 
в форме винительного падежа 
с предлогом:

Я даю сестре яблоко.

Определение

Определение обозначает признак лица или предмета и отве-
чает на вопросы какой? чей? который? При разборе предложе-
ния определение подчёркивается волнистой чертой.

На столе лежит красная ручка. 

определение

согласованное несогласованное приложение

согласуется  с опре-
деляемым словом 
в числе, роде и па-
деже, может быть 
выражено:

1) прилагатель-
ным: 
Шёл проливной 
дождь. (А.П. Чехов)

связано с опреде-
ляемым словом по 
способу управле-
ния, может быть 
выражено:

1) существитель-
ным:
Утром разбудил меня 
шум (какой?) дождя.

приложение – это 
определение, выра-
женное согласован-
ным существитель-
ным без предлога 
или несогласован-
ным существитель-
ным в форме име-
нительного падежа
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2) местоимением: 
Беспокойство моё 
исчезло. 
(В.К. Арсеньев)

3) числительным: 
Дребезжит третий 
звонок. (А.П. Чехов)

4) причастием: 
Ветер раздувал поту-
хающий костёр. 
(В.К. Арсеньев)

2) наречием:
Мещанин поворо-
тил в улицу (какую?) 
налево и пошёл не 
оглядываясь. 
(Ф. М. Достоевский)

3) неопределённой 
формой глагола:
На лице Пшехоцкого 
я прочёл желание 
(какое?) побесе-
довать со мною. 
(А.П. Чехов)

4) словосочетанием:
Подают мне пачку 
(какую?) из десяти 
коробочек. 
(А.П. Чехов)

Свояченица-ста-
рушка тайком сунула 
узелок. (А.П. Чехов)

Хозяин, суровый му-
жик, не рад был ни 
гостям, ни наживе. 
(Н. Лесков)

Начиналась Москва 
с небольшого 
городища в том ме-
сте, где речонка Яуза 
впадает 
в Москву-реку.
(А.Н. Толстой)

Обстоятельство

Обстоятельство обозначает признак действия или признак 
признака. При разборе предложения обстоятельство подчёрки-
вается штрихпунктирной линией.

С неба упали первые капли дождя.

обстоятельство вопрос примеры

образа действия и 
степени

как? каким 
образом? в какой 
степени?

Поезд шёл быстро. 
Огонь в камине едва 
теплился. 
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места где? куда? откуда? Возле дома находит-
ся сад. 

времени когда? как долго? Он пришёл вечером. 

условия при каком 
условии?

При старании можно 
победить в соревно-
вании. 

причины почему? отчего? Они не пошли гулять 
из-за мороза. 

цели зачем? для чего? Он приехал повидать 
своих друзей.

меры сколько? как? 
в какой степени?

Она повторила свою 
просьбу дважды. 

уступки несмотря на что? 
вопреки чему?

Сделаем, несмотря 
на трудности.

Обстоятельство может быть выражено наречием, существи-
тельным, неопределённой формой глагола, деепричастием, дее-
причастным оборотом или устойчивыми сочетаниями.

обстоятельство примеры

наречие Они бежали быстро. 

существительное в косвенном 
падеже

В поезде было душно. 

неопределённая форма 
глагола

Он пришёл в бассейн поплавать.

деепричастие Чихнув, она извинилась. 

словосочетание Поезд отправляется в десять 
часов. 
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Двусоставное и односоставное  
простое предложение

Простое предложение может быть двусоставным и односо-
ставным.

Двусоставное простое предложение содержит оба главных 
члена – подлежащее и сказуемое: 

День был жаркий. 

Односоставным называется предложение, в котором есть 
только один главный член – подлежащее или сказуемое.

Односоставное предложение может быть назывным, гла-
гольным (определённо-личным, неопределённо-личным, без-
личным) и обобщённо-личным.

односоставное предложение

назывное в предложении 
есть только подле-
жащее

Серое осеннее утро. 

Вот и станция.

определённо-
личное

содержит только 
сказуемое, выра-
женное глаголами 
1-го или 2-го лица 
(в предложение 
можно вставить 
местоимение я, ты, 
вы)

Люблю тебя, Петра 
творенье. 
(А.С. Пушкин)

Во глубине сибир-
ских руд храните 
гордое терпенье. 
(А.С. Пушкин)
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неопределённо-
личное

содержит только 
сказуемое, выра-
женное глаголами 
3-го лица настоя-
щего и будущего 
времени или 3-го 
лица мн. ч. прошед-
шего времени (в 
предложение мож-
но вставить место-
имение он, она, они)

По улицам слона во-
дили. (И.А. Крылов)

На селе поговарива-
ют, будто она совсем 
ему не родственни-
ца. (Н.В. Гоголь)

безличное содержит только 
сказуемое, выра-
женное безличны-
ми глаголами или 
словами категории 
состояния, когда в 
предложении нет и 
не может быть под-
лежащего (если нет 
других слов в кос-
венных падежах, 
в предложение 
можно вставить 
местоимение мне, 
меня или наречие 
где-то)

Светало.

Не хватило хлеба 
даже до святок. 
(А.П. Чехов)

Вас покорней не 
было и нет. (Н. Гуми-
лёв)

И скучно и грустно. 
(М.Ю. Лермонтов) 

Пора вставать: седь-
мой уж час.
(А.С. Пушкин) 

У меня не прибрано! 
(А.П. Чехов)

Ну как не порадеть 
родному человечку? 
(А.С. Грибоедов)

обобщённо-личное действие относится 
ко всем вместе и к 
каждому в отдель-
ности

За правду стой 
горой.
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Однородные члены предложения

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же 
вопрос, относятся к одному и тому же члену предложения и свя-
заны между собой интонацией перечисления или противопо-
ставления, союзной или бессоюзной связью.

Девочка была красивая, умная и смелая. 

Знаки препинания при однородных членах

запятая ставится однородные члены 
без союзов

О, О, О.

Листья кружились, 
поднимались вверх, 
падали.

однородные члены 
с повторяющимися 
союзами и... и, 
ни… ни, да… да, 
или… или, либо… 
либо, то… то, не 
то… не то

и О, и О, и О.

И Андрей, и Саша 
читали интересные 
книги.

перед союзами а, 
но

О, а О.
О, но О.

Надя поливала цветы 
не вечером, а утром. 

Дождь ещё шёл, но 
постепенно стихал.
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запятая 
не ставится

однородные члены 
с одиночными сою-
зами и, или, либо, 
да (=и)

О и О.

Андрей и Саша чи-
тали интересные 
книги.

внутри группы од-
нородных членов, 
соединённых по-
парно:

[О и О], [О и О].

Они собирали травы 
и ягоды, грибы и 
орехи.

 

Обобщающие слова при однородных членах 

двоеточие после обобщаю-
щего слова перед 
однородными чле-
нами

… : О, О, О.
…, как-то: О, О, О.
…, а именно: 
О, О, О.
…, например: 
О, О, О.

Снег покрыл всё: и 
деревья, и дома, и 
дороги.

Для урока геометрии 
нужны некоторые 
предметы, напри-
мер: линейка, цир-
куль, тетрадь.

тире после однородных 
членов перед обоб-
щающим словом

Книги, тетради, ди-
ски – всё было сва-
лено в кучу на столе.
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О, О, О – … .
О, О, О – словом, 
… .
О, О, О – одним 
словом, … .
О, О, О – короче го-
воря, … .

Азия, Европа, Амери-
ка – словом, все ча-
сти света ему пред-
стояло выучить.

после однородных 
членов, если перед 
ними есть обоб-
щающее слово, а 
предложение не за-
кончено

… : О, О, О – … .

Везде: на деревьях, 
домах, дорогах – 
лежал снег. 

Однородные и неоднородные определения 
и приложения

Однородными определениями называются определения, ко-
торые произносятся с перечислительной интонацией, разделя-
ются запятой и могут характеризовать предмет как с одной сто-
роны, так и с разных сторон, но по одному признаку.

однородные определения

сочетания примеры

два или несколько относи-
тельных прилагательных

На бирже толпятся китайские, 
армянские, персидские купцы. 
(И.А. Гончаров)
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два или несколько качествен-
ных прилагательных

Тёмная, грозная туча ушла уже 
далеко и унесла с собою грозу. 
(А.П. Чехов) – общий признак 
(устрашающий вид)

относительное и качественное 
прилагательное

Воротись! – услышал он жен-
ский, надорванный голос. 
(А.П. Чехов) – общий признак 
(взволнованность)

прилагательное и существи-
тельное с предлогом

Около печи… стояла маленькая, 
очень худая, с жёлтым лицом 
женщина в юбке и белой кофточ-
ке… (А.П. Чехов)

Неоднородные определения произносятся без перечисли-
тельной интонации, запятой не разделяются и характеризуют 
предмет с разных сторон или с одной стороны, но по разным 
признакам.

неоднородные определения

сочетания примеры

качественное и относительное 
прилагательное

В вечерних сумерках показался 
большой одноэтажный дом 
с ржавой железной крышей. 
(А.П. Чехов)

несколько относительных 
прилагательных

На круглом столе стоял сере-
бряный спиртовой чайник. 
(Л.Н. Толстой)

несколько качественных 
прилагательных

Она взглянула в тёмную зе-
лёную чащу… (А.П. Чехов)
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сочетание прилагательного и причастного оборота

прилагательное + 
причастный оборот

однородное опреде-
ление, разделяется 
запятой

И сквозь этот дым 
странно светил мо-
лодой, высоко сто-
ящий серп месяца. 
(Л.Н. Толстой)

причастный оборот 
+ прилагательное

неоднородное опре-
деление, если при-
частный оборот 
относится к сочета-
нию определяемого 
слова и прилага-
тельного

Вдали виднелись 
задёрнутые дым-
кой зубчатые кряжи 
гор… (В.К. Арсеньев)

однородное опре-
деление, если при-
частный оборот и 
прилагательное яв-
ляются равноправ-
ными определени-
ями 

Глубоко поставлен-
ные, небольшие 
глаза всегда смотре-
ли прямо и весело. 
(Л.Н. Толстой)

Приложения – это определения, выраженные существитель-
ными.

приложения

однородные 
приложения

характеризуют предмет 
с одной стороны, име-
ют перечислительную 
интонацию, указывают 
близкие признаки и раз-
деляются запятыми

Обломов, дворянин 
родом, коллеж-
ский секретарь 
чином,  безвыездно 
живёт двенадцатый 
год в Петербурге.
(И.А. Гончаров)
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неоднородные 
приложения

характеризуют предмет 
с разных сторон, произ-
носятся без перечисли-
тельной интонации и за-
пятыми не разделяются

Заведующий ка-
федрой профессор 
Смирнов

Сложное предложение
Сложным называется любое предложение, в состав которого 

входит несколько простых. Сложное предложение имеет две и 
более грамматических основ.

Раздался гудок, и поезд тронулся в путь.

Простые предложения в составе сложного могут быть связа-
ны между собой союзной связью (сочинительной или подчини-
тельной) или интонационно (без союзов). 

Простые предложения в составе сложного подразделяются 
на главные (не зависят от других по смыслу) и зависимые (за-
висят по смыслу от главных).

По синтаксическому оформлению внутренних связей слож-
ные предложения, состоящие из двух простых, подразделяются 
на бессоюзные, сложносочинённые и сложноподчинённые. Если 
число простых предложений больше двух, то сложное предло-
жение может быть комбинированным.

предложения
бессоюзное сложное предложе-

ние, части которого 
связаны между со-

Дожди наконец пере-
стали, земля высох-
ла. (А.П. Чехов)
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бой интонационно, 
без участия союзов

сложносочинённое сложное предложе-
ние, части которо-
го  связаны между 
собой при помощи 
сочинительных со-
юзов

Дверь через улицу 
в ярко освещённом 
магазине хлопну-
ла, и из неё пока-
зался гражданин. 
(М.А. Булгаков)

сложно-
подчинённое

сложное предло-
жение, в котором 
одно простое пред-
ложение зависит от 
другого по смыслу 
и грамматически; 
независимое про-
стое предложение 
называется глав-
ным, а зависимое – 
придаточным. 
Придаточное пред-
ложение присоеди-
няется к главному 
при помощи подчи-
нительных союзов 
или союзных слов

Прошло четыре не-
дели с тех пор, как 
Пьер был в плену. 
(Л.Н. Толстой)

комбинированное сложное предложе-
ние, в состав кото-
рого входит больше 
двух простых пред-
ложений, связан-
ных между собой 
разными видами 
связи

Государь замолчал, 
толпа стала теснить-
ся вокруг него, и со 
всех сторон слы-
шались восторжен-
ные восклицания. 
(Л.Н. Толстой)
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Тире между подлежащим и сказуемым

Тире между подлежащим и сказуемым ставится в случае, 
если:

1) подлежащее и сказуемое 
выражены существительным 
в именительном падеже

Слово – серебро, молчание – 
золото. 

2) подлежащее и сказуемое 
(или один главный член) 
выражены количественным 
числительным или словосоче-
танием с числительным в име-
нительном падеже

Дважды два – четыре.

Мой рост – сто девяносто 
сантиметров.

3) подлежащее и сказуемое 
(или один главный член) вы-
ражены неопределённой фор-
мой глагола

Получать знания – 
инвестировать в себя. 

Цель нашей поездки – выступить 
на семинаре. 

4) в составе сказуемого име-
ются указательные частицы 
это, вот, значит

Пушкин – это наше всё. 

Чтение – вот лучшее учение. 

Поступить в школу на год раньше 
– значит раньше её закончить. 
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5) сказуемое выражено фразе-
ологическим оборотом

Кругом всё рушится, а он – хоть 
бы хны.

Тире между подлежащим и сказуемым не ставится в случае, 
если:

1) в составе сказуемого есть 
глагол-связка

Новая поездка есть ощущение 
чего-то неизведанного. 

2) перед сказуемым стоит 
частица не

Кровь людская не водица.

3) между подлежащим и 
сказуемым стоят союзы как, 
словно, будто

Её глаза словно океан. 

4) между подлежащим и ска-
зуемым стоит наречие, части-
ца или несогласованный член 
предложения

Музыка для него отрада. 

Маленький ребёнок тоже 
личность. 

Декабрь лишь начало зимы.

5) между подлежащим и ска-
зуемым стоит вводное слово

Гусь, известно, птица важная. 
(И.С. Тургенев)

6) подлежащее выражено лич-
ным или вопросительным ме-
стоимением

Ты мой верный товарищ. 

!  ЗАПОМНИ:
 Тире обычно ставится, если частица не стоит перед сказуе-
мым, выраженным неопределённой формой глагола:

Жизнь прожить – не поле перейти. 
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Тире в предложении

Тире между членами одного предложения ставится:

когда в предложении отсут-
ствует часть сказуемого

Обман – всегда обман.

если нужно подчеркнуть ин-
тонацией отдельные слова

И вот – речка.

если у однородных 
членов предложения есть 
обобщающее слово

И старичок, и я – мы оба 
веселились. (К. Паустовский)

Тире не ставится:

в предложениях разговорного 
стиля

Мой брат врач. 

в предложениях с отрицанием Офицер этот не чета вам. 
(К. Федин)

Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении

Сложносочинённое предложение – это сложное предложе-
ние с сочинительной связью между его частями. Составные ча-
сти сложносочинённого предложения грамматически не зависят 
друг от друга, то есть они равноправны.

Запятая ставится между частями сложносочинённого пред-
ложения, соединёнными союзами: 
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соединительными и, да (=и), ни... ни

противительными а, но, да (=по), однако, же, зато, а то, не

разделительными или, либо, ли... ли, то... то, не то... не то

присоединительными и, и притом, притом, причём, да и

пояснительными то есть, а именно

сопоставительными как… так и, не только… но и

Сверкнула молния, и послышался удар грома.
Вечер уже кончился, но ночь ещё не начиналась. (Л.Н. Толстой)

Запятая перед сочинительными союзами в сложносочинён-
ном предложении не ставится: 

если части сложносочинённо-
го предложения имеют общий 
второстепенный член

Вскоре после восхода набежала 
туча и брызнул короткий дождь. 
(А.С. Пушкин)

если части 
сложносочинённого 
предложения имеют общее 
придаточное предложение

Когда взошло солнце, роса 
высохла и трава позеленела.

между двумя назывными 
предложениями

Слышишь? Хриплый стон и 
скрежет ярый! (А.С. Пушкин)

если части сложносочинён-
ного предложения выражены 
побудительными, вопроси-
тельными или восклицатель-
ными предложениями

Где будет спектакль и кто его 
режиссёр?

Как тихо вокруг и как чисто 
звёздное небо!

Пусть светит солнце и резвится 
море!
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Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении

Сложноподчинённое предложение – это сложное предложе-
ние, в котором есть главная часть и зависимая (придаточное 
предложение). Части такого предложения связаны между собой 
подчинительными союзами или союзными словами:

 будто, где, даром что, если, если... то, ибо, зачем, как будто, как 
только, как, какой, когда, который, кто, куда, лишь, лишь только, 
нежели, откуда, отчего, пока, поскольку, почему, словно, так как, 
так что, только что, точно, хотя, чей, чем, что, чтобы и др.

запятая 
ставится

с обеих сторон, если прида-
точное предложение находит-
ся внутри главного

Двойное небо, когда 
облака шли в раз-
ные стороны, кончи-
лось дождём на два 
дня. (М. Пришвин)

перед союзом, если придаточ-
ное предложение следует за 
главным

У хижины тёк ручеёк, 
в котором бродили 
красноносые утки. 
(А.И. Гончаров)

после всего придаточного 
предложения, если оно пред-
шествует главному

По мере того как 
я рассказывал, он 
приходил в себя. 
(М. Горький)

когда придаточное предложе-
ние соединено с главным при 
помощи сложного подчини-
тельного союза (потому что, 
ввиду того что, благодаря

Мы сидели на углу 
бастиона, так что в 
обе стороны могли 
видеть всё. (М. Лер-
монтов)
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тому что, вследствие того 
что, в силу того что, от-
того что, так что, вместо 
того чтобы, для того что-
бы, с тем чтобы, после того 
как, в то время как, с тех 
пор как и т. п.)

перед предлогами и словами 
особенно, в частности, 
а именно, то есть, также, 
если они стоят перед союзом 
или союзным словом

Юрта походила на 
военную ставку, 
особенно когда 
смотритель повесил 
свою шпагу на гвоздь. 
(А.И. Гончаров)

запятая 
не ста-
вится

если перед подчинительным 
союзом или союзным сло-
вом стоит сочинительный 
союз и (или частица)

Не вернул он мне 
книгу и когда прочи-
тал её.

если перед подчинитель-
ным союзом или союзным 
словом стоит отрицание не 
или повторяющийся дальше 
сочинительный союз и, или, 
либо и т. п.

Готовиться к экза-
менам надо не ког-
да начнется сессия, 
а задолго до этого. 

Было шумно и ког-
да дети играли на 
дворе, и когда они 
собирались в столо-
вой.

если придаточная часть усе-
чена до союзного слова

Он обиделся, но не 
сказал почему.



145

ПУНКТУАЦИЯ

если придаточная часть с по-
мощью союзов и, или вклю-
чается в ряд однородных 
членов

Приезжай через не-
делю или когда тебе 
захочется.

!  ЗАПОМНИ:
 Сложный союз может распадаться на две части: первая часть 
войдёт в состав главного предложения как относительное 
слово, а вторая будет выполнять роль союза. В этом случае за-
пятая ставится только перед второй частью сложного союза: 

 Он исхудал за одну ночь так, что остались только кожа и кости. 
(Л.Н. Толстой) 

Знаки препинания в бессоюзном 
предложении

Части бессоюзного сложного предложения связаны между 
собой по смыслу, интонационно, порядком расположения ча-
стей. Между частями такого предложения  союзов нет.

Запятая в бессоюзном предложении

Запятая ставится:

между частями в составе бессоюзного предложения, если эти 
части тесно связаны между собой по смыслу и допускают пере-
числительную интонацию: 

Редел на небе мрак глубокий, ложился день на тёмный дол, взошла 
заря. (А.С. Пушкин)
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Точка с запятой в бессоюзном предложении

Точка с запятой ставится:

если части бессоюзного слож-
ного предложения отдалены 
друг от друга по смыслу и 
постановка точки с запятой 
позволяет избежать перечис-
лительной интонации

Уже светало; дождик перестал, 
тучи расходились. (Л.Н. Толстой)

если части бессоюзного слож-
ного предложения содержат 
внутри себя запятые, способ-
ные затруднить понимание 
смысла высказывания

Изумрудные лягушата прыгают 
под ногами; между корней, под-
няв золотую головку, лежит уж и 
стережёт их. (М. Горький)

Двоеточие в бессоюзном предложении

Двоеточие ставится:

если вторая часть бессоюзно-
го предложения разъясняет, 
раскрывает содержание того, 
о чём говорится в первой ча-
сти (между обеими частями 
можно вставить а именно)

Тут открылась картина довольно 
занимательная: широкая сакля, 
которой крыша опиралась на два 
закопчённых столба, была полна 
народа. (М.Ю. Лермонтов)

если в первой части при помо-
щи глаголов видеть, знать, 
слышать, смотреть, чув-
ствовать и т. п. делается
предупреждение, что далее

Я знаю: в вашем сердце есть 
и гордость, и прямая честь. 
(А.С. Пушкин)
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последует изложение како-
го-либо факта или описание

Эти глаголы могут опускать-
ся: 
Он подумал, понюхал: пахнет 
медом. (А.П. Чехов)

Если первое предложение 
произносится без оттенка 
предупреждения, то вместо 
двоеточия ставится запятая: 
Слышу, земля задрожала. 
(Н.А. Некрасов)

если вторая часть указывает 
причину того, о чём говорится 
в первой части (между ними 
можно вставить союз потому 
что)

Всю дорогу до хутора молчали: 
говорить мешала тряская езда. 
(А.П. Чехов)

Тире в бессоюзном предложении

Тире ставится, если:

во второй части содержится 
неожиданное присоедине-
ние, указание на быструю 
смену событий (можно вста-
вить и вдруг)

Игнат спустил курок – ружьё 
дало осечку. (А.П. Чехов)

во второй части содержится 
резкое противопоставление по 
отношению к первой (можно 
вставить но или а)

Дуб держится – к земле трости-
ночка припала. (И.А. Крылов)
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вторая часть заключает в 
себе следствие, вывод из того, 
о чём говорится в первой 
(можно вставить поэтому, 
тогда)

Хвалы приманчивы – как их 
не пожелать? (И.А. Крылов)

во второй части содержит-
ся сравнение с тем, о чём гово-
рится в первой (можно вста-
вить союзы словно, будто)

Молвит слово – соловей поёт. 
(М.Ю. Лермонтов)

во второй части содержится 
уточняюще-пояснительная 
информация, которая рас-
крывает смысл предыдущего 
высказывания (можно вста-
вить союзы что, потому 
что или слова это, а именно, 
уточняю, поясняю)

Вдали вилась пыль – Азамат 
скакал на лихом Карагёзе. 
(М.Ю. Лермонтов)

во второй части содержится 
заключение о содержании 
первой части (можно вставить 
это, так, такой, таков)

На стене ни одного образа – 
дурной знак. (М.Ю. Лермонтов)

в первой части указывается 
время совершения действия, 
о котором говорится во вто-
рой части (можно вставить 
союз когда)

Лес рубят – щепки летят.

первая часть обозначает 
условие совершения дей-
ствия, о котором идёт речь 
во второй части (можно вста-
вить союз если)

Любишь кататься – люби и 
саночки возить.
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Прямая речь

Прямая речь – это точно воспроизведённая чужая речь, кото-
рую передаёт автор от своего лица. Прямую речь можно передать 
двумя способами:

1) заключить прямую речь в кавычки;
2) начать предложение с тире и красной строки.

П – прямая речь
А – слова автора

знаки препинания в прямой речи

прямая речь 
перед словами 
автора

после прямой речи 
ставится запятая и 
тире:

«П», – а.

если в прямой речи 
содержится вопрос 
или она произносит-
ся с восклицанием, 
то после неё ставится 
вопросительный или 
восклицательный 
знак и тире:

«П!» – а.
«П?» – а.

«Я послезавтра на 
Волгу поеду», – сказал 
Саша. (А.П. Чехов)

«Кто кричит?» – раз-
дался с моря суровый 
окрик. (М. Горький)
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прямая речь 
после слов 
автора

перед прямой речью 
ставится двоеточие, 
первое слово в пря-
мой речи пишется с 
прописной буквы

А: «П!»
А: «П?» 
А: «П».

Волк закричал: 
«Ну, погоди!»

прямая речь 
внутри слов 
автора

А: «П!» – а.
А: «П?» – а.
А: «П…» – а.
А: «П», – а.

Наконец дворецкий 
провозгласил: «Куша-
ние поставлено», – и 
Кирила Петрович пер-
вый пошёл садиться за 
стол… (А.С. Пушкин)

слова автора 
внутри прямой 
речи

«П, – а, – п». 
«П, – а. – П».
 «П… - а. – П».
«П! – а. – П».
«П? – а. – П».

«Выслушайте меня, – 
сказала Надя, – ког-
да-нибудь до конца». 
(А.П. Чехов) 

«Пойдёмте гулять зав-
тра поутру, – сказала 
Анна Сергеевна База-
рову. – Я хочу узнать 
от вас латинские на-
звания полевых расте-
ний и их свойства». 
(И.C. Тургенев)

«Что вы тут делае-
те? – промолвил База-
ров. – Букет вяжете?» 
(И.С. Тургенев)
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Обособление вводных конструкций

Вводные слова и словосочетания – это обособленные кон-
струкции, которые выражают отношение говорящего к сообща-
емому.

Выделяются запятыми с обеих сторон в середине предложе-
ния вводные слова и словосочетания, которые:

1) выражают чувства, вызываемые сообщением:

к досаде на беду
к изумлению на радость
к несчастью на счастье
к огорчению не ровен час
к прискорбию нечего греха таить
к радости по несчастью
к сожалению по счастью
к стыду странное дело
к счастью удивительное дело
к удивлению чего доброго
к ужасу 
 
2) выражают степень уверенности в достоверности сообщения:

без всякого сомнения
безусловно
бесспорно
быть может
в самом деле
в сущности
верно
вероятно
видимо

возможно
должно быть
думаю
кажется
казалось бы
конечно
может
может быть
наверное
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надеюсь
надо полагать
не правда ли
несомненно
очевидно
по всей вероятности
по сути
по существу
по-видимому

подлинно
пожалуй
полагаю
правда
право
разумеется
само собой разумеется
чай

3) указывают на источник сообщения:

говорят
дескать
мол
передают
по мнению…
по преданию
по сведениям…
по словам…
по слухам

по сообщению…
по-вашему
помнится
по-моему
по-нашему
по-твоему
слышно
сообщают

 4) указывают на последовательность изложения:

в общем
в частности
во-вторых 
во-первых
впрочем
главное
далее
значит
итак

к примеру
к слову сказать
как бы там ни было
как бы то ни было
кроме того
кстати
кстати сказать
между прочим
наконец
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наоборот
например
напротив
повторяю
подчеркиваю

с другой стороны
с одной стороны
сверх того
стало быть
таким образом

5) указывают на стиль, способ выражения мысли:

вернее сказать
вообще говоря
другими словами
если можно так выразиться
если можно так сказать
иначе говоря
иными словами
короче говоря
лучше сказать

мягко выражаясь
одним словом
попросту говоря
с позволения сказать
словом
собственно говоря
так сказать
точнее сказать
что называется

 6) выражают призыв с целью привлечь внимание к сообща-
емому:

верите (ли)
веришь (ли)
видите (ли)
видишь (ли)
вообрази(те)
допустим
знаете (ли)
знаешь (ли)
извини(те)
поверь(те)
пожалуйста

пойми(те)
понимаете (ли)
понимаешь (ли)
послушай(те)
предположим
представь(те) себе
прости(те)
скажем
согласись
согласитесь
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7) указывают на оценку меры того, о чём говорится:

по крайней мере
самое большее 
самое меньшее

8) указывают на степень обычности сообщаемого:

бывает по обычаю
бывало случается
по обыкновению

9) выражают личное отношение к высказыванию:

кроме шуток
между нами будет сказано
между нами говоря
надо сказать
не в укор будет сказано
по правде

по совести
по справедливости
признаться сказать
сказать по чести
смешно сказать
честно говоря

!  ЗАПОМНИ:
Запятые не нужны:

авось
аналогично
более или менее
будто
буквально
в (конечном) итоге
в довершение
в конечном счёте

в крайнем случае
в лучшем случае
в любом случае
в общем и целом
в основном
в особенности
в отдельных случаях
в первую очередь
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в противном случае
в результате
в связи с этим
в таком случае
в то же время
в целом
в этой связи
вдобавок
вместе с тем
во что бы то ни стало
впоследствии
вроде
вроде бы
всё-таки
главным образом
зачастую
исключительно
как максимум
между тем
на всякий случай
на крайний случай
на первый взгляд

наверняка
небось
по возможности
по мере возможности
по постановлению
по предложению
по решению
по традиции
по-прежнему
практически
при (всём) желании
при всём (при) том
при случае
при этом
приблизительно
равным образом
самое большее
самое меньшее
словно
фактически
якобы

!  ЗАПОМНИ:
Запятая не ставится в начале предложения:

В случае если…
В то время как…
Вместо того чтобы…
Вообще же…

Для того чтобы…
До того как… я оказался…
Несмотря на то что…
Перед тем как…
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Обособление обращений

Обращением называется слово или выражение, обознача-
ющее лицо либо предмет, к которому обращается говорящий.

правило примеры

обращение выделяется запя-
тыми или восклицательным 
знаком (в начале предложе-
ния)

Дяденька, пойдёмте рисовать. 
(С.Т. Аксаков)

Миша! Ты здесь, Миша?.. 
(А.П. Чехов)

Как я рад, дорогой Максим 
Максимыч! (М.Ю. Лермонтов)

усилительные частицы о, ну, 
ах, ох и др., стоящие перед об-
ращением, не отделяются от 
него никаким знаком

О мой милый, мой нежный, пре-
красный сад! (А.П. Чехов)

однородные обращения разде-
ляются запятыми

Нет, душенька, голубчик,
милая, персик, я не отстану, 
я знаю, что вы знаете. 
(Л.Н. Толстой)

между однородными обраще-
ниями, связанными неповто-
ряющимися союзами, запятая 
не ставится

Здравствуй, солнце да утро 
весёлое! (И.С. Никитин)

По мере того как…
После того как…
При том что… 
Причём…

С тех пор как…
Тем более что…
Тем не менее…
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в роли обращения может вы-
ступать любая часть речи, 
оставшаяся от полной формы

Эй, любезный! (М.Ю. Лермон-
тов) – от друг любезный

!  ЗАПОМНИ:
 Личные местоимения не являются обращениями и не выде-
ляются знаками препинания.

Запятая перед союзом как

запятая ставится

в придаточных предложениях Германн слышал, как хлопнула 
дверь в сенях, и увидел, что кто-
то опять поглядел к нему в окош-
ко. (А.С. Пушкин)

в причастных и деепричаст-
ных оборотах

Офицер, как бы смеясь над со-
бою, улыбаясь и покачивая го-
ловой, почти рысью побежал по 
пустым улицам… (Л.Н.Толстой)

в обособленных оборотах, 
которые можно изъять из 
предложения без изменения 
смысла высказывания, со зна-
чением:

Рот широко раскрылся от изум-
ления, и глаза стали большими, 
как у телёнка. (А.П. Чехов)
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1) сравнения как сопоставле-
ния;
2) причины;
3) уточнения или дополни-
тельного замечания;
4) вводного словосочетания 
или предложения

Левин, как гостеприимный 
хозяин, остался у экипажей. 
(Л.Н. Толстой)

В деревне новичков встречают 
неприветливо, почти враждебно, 
как в школе. (А.П. Чехов)

Все уже, как видно, давно про-
снулись… (С.Т. Аксаков)

в оборотах, относящихся к 
сочетаниям с указательными 
словами так, такой, тот, 
та и т. д.

Такие люди, как он, не забывают 
оскорблений! (А.П. Чехов)

в устойчивых сочетаниях 
не кто иной, как; кому 
другому, как не…

Кому другому, как не ему? 
(А.П. Чехов)

запятая не ставится

если как входит в состав ска-
зуемого или тесно связан с ним

Мне иногда тяжело, что я как 
лишняя здесь… (Л.Н. Толстой)

если как входит в состав вто-
ростепенных членов предло-
жения или относится к сло-
вам, которые сами по себе не 
выражают нужного смысла 
(оборот нельзя изъять из пред-
ложения)

Фосфорный блеск был так си-
лён в воде, что вёсла черпали как 
будто растопленное серебро… 
(И.А. Гончаров)
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если как входит в обороты со 
значением:
1) уподобления, которые вы-
ступают в роли обстоятельства 
образа действия и которые 
можно заменить наречием 
или существительным в тво-
рительном падеже;

2) отождествления, в которых 
союз как можно заменить со-
четанием в качестве

…Дремучие ели как чёрный по-
лог наклоняются над ним и уба-
юкивают его своим непонятным 
шёпотом. (М.Ю. Лермонтов)

Она знала его как ревностней-
шего истребителя ведьм и как 
автора одной учёной книги. 
(А.П. Чехов)

если как входит в устойчивые 
сочетания, обозначающие це-
лостные понятия, употребля-
емые в прямом (не далее как, 
как можно больше) или в пе-
реносном  смысле (как в воду 
смотрел, белый как полотно)

Матушка… старалась засунуть 
несчастную книгу как можно по-
дале… (А.С. Пушкин)

Дождь лил как из ведра, ветер 
пронизывал насквозь… 
(А.П. Чехов)

если как входит в составные 
союзы не как…, а как…; как…, 
так и…, соединяющие одно-
родные члены предложения

Зоя как села на скамью, так 
и вперила взгляд свой в этот 
дом… (А.П. Чехов)

если союз как входит в пред-
ложение в качестве усили-
тельной частицы как

Вишь, лопочет как ловко! 
(Л.Н. Толстой)
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