
A4 
Фонетика 

Согласные звуки по твердости – мягкости делятся на: парные и 
непарные. 

Парные: [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'] 
Непарные твердые: [ж] [ш] [ ц] Непарные мягкие: [ч'] [щ'] [й'] 
Согласные звуки по звонкости – глухости делятся на парные и 
непарные. 
Парные: [б-п] [ в-ф] [ г-к] [д-т] [ж-ш] [з-с]  
Непарные звонкие (сонорные): [л] [л'] [м] [м'] [н] [н'] [р] [р'] [й'] 
Непарные глухие: [х] [х'] [ц] [ч'] [щ'] 
Согласные звуки могут оглушаться: нож [ ш] ; озвончаться: сдача 
[з] 
В некоторых словах согласный звук может выпадать: солнце [-], 
грустный [-] 
Удвоенные согласные дают 1 звук: класс [с] , хоккей [к']  
Звуки Ж, Ч, Ш, Щ называются шипящими.  
Звук Ш на письме может быть обозначен следующими буквами: 
Ш (штука), Ч (конечно). 
Звук Щ на письме может быть обозначен следующими буквами: 
 Щ (щетка), СЧ (счастье), ЗЧ (указчик), ЖЧ (перебежчик), ЗДЧ 
(объездчик). 
Звук Ц на письме может быть обозначен следующими буквами: Ц 
(цирк), ТС (спортсмен),  
ДС (средство) 
Буквы Е, Ё, Ю, Я, И, Ь, Щ, Ч смягчают предыдущий согласный. 
 

Сочетания букв, имеющие непроизносимый согласный звук: 
•стн = сн: грустный 
•рдц = рц: сердце 
•здн = зн: звёздный 
•лнц = нц: солнце 
 

Особенности произношения некоторых сочетаний согласных 
•ЧН = ШН: скучно, конечно, скворечник, яичница, пустячный 
•ЧТ = ШТ: что, чтобы, что-либо, кое-что 
•СЧ, ЖЧ, СЩ, ЗЩ, ЗЧ = Щ: расческа, перебежчик, расщедриться, 
без щетки 
•СШ,ЗШ = Ш: бесшумный, без шарфика 
•ТС(я), ТЬС(я), ДС, ТЦ = Ц: учится, учиться, уродство, братцы 
•ГК = ХК: лёгкий  
•В окончаниях прилагательных -ОГО-, -ЕГО- произносится звук В 
•Буквы Ь и Ъ звуков не обозначают звуков.  
В словах могут произноситься звуки, которые вообще не имеют 
буквенного обозначения: бульон — буль[й’о]н 

 
А 5 

Правописание безударных гласных 
Безударная гласная в корне в русском языке бывает трёх типов: 

Проверяемая (ставим под ударение): спИлить – пИлит. 
Непроверяемая: как правило, заимствованные слова. 

Правописание проверяем по словарю: экспЕрИмент 
Чередующаяся. Необходимо помнить корни с чередующимися 

гласными и правила их написания: кАсаться – кОснулся 
(написание зависит от суффикса -А). 
 

Чередование в корне гласных А и О 

корни примеры  правило 

лаг-/лож- 
предлАгать - 
предлОжить 

 если в корне Г - то пишем А; 
если Ж - то О 

гар-/гор загАр - загОрать 
 под ударением - А, без 
ударения - О 

зар-/зор- зАря - зОрька 
 под ударением - О, без 
ударения - А 

кас-/кос- 
кАсаться - 
кОснуться 

 после корня суффикс А - 
пишем А 

скак-/скоч скАкать - вскОчить 
 если в корне К - то А; если Ч - 
О (искл. скачок, скачу) 

твар-/твор- твОрец - твАрь 
 под ударением - А; без 
ударения - О (искл. утварь) 

плав-/плов- плАвник- плАвать  
под ударением и без 
ударения - А (искл. пловец, 
пловчиха) 

мак-/мок 
мОчить - 
обмАкнуть 

"мокнуть", "мочить" - О; 
"обмакнуть во что-то" - А 

  

равн- 
"равный", "одинаковый" 

ровн- 
"ровный", "гладкий" 

срАвнение, урАвнение, рАвномерный  
вырОвнять, 

подрОвнять, 
разрОвнять  

(исключения: урОвень, рОвесник, 
порОвну) 

исключения:рАвнина, 
(держать) рАвнение, 
порАвняться (с кем-

либо) 

  

раст-/ращ- рос- 

рАстение, вырАщенный 
рОсли, зарОсли, 

порОсль  

исключения: рОсток, рОстовщик, 
РОстов, РОстислав, подрОстковый 

исключение: отрАсль 

Чередование в корне гласных Е и И 

корни примеры правило 

бер-/бир собЕру - собИрать 

в корне пишется И, если 
после корня следует 
суффикс А, в остальных 
случаях - Е. 

дер-/дир- задЕру - сдИрать 

пер-/пир- запЕр - запИрать 

мер-/мир- замЕр - замИрать 

тер-/тир- вытЕр - вытИрать 

блест-/блист блЕстеть - блИстать 

чет-/чит- почЕт - почИтать 

счет-/счит- расчЕт - рассчИтать 

 
Чередование в корне гласных А(Я) - ИМ (ИН)  

корни примеры опорный факт 

ня-/ним внЯтно - внИмать 

в корне пишется И, если после 
корня следует суффикс А, в 

остальных случаях - Я (после 
шипящих - А). 

мя-/мин- памЯть - помИнать 

ча-/чин- начАть - начИнать 

жа-/жин- пожАть - пожИнать 

жа-
/жим- 

пожАть - пожИмать 

  

А 7 
Правописание суффиксов 

Н-НН 

причастие 

прилагательное 

существительно
е отыменные 

(нет действия) 

отглагольное 
(есть 

действие) 

1. полная 
форма 
2. есть 
зависимое 
слово 
3. есть 
приставка 

-НН- 
На сковороде 
лежала 
жаренная в 
масле рыба 
На сковороде 
лежала 
зажаренная 
рыба 

-АН- 
-ЯН- 
-ИН- 

серебряный 
  
искл.: 
стеклянный, 
оловянный, 
деревянный 

1. полн
ая форма 
2. нет 
зависимого 
слова 
3. нет 
приставки 

-Н- 
Вязаная кофта 
висела на 
спинке кресла 

1. нет 
приставки 
2. суффи
кс -ик, -иц-а, -ец 

-Н- 
учёный, 
вареник, 
суженый, 
ряженый, 
труженик, 
мороженое, 
путаница 

1. краткая 
форма 
2. есть 
приставка 
3. зависим
ое слово есть 
(может 
отсутствовать) 

-Н- 
Рыба зажарена 
Рыба жарена 

в ИП без 
суффикса 

-Н- 
юный, 
румяный, 
рьяный, 
багряный, 
свиной, синий, 
зелёный 

  

1. есть 
приставка 
2. суффи
кс -ост-ь, -ик 

-НН- 
священник, 
посланник, 
доверенность 

  

на стыке 
морфем 
(корня и 
суффикса) 

-НН- 
телефонный, 
банный 

  

-ОНН- 
-ЕНН- 

государственн
ый 
искл.: 
ветреный 

В краткой форме имени 
прилагательного 
(отыменного) пишется 
столько Н, сколько в полной 
форме (в мужском роде - 
всегда одна Н) 

 
ПОДСКАЗКА! 

1. От корней масл- и ветр- произведены два ряда форм: 
ИП от ИС масло и ветер с суффиксом -ян (масляный торт, 

масляные краски, ветряной двигатель) 
отпричастные прилагательные с суффиксами -ен (н) в 

зависимости от отсутствия (н) или наличия (нн) приставки 
(промасленный, масленые руки, ветреная погода, безветренная 
погода) 
2. Краткая форма причастия – краткая форма имени 
прилагательного: 

Краткая форма ИП Краткая форма причастия 

Девочка организованна Дело хорошо организовано 

Краткую форму ИП можно 
заменить полной формой 
ИП: девочка организованная 

Краткое причастие сохраняет 
больше признаков глагола и, 
соответственно, может быть 
им заменено: дело хорошо 
организовали 

 
3. Список прилагательных (исключения): 

 купленный 
 брошенный 
 решённый 
 данный 
 лишённый 
 обещанный 
 обиженный 
 обязанный 
 деланный 
 венчанный 
 мыловаренный 
 калеченный 

 рождённый 
 медленный 
 священный 
 считанный 
 обыкновенный 
 нечаянный 
 невиданный 
 неслыханный 
 негаданный 
 казнённый 
 ставленник 
 бесприданница 

 мгновенный 
 первозданный 
 нетленный 
 блаженный 
 священник 
 смиренный 
 желанный 
 нежданный 
 обетованный 
 пленённый 
 умалишённый 

 доморощенный 
 надменный 
 чеканный 
 проникновенный 
 балованный 
 ворованный 
 рискованный 
 дарованный 
 данник 
 жеманный 
 данность 

  
Правописание гласных в суффиксах разных частей речи 

Ч
Р 

морфем
а 

правило пример примечание запомнить 

Г 
Л 
А 
Г 
О 
Л 
  
  

суффикс 
-ОВА-/-
ЕВА- -
ЫВА-/-
ИВА- 

Ставь глагол 
в 1 лицо ед. 
ч. 
Гласная 
выпадает в 
суффиксе -
ОВА-/-ЕВА- 

Горевать/ 
горюю 
Закрывать/ 
закрываю 

Будь 
внимателен 
при 
нахождени
и корня 
глагола! 
Одолевать 
– одолеваю. 
Почему 
гласная 
сохраняется
? Потому 
что в этом 
глаголе 
другой 
суффикс: -
ВА. 

Застрева
ть 
(застрять
) 
Затмеват
ь 
(затмить
) 
Разевать 
(разинуть
) 

И
П 

Суффикс 
-ЧИВ- 
-ЛИВ- 

Только –чив- 
и только –
лив-. Других 
вариантов 
написания 
(например, -
чев-) данных 
суффиксов 
не 
существует. 

доверчИвый 
(корень –
вер-) 

  
  
  
Правильно 
определи 
корень! 

  

И
П 

Суффикс 
-ЕВ- 
-ИВ- 

-ЕВ- - 
безударный. 
-ИВ- всегда 
ударный 

кочЕвой 
слезоточИв
ый 

  

И
П 

корень Если ИП 
образовано 
суффиксальн
ым способом 
с помощью 
суффикса –Н-
, то 
сохраняется 
гласный того 
слова, от 
которого 
образовано 
ИП. 

празднИчны
й (от 
празднИк) 
конЕчный 
(от конЕц) 

  
  
Не забывай 
о 
чередовани
и в корне! 
(праздниЧн
ый - 
праздниК) 

  

И
П 

суффикс маслЯный – 
сделанный 
на основе 
масла. 
маслЕный – 
смазанный 
маслом. 

маслЯная 
краска 
маслЕный 
блин 

    

 

В2 
Типы подчинительной связи 

тип  значение пример Особенности что делать? 

С 
О 
Г 
Л 
А 
С 
О 
В 
А 
Н 
И 
Е 
  

Главное и 
зависимое слово 
стоят в одной и 
той же 
грамматической 
форме, т.е. 
согласуются в 
роде, числе, 
падеже. 
Соответственно, 
согласовываться, 
как правило, 
будут ИП и 
причастия. 
  
ИС + ИП 
(причастие) 

большой 
стол 
большог
о стола 
большим 
столом 

При 
изменении 
формы 
главного 
слова будет 
меняться 
зависимое. 

1. Найди ИП, 
причастие, 
задай от него 
вопрос кто?, 
найдёшь 
главное слово. 
2. Ищи ИС, 
местоимение и 
зависимые от 
него ИП или 
причастие. 

  
  
У 
П 
Р 
А 
В 
Л 
Е 
Н 
И 
Е 

Способ связи, при 
котором главное 
слово 
«управляет» 
зависимым, т.е. 
требует его 
постановки в 
определённой 
грамматической 
форме – падеже. 

Глагол + ИС 
ИС + ИС 

Помни! 
Грамматическая 
основа не 
является 
словосочетанием
. 

рисую 
пейзаж 
рисовал 
пейзаж 
рисуем 
пейзаж 
  

При 
изменении 
формы 
главного 
зависимое не 
меняется. 
Падеж часто 
требует 
предлога. 
Только в 
данном типе 
связи он чаще 
всего 
присутствует. 

1. Найди от 
греха подальше 
грамматическу
ю основу 
предложения. 
2. Помни 
формулу (см. 
столбик 
«значение») 
3. Найди глагол 
(ИС) и 
зависимое от 
него слово. 
4. Ищи ИС с 
предлогом. 

П 
Р 
И 
М 
Ы 
К 
А 
Н 
И 
Е 

Способ связи, при 
котором главное 
и зависимое 
связываются 
только по 
смыслу. 

рисуя 
картину 
читать 
быстро 

Зависимое 
слово – 
неизменяема
я ЧР: 
деепричастие, 
наречие, 
категория 
состояния, 
его, её, их. 

1. Ищи 
неизменяемую 
ЧР. Зависит она 
чаще всего от 
глагола, 
деепричастия, 
наречия. 
2. Ищи глагол, 
деепричастие, 
наречие и 
зависимую от 
него 
неизменяемую 
ЧР. 

  ВНИМАНИЕ! Осторожно с 
количественными 
числительными: все они, 
кроме один, в И.п. и В.п. 
управляют 
существительными 
(управление). 
В остальных падежах 
согласуются с ними 
(согласование) 

два дерева 
  
  
  
  
с четырьмя 
тарелками 

 
B3, B6 

Грамматическая основа 

  
  
Г 
Р 
А 
М 
М 
А 
Т 
И 
Ч 
Е 
С 
К 
А 
Я 
  
О 
С 
Н 
О 
В 
А 
  
  

(ГО) 

подлежащее сказуемое 

Главный член 
предложения 

Главный член предложения 

Отвечает на вопросы, 
как правило, И.п. 
(начальная форма) 
Может быть выражено 
разными частями речи. 

Чаще всего выражено глаголом в 
форме одного из наклонений. 

Субъект (лицо, 
предмет), который 
выполняет действие 

Субъект, о котором 
говорится в 
предложении 

«Сказывает» о субъекте.  
Что (с)делает? Каков субъект? Кто 
он такой? Что говорится о 
субъекте? 

Слово или 
словосочетание. 
(Сюда ходили две 
подруги) 

По строению бывает простое и 
составное. 
Составное глагольное: неопр. 
форма + вспомогательный глагол 
(Он перестал плакать) 
Составное именное: глагол-
связка + именная часть (Море 
было чёрным от водорослей) 

«Тема», о которой 
сообщает сказуемое. 

 Действие, выполняемое 
субъектом. 

Назывные 
предложения – 
предложения 
состоящие только из 
подлежащего (могут 
присутствовать 
определения). 

ГО может состоять только из 
сказуемого. 
Определённо-личное 
предложение: сказуемое-глагол в 
форме 1 и 2 лица. Приветствую 
тебя, пустынный уголок!(А.С. 
Пушкин) 
Неопределённо-личное: 
глагол-сказуемое выражается 
формами 3 лица мн. ч. в 
настоящем и будущем времени и 
в форме мн. ч. в прошедшем 
времени. За рекой пели. 
Обобщённо-личное: 
указывают на обобщённое лицо. 
Им обычно бывает 2 л. и 3 л. Часто 
в такой роли выступают 
пословицы и поговорки. Цыплят 
по осени считают. Что посеешь, 
то и пожнёшь. 
Безличное: 
односоставные предложения со 
сказуемым, при котором нет и не 
может быть подлежащего. В окно 
дуло. Меня знобит с утра. Мне 
нездоровится. 

  
  

B4 
Характеристика предложений 

Чтобы выполнить данное задание, необходимы знания из 
раздела «Синтаксис»: 
1. Простое осложнённое предложение (ПОП). 
2. Сложное предложение: сложносочинённое предложение 
(ССП). 
3. Сложное предложение: сложноподчинённое предложение 
(СПП). 
4. Сложное предложение: бессоюзное сложное предложение 
(БСП). 
  

Осложнённые предложения  
Предложение может быть осложнено: 

1. Однородными членами предложения: Француз или немец век 
не смекнёт и не поймёт всех его особенностей и различий.  
2. Обособленным согласованным определением, выраженным 
одиночным ИП или причастием: Наконец пошёл снег, густой, 
крепкий.  
3. Обособленным согласованным определением, выраженным 
причастным оборотом: Деревянная лестница, приставленная к 
дверям дома, вела на чердак. 
4. Обособленным несогласованным определением, выраженным 
ИС с зависимым словами: Она, в новом голубом платье, была 
особенно хороша. 
5. Деепричастным оборотом: Наш корабль ещё долго стоял в 
гавани, ловко примостившись между судами-великанами. 
6. Одиночным деепричастием: В груди, дымясь, чернела рана. 
7. Обстоятельствами образа действия, выраженными 
сравнительными оборотами: Летит, как пух от уст Эола. 
8. Обстоятельствами, выраженными ИС с предлогами несмотря 
на, невзирая на, имеющими уступительное значение: Вечер, 
несмотря на ветер с моря, был тёплым. 
9. Обстоятельствами с предлогами благодаря, согласно, вопреки, 
если стоят перед сказуемым (выделяются факультативно): 
Согласно намеченному плану, мы вышли в путь рано. 
10. Дополнениями с предлогами кроме, вместо, за исключением 
и др.: За исключением нескольких человек, все были в сборе. 
11. Вводными словами и конструкциями: Я, пожалуй, сегодня не 
приду. 
12. Обращениями: Приветствую тебя, пустынный уголок! 
13. Сравнительными оборотами с союзом как: Весны была 
ранняя, как в прошлом году. 

Вводными словами и конструкциями с союзом как: Мне, как 
говорится, было не до смеха. 

Оборотами с сочетанием как и : Графиня страдала 
бессонницей, как и все старые люди. 

Оборотами не кто иной, как; не что иное, как: На сцене не кто 
иной, как знаменитый маг. 

Сочетаниями с указательными словами: Такой человек, как он, 
не откажет. 

Сочетаниями с союзом как в значении причины: Ему, как 
заядлому охотнику, не сиделось долго на месте. 
14. Уточняющими членами предложения, если они служат для 
пояснения, уточнения, конкретизации: Он был молод, не старше 
двадцати лет. 
15. Приложением. Это особый вид определения, выраженного 
ИС. Оно ставится в том же падеже и числе, что и определяемое 
слово.  

Обособляются приложения: 
Распространённые приложения, выраженные ИС с зависимыми 

словами: Несчастью верная сестра, надежда в мрачном 
подземелье разбудит гордость и веселье (А.С. Пушкин) 

Распространённое приложение, относящееся к собственному 
имени, если стоит после ИС: В Мещёре я сдружился с Гайдаром – 
этим удивительным человеком (К. Паустовский) 

Одиночное приложение, относящееся к нарицательному ИС, 
особенно если последнее имеет зависимые слова: Хозяин мой, 
доктор, был вечно занятый молчаливый человек (Ю. Казаков) 

Приложение, выраженное собственным именем: Третий, 
Пётр, возбуждал моё любопытство своим неординарным 
поведением. 

Любое приложение, относящееся к личному местоимению: Он, 
сам сибиряк, помогал другим. 

Согласованные одиночные приложения часто пишутся через 
дефис: Чижа захлопнула злодейка-западня. (И.А. Крылов) 

Приложения могут представлять собой названия газет, книг, 
предприятий: Газету «Аргументы и факты» можно найти 
практически в любой библиотеке. 

ССП 
Сложное предложение, в котором простые равноправны по 
смыслу и связаны сочинительными союзами: Звёзды ещё 
сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало 
светлеть. 

СПП 
Сложное предложение, в котором одно простое предложение 
(придаточное) по смыслу подчинено другому (главному) и 
связано с ним подчинительным союзом или союзным словом: В 
пакете, который доставил офицер связи, был приказ корпусу 
срочно выступать. 

БСП 
Такое сложное предложение, в котором простые предложения 
объединены в одно целое без союзов и союзных слов: Луны не 
было на небе: она в ту пору поздно всходила. 
 

B5 
Постановка запятых 

Причастный оборот. 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Найти причастие. 
2. Найти все зависимые от него слова. 
3. Определить границы оборота. 
4. Найти определяемое слово. Если ОС стоит перед оборотом – 
ПО выделяем запятыми; если после – не выделяем. 
5. Дополнительно! Если ПО имеет дополнительное значение 
(уступительное = несмотря на или причины = из-за) то он 
выделяется в любом случае запятой: Утомлённый долгой 
дорогой, путник шёл дальше. (несмотря на усталость) 
  
Пример: Деревянная лестница приставленная к стене дома 
вела на чердак.  

 Причастие – приставленная (образовано от глагола 
приставить). Зависит от ИС: лестница какая? приставленная. 

 Приставленная к чему (куда?) к стене дома. 
 Границы оборота: приставленная к стене дома. 
 Приставленная (кто?) лестница. Лестница – определяемое 

слово.  
 Определяемое слово стоит перед ПО.  
 Следовательно, правильная расстановка знаков препинания в 

данном предложении такова: Деревянная лестница, 
приставленная к стене дома, вела на чердак. 
  
Деепричастный оборот.  
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Найти деепричастие. 
2. Найти все зависимые от него слова. 
3. Определить границы оборота. 
4. Расставить знаки препинания. 
Пример: Наш корабль ловко примостившись между судами ещё 
долго стоял в гавани. 
Деепричастие – примостившись (образовано от глагола 
примоститься). Зависит от глагола стоял. 
Зависимые слова: примостившись как? ловко, примостившись 
где? между судами. 
Границы оборота: ловко примостившись между судами. 
Следовательно, правильная расстановка знаков препинания в 
данном предложении такова: Наш корабль, ловко 
примостившись между судами, ещё долго стоял в гавани. 
  
Вводные слова. 
Как отличить вводные слова от других членов предложения? 

 Они не являются членами предложения. 
 К ним нельзя задать вопрос. 
 Их можно убрать из предложения без потери его основного 

смысла. 
 Они вносят в предложение только оттенки различных значений: 

например, вероятности, ссылки на источник сообщения. 
  
Будь осторожен с несколькими словами: 
1. Однако. Если заменим союзом НО, то это будет союз. Запятой 
не отделяем! Был конец осени, однако (но) деревья ещё не 
облетели. В качестве вводного слова однако выступает в 
предложении когда стоит в середине или в конце предложения. 
ещё одна роль однако – междометие. Однако, какой мороз! 
Междометия выделяются запятой. 
2. Казалось. Может выступать в роли водного слова или 
сказуемого. Эта безлунная ночь, казалось, была прекрасна. 
Вблизи всё казалось задёрнутым почти чёрной завесой. 
3. Наконец. Является вводным, если равно по значению ещё, да 
ещё или выражает оценку: Это была красивая, добрая и, 
наконец, умная собака. Если же это слово равно по значению 
под конец, напоследок, после него можно подставить частицу –
то, тогда оно является членом предложения: Наконец(то) дни 
стали длиннее. 
  

Гласные звуки: [а] [о] [у] [и] [ы] [э]  
Гласные буквы а о у и ы э е ё ю я 
Буквы Е, Ё, Ю, Я могут давать 2 звука, если стоят: 

1. в начале слова: ель [ й' э] 
2. после гласной: поёт [ й' о] 
3. после Ь вьюга: [ й' у] 
4. после Ъ объявит: [ й' а] 

Буквы Е, Ё, Ю, Я дают 1 звук, если стоят после согласного, 
например: петь [ э ] ключ [ у ] 
 мёд [о ] мяч [ а ] 

 
Запомните: в русском языке НЕТ звуков Е, Ё, Ю, Я! 

http://vk.com/examino
http://examino.ru


НЕ ставится запятая  
1. если вводное слово стоит вначале или в конце обособленного 
оборота: Вероятно испуганный появлением человека, зверёк 
кинулся наутёк. 
2. между сочинительным союзом и вводным словом, если 
вводное слово нельзя опустить: После поражения он не только 
не опустил руки, а напротив, в нём проснулась спортивная 
злость. 
 

ОЧ (однородные члены): 
Отвечают на один и тот же вопрос (какие? зелёные, красные, 
синие) 
Относятся к одному и тому же члену предложения (лежал где? на 
крышах, на крыльце) 
Соединяются между собой сочинительной связью (овощи, (и) 
хлеб, (и) мёд, (и) фрукты) 
ОЧ могут быть все члены предложения: подлежащие, сказуемые 
и др. 
Чаще всего выражены одной частью речи, но бывают и разными 
ЧР (работали быстро, с увлечением) 
Могут быть распространёнными (т.е. иметь при себе зависимые 
слова) и нераспространёнными (ложился на крыши домов, 
низенькие скамейки, воротники и шапки) 
В одном предложении может быть один ряд ОЧ, может быть 
несколько (снег кружился и ложился, на крыши и на скамейки) 
Затруднения вызывают однородные и неоднородные 
определения. Между однородными определениями можно 
вставить союз И (овощи, (и) хлеб, (и) мёд, (и) фрукты). 
Неоднородные характеризуют предмет с разных сторон. (новый 
железнодорожный вагон; высокие густые сосны) 
  
Запятая ставится: 

 и О, и О, и О (или О, или О, или О): В его словах было и 
восхищение, и благодарность, и любовь. 

 При повторяющихся союзах (то, то) и союзах так, как и; не 
только, но и; не то, не то; как, так и: Он был не только красив, 
но и благороден. 

 О, О, О, О. Во время бури в лесу стонут, трещат, ломаются 
деревья. 

 Между однородными определениями. 
 О, да (=но), но, а О. Светит, но не греет. 
 О и О, О и О – при наличии двух рядов однородных членов 

предложения: На прилавке лежали яблоки и груши, смородина и 
клубника, вишня и сливы. 
Запятая не ставится: 

 О и О - при одиночном союзе И, соединяющем однородные 
члены предложения: Стыдом и страхом замираю. 

 
Постановка знаков препинания при придаточной 

определительной конструкции в СПП. 
СПП отличаются от других видов тем, что части СПП связаны, 
подчинены одна другой, зависят одна от другой. Эту зависимость 
легко установить по вопросу. Средствами связи в СПП выступают 
подчинительные союзы и союзные слова. 
Положение придаточной конструкции (ПК) по отношению к 
главной может быть свободным: ПК может стоять перед главным 
предложением, разрывать главное предложение, стоять после 
него. 
Самое главное при выполнении данного задания – определить 
границы ПК! Для этого необходимо вычленить простые 
предложения, входящие в состав сложного, отделить их друг от 
друга. 
  
Придаточные определительные предложения: 

Относятся к ИС в главном предложении. (Как правило, оно 
стоит перед запятой в главном). 

Отвечают на вопрос какой? 
Присоединяются к главному при помощи союзного слова: что, 

какой, который (встречается чаще всего!), где, куда, откуда и др. 
Придаточное определительное всегда стоит после главного или 

находится внутри главного предложения (оно не может начинать 
предложение). 
 

Сложное предложение с несколькими придаточными  
Кроме перечисленных выше правил, данное задание проверяет 
твои знания на постановку знаков препинания на стыке двух 
союзов. 
Сравни: 
1. Она решила, что,(1) если к утру не спадёт температура, 
вызовет врача на дом. 
2. Она решила, что (1) если к утру не спадёт температура, то 
вызовет врача на дом. 
В первом предложении возможна перестановка придаточного: гл, 
что, если 
Во втором предложении присутствует сложный союз: если…, то; 
следовательно, части предложения взаимообусловлены. Значит, 
запятая №1 не ставится. 
  

ПОДСКАЗКА! 
Попробуй убрать придаточную конструкцию из предложения. Во 
втором предложении у тебя это не получится: 
1. Она решила, что вызовет врача на дом. 
2. Она решила, что, то вызовет врача на дом. 

 
B8 

Типы подчинения придаточного предложения главному 

последова
тельное 

Каждое следующее 
предложение зависит от 
предыдущего 
(«вагончики»). 

По радио сообщили (что?), 
что в бухте ещё держится 
лёд (что из этого следует?), 
так что подсобные катера 
не могут выйти. 

однородн
ое 

Оба придаточных 
зависят от одного 
главного, отвечают на 
один вопрос, являются 
однородными. 

Мне снился сон (какой?), что 
сплю я беспробудно, что 
умер я и в грёзы погружён.  

параллель
ное 

Подчинение 
придаточных, при 
котором они относятся к 
разным словам одного и 
того же главного 
предложения. 
  

  
  
  

(Когда?) Когда бричка была 
уже на конце деревни, 
Чичиков подозвал к себе 
первого мужика (какого?), 
который, поднявши где-то 
на дороге толстое бревно, 
тащил его на плече. 

неодноро
дное 

Такое подчинение 
придаточных, при 
котором они относятся к 
одному и тому же слову 
в главном предложении, 
но отвечают на разные 
вопросы. 

Я должен был нанять 
(зачем? почему?) быков, 
чтобы втащить мою 
тележку на эту проклятую 
гору, потому что была уже 
осень и гололедица. 

смешанно
е 
(комбинир
ованное) 

Сочетаются разные типы 
подчинения 
придаточных. 

В воздухе, куда ни взглянешь, 
кружатся целые облака 
снежинок, так что не 
разберёшь, идёт ли снег с 
неба или с земли.  

  

B9 
Типы связи между частями сложного предложения. 

 Сочинительная. Это связь сложносочинённого предложения. 
ССП – это сложное предложение, состоящие из РАВНОПРАВНЫХ 
по смыслу простых предложений, соединённых сочинительными 
союзами. 

Группы 
союзов 

Союзы Примеры 

1.Соедин
ительны
е 

и Звезды меркнут и гаснут (Н. Некрасов). 
Ещё трава полна прозрачных слез, и гром 
вдали гремит раскатом (А. Блок). 

да (в 
значе-
нии и) 

Молодые листья лепетали, да зяблики кое- 
где пели, да горлинки ворковали всё на одном 
и том же дереве, да куковала одна кукушка, 
перемещаясь всякий раз (И. Тургенев). 

не 
только... 

но и 

Вода — не только самая распространённая, но 
и самая важная в природе жидкость (И. 
Петряков). 

как... 
так и 

Как вчера, так и сегодня стоит тёплая погода. 

2.Против
ительны
е 

а Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на 
снегу образовался твёрдый, льдистый слой 
наста (А. Куприн). 

но Мы в разных странах рождены, но все мы не 
хотим войны! (Е. Долматовский). 

да (в 
значе-
нии но) 

Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-
то не было (И. Тургенев). 

однако 
же 

Обе казались спокойны и смелы; однако ж 
при моем приближении обе потупили голову 
и закрылись своими изодранными чадрами 
(А. Пушкин). 

зато Песня над домом смолкла. зато над прудом 
соловей заводил свою (В. Короленко). 

3.Раздел
ительны
е 

или; 
или... 
или 

Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? 
Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена, 
или дремлешь под жужжаньем своего 
веретена? (А. Пушкин). 

либо По вечерам я читаю журнал "Наука и жизнь" 
либо "Юность". 

то... то То справа, то слева, то позади слышался гул 
падающих стволов (К. Паустовский). 

не 
то...не 

то 

Несутся клубы не то тумана, не то мелких 
брызг (С. Михалков). 

 
 Подчинительная. Связь сложноподчинённого предложения. 

СПП – это сложное предложение, в котором одно простое 
предложение (придаточное) по смыслу подчинено другому 
(главному) и связано с ним подчинительным союзом или 
союзным словом: 

Группы 
союзов 

Союзы Примеры 

1.Причинные потому что, 
оттого что, 

так как, в 
виду того 

что, 
благодаря 
тому что, 
вследствие 
того что, в 
связи с тем 

что и др. 

Мы должны все любить своё 
отечество, потому что здесь мы 
получили жизнь, впервые увидели 
свет (А. Н. Толстой). Оттого что 
облака почти касались верхушек 
берёз, на земле было тихо и тепло 
(К. Паустовский). Благодаря тому 
что в долине Такемы хорошие леса, 
сохранились и звери (В. Арсеньев). 
Вторая гора почти такой же 
величины, но вследствие того что 
перед ней мы спустились в сед-
ловину, она показалась гораздо 
выше (В. Арсеньев). 

2.Целевые чтобы 
(чтоб), для 

того чтобы, 
с тем чтобы 

и др. 

Чтобы полюбить музыку, надо 
прежде всего её слушать (Д. 
Шостакович). Для того чтобы 
соединиться с ним, следовало 
переправиться на правый берег 
реки (В. Арсеньев). Спой нам песню, 
чтоб в ней прозвучали все весенние 
песни земли, чтоб трубы заиграли, 
чтоб губы подпевали, чтоб ноги 
веселей пошли (В. Лебедев-Кумач). 

3.Временные когда, лишь, 
лишь 

только, 
пока, едва и 

др. 

Всё было готово, когда в конце 
коридора появилась знакомая 
сутуловатая фигура учителя (Н. 
Гарин-Михайловский). Касьян 
быстро закрыл глаза рукой и не ше-
вельнулся, пока я не зарядил ружья и 
не поднял коростеля (И. Тургенев). 

 

1.Условные если, если 
бы. раз, ли, 
как скоро и 

др. 

Как хорошо могли бы жить все люди на 
свете, если бы они только захотели, 
если бы они только понимали! (А. 
Фадеев). 

2.Сравнит
ельные 

как, будто, 
словно, как 

будто, 
точно и др. 

Природу надо беречь, как мы бережем 
самую жизнь человека (К. Паустовский). 
Освещенное лучами восходящего солнца, 
море лежало неподвижно. словно рас-
плавленный металл (В. Арсеньев). 
Густой туман, точно вата, лежал по 
всему лесу (В. Арсеньев). 

3.Изъясни
тельные 

что, чтобы, 
как и др. 

Владимир с ужасом увидел, что он за-
ехал а незнакомый лес (А. Пушкин). Все 
сбиваю её, уговариваю, чтобы она 
учиться пошла (А. Чехов). 

4.Уступит
ельные 

несмотря на 
то что, 

хотя, как ни 
и др. 

Неодолимая, хотя тихая сила увлекла 
меня (И. Тургенев). Я не беспокоился, 
хотя к вечеру у ней сделался небольшой 
жар (И. Тургенев). В степи было тихо, 
пасмурно, несмотря на то, что солнце 
поднялось (А. Чехов). 

 




