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Раздел 1 КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК РАЗДЕЛ ЛИНГВИСТИКИ И КАК 

ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА. ЯЗЫК, РЕЧЬ, 

ОБЩЕНИЕ. 

1.1 Входной контроль. Диагностический тест 

Этот тест позволит определить уровень сформированности ваших речевых 

навыков. Проверьте себя.  

1.Отметьте слова, в которых ударение поставлено неправильно: 

1. Алкоголь  

2. Предвосхитить 

3. Балованный 

4. Каталог 

5. Ходатайство 

6. Откупорить 

7. Оптовый 

8. Агент 

9. Красивее 

10. Эксперт 

2. Отметьте словосочетания, в которых нарушены нормы сочетаемости 

слов: 

1. контроль над успеваемостью 

2. вера в успехе 

3. оплатить за проезд 

4. рецензия на работу 

5. гостиница для командировочных 

6. посвятить жизнь на благо Родины 

7. согласно расписания занятий 

8. ходатайствовать за своего друга 

9. памятник героям войны 

10. доказательство о моей правоте 
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3. Отметьте слово, в котором лексическое значение указано неверно: 

Абориген – коренной житель определенной местности. 

Абонент – лицо или учреждение, обладающее абонементом. 

Каверза – интрига, проделка, затеваемая с целью запутать что-либо, повредить 

кому-либо. 

Кириллица – одна из систем художественной росписи православных храмов. 

Фантом – призрак, причудливое явление, привидение. 

Санкция – утверждение чего-либо высшей инстанцией. 

Сушка – засохшие деревья, кустарник, а также сухие сучья, ветки. 

Ксерокс – устройство для электрофотографирования. 

Интеграция – объединение в одно целое каких-нибудь частей, элементов. 

Брифинг – краткая пресс-конфренция по актуальным вопросам политики. 

4. Отметьте слово, которое употреблено в несвойственном ему 

значении: 

1. Для реализации этого проекта нам предстоит решить несколько дилемм. 

2. Он воспринимал происходящее без особенного удивления. 

3. Председатель родительского комитета сделал анонс о предстоящей работе. 

4. Когда бойцы перешли через горный курган, начался спуск. 

5. Все наблюдали редкостное природное явление –  затмение солнца. 

6. Перед консенсусом нам представили точный перевод текста соглашения. 

7. Убегая, он упал навзничь и больно ушиб колено. 

8. Он был горделивым, то есть уважаемым, человеком на селе. 

9. Я реально тебя не понимаю, хотя слушаю внимательно. 

10. Этот роман разрешает множество вопросов. 

 5. Отметьте ошибки, допущенные в словообразовании. 

1. Еще долго он вспоминал девушку с задумчивым взглядом. 

2. Когда закончилась лесостепь, поезд помчался по равнинной местности. 

3. Собаки не было, лишь у забора валялась веревка с перекусанным концом. 

4. Приречная полоса пестрела полевыми цветами. 
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5. По собственному легкомыслию она оказалась в преглупейшем положении. 

6. Подскользнувшись, он все же сумел устоять на ногах. 

7. Лед, расколонный ледоколом, слепил полярникам глаза. 

8. Голубь в басне Крылова надсмехается над попавшим в беду чижом. 

9. Ларра – сын орла и женщины. 

10. Вернувшись из ссылки, он продолжал испытывать лишения и невзгоды. 

5. В приведенных ниже предложениях определите характер речевых 

ошибок: 

орфографическая; 

пунктуационная; 

речевая; 

без ошибок. 

1. Этот человек был невысок, но ладен и, даже, изящен, а его блондинистые 

волосы были зачесаны набок. 

2. Сколько бы не создавали современные композиторы новых ритмов, 

оригинальных мелодий, не сравниться им с красотой народного фольклора, 

протяжных русских песен, берущих за душу старинных распевов. 

Сравните полученные результаты с данными в ключе. 

  1.2 Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи»   

    Таблица 1.2  – Культура речи  

    Раздел науки о языке, 

изучающий нормы средств 

общения 

- умение использовать 

средства языка в целях 

коммуникации 

- система эффективных 

средств общения 

Совокупность 

навыков и знаний 

человека, 

обеспечивающих 

применение языка в 

целях общения 

Учебный предмет, 

позволяющий 

изучить нормы 

языка 
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Упражнения 

1. Выберите наиболее точное, с вашей точки зрения, определение 

предмета «Русский язык и культура речи». Аргументируйте своѐ 

мнение. 

 Культура речи – это наука, изучающая речевую жизнь общества в 

определенную эпоху и устанавливающая на научной основе правила 

пользования языком как основным средством общения людей, орудием 

формирования и выражения мысли (Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова). 

  «Культура речи – это область лингвистических знаний о совокупности и 

системе коммуникативных качеств речи»  (А.В.Калинин). 

 «Культура речи – это совокупность умений и навыков использования в 

речи нормативно маркированных языковых единиц, отобранных в 

соответствии с целями общения и изучаемых в особом разделе 

филологической науки» (Л.В.Измайлова). 

2. Объясните смысл приведенных афоризмов, пословиц 

 Неточность слов есть признак неясности мысли (Л.Н. Толстой). Хочешь 

услышать умный ответ – спрашивай умно (Леонардо да Винчи). Оскорбляя 

словесно другого, ты не заботишься о самом себе (Леонардо да Винчи). Не 

та речь хороша, что убеждает, а та, что, убеждая, объединяет (Л.Н. Толстой). 

Осла знают по ушам, медведя по ногтям, а дурака – по речам (В. Даль). Не 

говори всего, что знаешь, но знай все, что говоришь (пословица). Не ножа 

бойся, языка (пословица). Кто говорит – сеет, кто слушает – собирает 

(пословица).  

Ключи к диагностическому тесту 

1 –  1, 3, 4, 5, 8. 

2  – 2,3,5,6,7,10. 

3 – 4,7. 

4 – 1,3,4,6,7,8,9,10. 

5 – 3,4,5,6,7,8; 
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6. – 1) Пунктуация (даже – не вводное слово); речевая (блондинистые волосы); 

2) Орфография (частица НИ испольуется в придаточных, усиливающих 

утверждение); 3)речевая (народный фольклор) – тавтология). 

 

 

Раздел 2 РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЖИВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МИРОВОЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

КАК ОБРАЗЦОВЫЙ ВАРИАНТ ЯЗЫКА. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК, наддиалектная подсистема (форма 

существования) национального языка, которая характеризуется такими 

чертами, как нормативность, кодифицированность, полифункциональность, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж  в среде 

носителей данного национального языка. Литературный язык является 

основным средством, обслуживающим коммуникативные потребности 

общества; он противопоставлен некодифицированным подсистемам 

национального языка – территориальным диалектам, городским койне 

(городскому просторечию), профессиональным и социальным жаргонам. 

Понятие литературного языка может определяться как на основе 

лингвистических свойств, присущих данной подсистеме национального языка, 

так и путем отграничения совокупности носителей этой подсистемы, 

выделения ее из общего состава людей, говорящих на данном языке. Первый 

способ определения – лингвистический, второй – социологический. 

 «Литературный язык – общий язык письменности того или иного народа, 

а иногда нескольких народов –  язык официально-деловых документов, 

школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, 

художественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в 

словесной форме, чаще письменной, но иногда и в устной. Вот почему 

различаются письменно-книжная и устно-разговорная формы литературного 

http://filologia.su/zhargon/
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языка, возникновение, соотношение и взаимодействие которых подчинены 

определенным историческим закономерностям» [В.В.Виноградов]. 

Трудно указать другое языковое явление, которое понималось бы столь 

различно, как литературный язык.  

Одни убеждены в том, что литературный язык есть тот же общенародный 

язык, только «отшлифованный»  мастерами языка, т.е. писателями, 

художниками слова; сторонники такого взгляда прежде всего имеют в виду 

литературный язык нового времени и притом у народов с богатой 

художественной литературой. Другие считают, что литературный язык 

есть язык письменности, язык книжный, противостоящий живой речи, языку 

разговорному. Опорой такого понимания являются литературные языки с 

давней письменностью (ср. свежий термин «новописьменные языки»). Третьи 

полагают, что литературный язык есть язык, общезначимый для данного 

народа, в отличие от диалекта и жаргона, не обладающими признаками такой 

общезначимости. Сторонники такого взгляда иногда утверждают, что 

литературный язык может существовать и в дописьменный период как язык 

народного словесно-поэтического творчества или обычного права. 

Литературный язык составляет высшую форму национального языка. Это 

язык культуры, литературы, образования, средств массовой информации. Он 

обслуживает разные сферы человеческой деятельности: политику, науку, 

законодательство, официально-деловое общение, бытовое общение, 

межнациональное общение, печать, радио, телевидение. 

Таблица 2.1 Формы существования национального (общенародного) языка 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

Литературный язык Нелитературные формы 

Включает следующие стили: 

1. научный 

2. публицистический 

3. официально-деловой 

1. диалекты 

2. просторечие 

3. жаргон (сленг) 
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4. разговорный 

 

Язык художественной литературы 
 

  

 

Упражнения 

1. Прочитайте определения литературного языка, внимательно изучите 

таблицу. На основании полученной информации сформулируйте свое 

определение понятий: «литературный язык», «национальный язык», 

«нелитературные формы существования языка». 

Вот несколько определений литературного языка, предложенных студентами:  

– это язык художественной литературы; 

 – это язык художественной литературы XIX в.;  

– это язык, на котором пишут, но не говорят; 

 – это язык, на котором общаются между собой разные народы. 

 2. Прокомментируйте эти ответы. Предложите свое объяснение того, что 

такое литературный язык. 

3. Распределите слова на книжные и разговорные 

 Дотошный, вотще, ладья, тихоня, финтить, осенять, слава, лопоухий, 

завираться, венец, зов, зиждиться, турнуть, тузить, руно, сглазить, замашки, 

корежить, беззаветный, угробить, благословить, нерукотворный, нахлобучка, 

отшивать, приспичить, охладелый, око, спрыснуть, пламенеть, отчизна, 

шипучка, денница, разиня, ветрило, хлыщ, лилейный, чертог. 

4. Найдите диалектизмы, объясните их значение.  

а) На голове ее (старосты) «рога» – косы положены по бокам макушки и 

покрыты несколькими платками так, что голова кажется огромной; ноги, в 

полусапожках, стоят тупо и крепко, безрукавка – плисовая; занавеска длинная, 

а понева – черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле 

золотым «позументом». б) Сохранившаяся листва теперь будет висеть на 
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деревьях уже до первых зазимков, в) Пока, бывало, доедешь до усадьбы тетки 

Анны Герасимовны, жившей от выселок верстах в двенадцати, уже совсем 

обедняется, г) За решетчатой дверью закуты шуршала солома, д) Вот спуск в 

разлужъя, как будто бездонные, залитые тонким паром, е) Баба разводит огонь 

на загнетке: набила в чугун яиц, хочет сделать яичницу, ж) И Ермил брал рогач, 

подпояску, прикладывал рогач к притолкам поперек двери, захлестывал 

подпояской и его и скобку, туго-натуго затягивал... (И. Бунин).  

5. В отрывке из рассказа А. П. Чехова выделите слова, относящиеся к 

просторечию. Приведите соответствующие им синонимы литературного 

языка.  

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была 

выволочка. Хозяин выволок меня за волосъя на двор и отчесал за то, что я качал 

ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка 

велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной 

мордой начала меня в харю тыкать... А намедни хозяин колодкой по голове 

ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь. Хуже собаки 

всякой...».  

6. Приведите примеры слов, употребляющихся в современном 

студенческом и школьном жаргонах для обозначения понятий 

«удовольствие», «неудача», «друзья».  

7. Каким образом, по вашему мнению, появились в современном 

уголовном арго слова: 

 бивень – слабоумный, вертухай – постовой, погоняло – кличка, прозвище, 

стрема – знак предосторожности, хаза – квартира, хала – удача. Приведите 

примеры других известных вам арготизмов. Какой образ мира создается этими 

словами? 

 8. Выпишите из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и Н. 

Ю. Шведовой 2–3 примера слов с пометой спец. – специальное (слова 

выписывать с лексическими значениями и примерами употребления). 
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Являются ли эти термины узкоспециальными или 

широкоупотребительными? (для домашнего задания) 

9. В чем проявляется особенность образования таких терминов, как искра, 

лоскут, розлив, рапорт.  Какие еще особенности терминообразования вы 

можете назвать?  

Таблица 2.2 – различие устной и письменной форм литературного языка 

Параметры Письменная форма Устная форма 

1.форма 

реализации 

Графически закрепленная (буквы, 

знаки препинания); подчиняется 

орфографическим и пунктуационным 

нормам 

Звучащая (звуки. 

интонация), подчиняется 

орфоэпическим нормам 

2.отношение 

к адресату 

Опосредованное отсутствие адресата 

не оказывает влияния 

Непосредственное 

присутствие адресата 

оказывает влияние 

3.порождение 

формы 
Возможны редактирование, обработка Создается спонтанно 

  

 

Раздел 3 ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ. СТАНОВЛЕНИЕ НОРМЫ. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НОРМЫ. 

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ КАК ПРИЗНАК РЕЧЕВОЙ  КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. ПРИЗНАКИ НОРМЫ. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

НОРМ. СРЕДСТВА КОДИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ.  

Таблица 4.1 – виды норм 

Орфоэпическая 

(произношение) 

Орфографическая 

(написание) 

Словообразовательная 

Лексическая 

Морфологическая 
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(грамматическая) 

Синтаксическая 

Интонационная Пунктуационная 
 

 

Упражнения 

1. Пользуясь таблицей, назовите нормы, характерные только для 

устной, только для письменной речи и относящиеся к обеим формам 

речи. Чем такое разделение можно объяснить? 

2. Найдите в предложениях ошибки и скажите к какому типу ошибок 

относится каждая из них? 

Он взял ремень и вдарил его. 2. Собаки бежат быстро. 3. Мы пишем в газету о 

положение демобилизованных из армии. 4. На здравницу генерал ответил 

благодарностью. 5. Инженера собрались на совещание. 6. Живу я на небольшом 

переулке, ведущем к Дону. 7. Он сказал обидчивое слово. 8. Хозяин дома спал. 

9. Ни у кого из них не нашлось для больного слова сочувствия. 10. – Где мой 

туфель? – Вот твоя туфлЯ. 

3. Перепишите слова и после каждого обозначьте, как вы произносите 

сочетание ЧН: как [чн] или [шн]. Если вы считаете, что вы 

произносите и то и другое, напишите оба варианта. 

Образец: конечно - [шн]. 

Будничный, булочная, закусочная, игрушечный, нарочно, порядочно, 

порядочный, сливочный, яичница, яблочный, Ильинична, Никитична. 

Пользуясь таблицей, сделайте вывод, в каком направлении изменяется данная 

норма 

Таблица 4.2 – Правильное произношение звуков 

Слово Толковый словарь 

русского языка (1935-

1940) 

Орфоэпический словарь 

русского языка (1983) 

Будничный [шн] [чн] и доп. [шн] 
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булочная 

Закусочная 

игрушечный 

нарочно 

порядочно 

порядочный 

сливочный 

яичница 

яблочный 

Ильинична 

Никитична 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[шн] 

[чн] и доп. [шн] 

[чн] 

[чн] 

[шн] 

[шн и чн] 

[шн и чн] 

Доп.устар. [шн] 

[шн] 

Доп. [шн] 

[шн] 

[шн] 

 

4. Как произносятся сочетания тс, дс в следующих примерах? 

    Братский, городской, заводской, Кисловодск, наследство, Петрозаводск, 

родство. 

5. Как произносится сочетание чт в следующих примерах? 

    Мачта, мечтать, нечто, ничто, ничтожный, почтить, прочту, что, чтобы, что-

нибудь. 

6.    Как произносятся сочетания жж, зж, жд в следующих примерах? 

  Дождь, нет дождя, жженка; можжевельник, брызжет, вожжи, возжатъся, с 

дрожжами, мозжечок, забрезжить, нагромозжу дрова, отъезжать, визжать, 

дребезжать, размозжить, позже, съезжать, брюзжать, чисто езжу, жужжать, 

сожжен, изжарить, безжалостный. 

7. Напишите слова в именительном падеже множественного числа 

Забор, стол, сад, берег, глаз, рукав, поезд, год, крейсер, трактор. 

8. Напишите слова в именительном падеже множественного числа 

Инженер, бухгалтер, лифтѐр, кондитер, доцент, редактор, конструктор, 

кондуктор, шофер, ректор, лектор, инспектор, профессор. 

9. Тест по теме «Морфологические нормы» 
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1. Укажите предложение без грамматических и логических ошибок. 

1) В лицее обучали точным наукам и говорить на английском языке. 

2) В статье говорится об античной культуре и современном искусстве. 

3) Подходя к лесу, мне стало холодно. 

4) Состоялась беседа с представительницей делегации, которая недавно 

приехала в Москву. 

2. Какое предложение не соответствует нормам литературного языка? 

1) Охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. 

2) На изготовление лодок ушло четверо суток. 

3) У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело 

подергивая и почесывая бороду. 

4) Я попросил товарища внести свой чемодан в вагон. 

3. Какое предложение не соответствует нормам литературного языка? 

1) Горы и долины, леса и поля влекут к себе туристов. 

2) Вошел юноша высокого роста, лет двадцати, в очках, с портфелем в руке. 

3) Подходя к лесу, мне стало холодно. 

4) После того как ученики закончили проверку диктанта, преподаватель взял у 

них тетради. 

4. В каком случае допущена ошибка в образовании формы числительного? 

1) Свыше шестисот пятидесяти пяти тонн; 

2) не менее двух пятых посевной площади; 

3) около девяноста девяти целых девяноста восьми сотых процента; 

4) четырехстами тоннами. 

5.В каком случае допущена ошибка в образовании формы глагола? 

1) Крыша каплет; 

2) искры брызжут; 

3) не порть мебель; 

4) он махает руками. 
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6. В каком случае допущена ошибка в образовании формы местоимения 3-

го лица? 

1) Вокруг них; 

2) он работает лучше ее. 

3) навстречу ему; 

4) сестра старше его. 

7. Укажите предложение без смысловых и стилистических ошибок 

(соответствующее нормам литературного языка). 

1) Докладчик умышленно упустил некоторые факты. 

2) В тот день произошла первая демонстрация. 

3) Утром он обычно пил кофе, а затем работал в библиотеке. 

4) Ряд столов стояли посередине аудитории. 

 

 

Раздел 4     ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

4.1. Общие сведения. 

Система правил о написании слов и их значимых частей, о слитных 

раздельных и дефисных написаниях, об употреблении прописных букв и 

переносе слов называется орфографией (греч. orthos – прямой, правильный и 

grapho-пишу), или правописанием. Пользуясь средствами графики, орфография 

устанавливает единообразное написание слов и их грамматических форм. 

Благодаря орфографии слова и их формы получают единый графический образ, 

который обычно связывается с определенным значением без посредства 

звуковой стороны слов и форм.  

Упражнения 

1. Перечислите все 33 буквы русского алфавита, правильно их называя.    

Соответствует ли количество букв русского алфавита количеству звуков 

русского языка? Назовите особенности русской графики. 
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2.  Определите главные и второстепенные значения выделенных букв в 

данных словах. Какие звуки они обозначают в указанных позициях? 

Сделайте анализ значений остальных букв русского алфавита. 

   А:    бал, мали, щавель, пароход; 

   Б:   быть, бить, зуб, прорубь; 

   В:   вал, вилы, зов, кровь; 

   Г:   год, гид, луг, ага, легко, мягкий, большого; 

   Д:   дом, дичь, рад, сядь, подрядчик; 

   Е:   ест, мел, неси, жена, ветер, ее, еретик; 

   Ё:   ѐрш, пѐс; 

   Ж:   жар, нож; 

   3:   золото, зима, раз, грязь, изжога, без шарфа, без счета. 

3. Какое из указанных написаний является орфографически 

правильным? В чем отличие орфографии от графики? 

 Огород, а город, агарод, агарот, огорот, агорот, огарот. 

 Порог, парог, парок, порок. 

 Отгадать, атгадать, атгодать. 

4. Какое из указанных написаний является орфографически 

правильным? В чем отличие орфографии от графики? Как обозначена 

фонема [ j ] в следующих словах? 

    Край, попытайся, съехал, семьи, подьячий, район, йод, бурьян, Нью-Йорк, 

елка, уютный, неуемный, якорь, на собрании, стоит, белье. 

5. Основываясь на значениях букв е, ѐ, ю, я в данных словах, выведите 

правило их употребления. 

 Юный, люблю, пьющий, нюхать, уют, юбка 

 Петь, есть, пьеса, мел, уехать, объезжать. 

 Ёж, тѐплый, объѐм, льѐтся, Алѐша, неуѐмный. 

 Подъязычный, яма, мята, пьяный, няня, братья. 
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6. Какое значение (фонетическое, морфологическое, разделительное) 

имеет ь в графике следующих слов? 

      Конь, дочь, режь, поешь, вьюга, большая печь, печь пироги, лень, статья. 

7. В следующих словах найдите разные способы обозначения мягкости 

согласных. Определите,в каких из слов мягкость согласных не обозначена. 

     Наконец, идти, роща, отправить, плес, легкий, тесовый, мягкий, раздеваться, 

переплетать, с детьми, листья, светлый, небеса, вверху, пюре, расстилается, 

чтение, стеклянный, растения, деревья, прощаются, почта, черта, зелень, 

объездить, свежий. 

8. Каким принципам русской орфографии соответствует графический 

образ следующих слов. 

    Флажок, расческа, мороз, рожь, шалаш, слышишь, пробка, мешать. 

9. Соответственно какому принципу русской орфографии различается 

графика следующих словоформ? 

    Ложиться – ложится, боятся – бояться, сердится сердиться, сразиться – 

сразится. 

10. Какой из графических вариантов в паре слов считается единственно 

правильным и почему? 

    Зима – зема, лестница – лесница, сегодня – севодня, крыжовник крыжевник, 

шелк – шолк, шоколад – шеколад, разыграть – разиграть, съезжать – съежжать, 

вписать – фписать, излагать – излогать, разбег –расбег, ключ – ключь, дрожь – 

дрож, выход – выхот, корова – карова, робкий – ропкий, пальто – польто. 

11.  Напишите слова в четыре столбика соответственно 

орфографическому принципу, на котором строится их графика. 

    Розвальни, разыскивать, пловец, зеленый, изжога, исследовать, изредка, 

нового, широкий, цыган, девчонка, парашют, ночь, росток, сестрицын, генерал 

Лебедь, расчет, рассчитывать, сосна, подружка, шорох, гараж, чудо, замочек, 

циркуль, кампания, компания, не мог сделать, мок под дождем.                                          
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12. Сформулируйте правила правописания е – и, о – а(я) в корнях слов. 

Вставьте в приведенные ниже слова пропущенные буквы. Определите, 

какой орфографический принцип лежит в основе такого написания слов. 

     Отр...виться, ут...пический, пок...яние, растр...пать, убл...жить, раст...жение, 

ор...шение, соед...нение,тр...петать, усм...рять, одр...хлеть, оскв...рнить, 

пов...литься, наскр...сти, насв...стать, разув...рение,ст...рожил, обр...тение, 

уд...влиться, б...сиком, загл...нуть. 

 

Самостоятельная работа 

1. Сформулируйте правила правописания о и ѐ под ударением после 

шипящих. Распределитеслова и словоформы по трем столбикам 

соответствию морфемам, в которые необходимо вставитьпропущенные 

буквы. Определите, какой принцип русской орфографии лежит в основе 

такого на-исания морфем. 

     Копч...ности, камыш...вый, ш...пот, жуч...к, смеш...н, грош...вый, ретуш...р, 

ж...нушка, пш...нный,груш...вка, маж...рный, раздраж...нный, чуж...й, печ...нка, 

никч...мный, ж...сткий, кумач...м, трущ...ба,ж...рдочка, алыч...вый, береж...т, 

прож...ванный, сверч...к, холщ...вый, ч...порный, ж...лудь, Ш...тландия,стаж...р, 

ш...ферский, тяж...лый, горяч..., щ...тка, ш...ссе, багаж...м, ш...рты, подж...г 

бумагу, осуществить подж...г, реш...тка, кагаош...н, ч...ткий, молодож...ны, 

дириж...р, сгущ...нка, стереж...т, щ...голь, ж...лчный, веч...рка, деш...вка, 

кирпич...м, свеж..., кош...лка, певуч..., бесш...вный, ч...рствый, ноч...лжа,ч...лка, 

заш...ренный, ш...мпол, харч... . 

2. Сформулируйте правила правописания непроизносимых согласных в 

корнях слов. Вставьте буквы, где это необходимо. Укажите случаи, 

которые не соответствуют сформулированному правилу. Определите 

принципы орфографии, которые лежат в основе такого написания 

морфем. 



21 
 

  

     Беспристрас...ный, опас...ный, разномас...ный, ровес...ник, ужас...ный, 

воскрес...ник, громоз...кий, словес...ный, ярос...ный, повис...нуть, уча...ствовать, 

корыс...ный, со...нце, чу...ствовать, компроме...тировать, комме...тировать, 

чес...вовать, дерма...тин, блес...нуть, я...ственный, древес...ный, глас...ный, 

декаден...ство, безмол...ствовать, сверстник, здра...ствовать, инци...дент, 

целос...ный, мес...ность, захолус...ный, я...ства, окрес...ный, дилетан...ский, 

праз...ный, рес...ницы, пакос...ный, гиган...ский, гнус...ный, извес...ный, 

лан...шафт, сладос...ный, ревнос...ный.                                                

    3. Вставьте пропущенные буквы и выделите приставки в указанных 

словах. Сформулируйте правила их правописания. Определите 

орфографический принцип, лежащий в основе такого написания морфем. 

     а) Бе...заботный, бе...предельный, ра...копать, в...грустнуть, и...черпать, 

...держанный, бе...тактный, в...пыльчивый, чере...чур, ни...вергнуть, 

и...балованный, ни...посланный, и...писанный, во...главить, чре...мерный, 

во...пламениться, прово...гласить, бе...брежный, и...тратить, ни...провергать, 

во...звание; 

     б) р...списка, р...ссыпь, р...сшуметься, р...звальни, р...зуверитъся, р...спись, 

р...сказни, р...ссыпаться, р...ссказчик, р...спуск, р...спущенность. 

   4. Вставьте в слова пропущенные буквы. Сформулируйте правило 

правописания ы и и после приставок. Определите, какое из написаний 

соответствует фонетическому, какое фонематическому принципу 

орфографии. Укажите случаи написания, не отвечающего 

сформулированному правилу. 

    Без...нициативный, об...ндеветь, небез...звестный, дез...нфекция, 

пред...нфарктный, пре...сподняя,сверх...нтересный, от...скать, вы...скивать, 

без...скусный, вз...мать, под...тожить, сверх...зысканный,меж...нститутский, 

пере...грывать, контр...гра, с...гранный, мед...нститут. 
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Раздел 5  ПРАВОПИСАНИЕ  ГЛАСНЫХ В КОРНЕ 

5.1 Правописание гласных, проверяемых ударением   

В неударяемом слоге пишется та же гласная, что и в соответствующем слоге 

однокоренного слова под ударением (безударная гласная корня проверяется 

ударением): 

примерять (ср. ме́рить) костюм  – примирять (ср. мир) соседей; 

развевается (ср. ве́ять) флаг –  развивается (ср. развитие) промышленность. 

Ср. различное написание безударных гласных в корнях близких по 

звучанию слов: 

залезать в карман  –  зализать раны; 

отварить картофель  –   отворить дверь; 

поласкать кошку –  полоскать рот;  

разредить всходы  –  разрядить ружьѐ; 

умалять значение – умолять о пощаде и т. п. 

Примечание:  

*** гласные о – а в корнях глаголов совершенного вида нельзя проверять 

формами глаголов несовершенного вида на –ывать /-ивать: опоздать 

(поздний, но не опаздывать), раскроить (кройка, но не раскраивать); 

*** если проверяемая и проверочная гласные входят в состав иноязычных 

суффиксов различного происхождения: например, абонемент (-емент  восходит 

к французскому суффиксу), хотя абонировать (-ировать  восходит к немецкому 

суффиксу) – написание безударной гласной нельзя проверять однокоренным 

словом (аккомпанемент, хотя аккомпанировать; ангажемент, хотя 

ангажировать) 

В некоторых словах гласная корня сохраняется: инъекция – инъецировать, 

проекция – проецировать и др. 

Упражнение 

1. Впишите пропущенные буквы, подберите проверочные слова. 
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 Бич_вать, благов_ление, вд_леке, доп_здна, др_хлеть, ед_ничный, 

зак_лоть, 

зак_лить, зап_вала, истр_пать, изл_мать, кн_жение, л_кторий, л_пнина, м_нер, 

нав_рить, нак_вальня, зал_вать, к_товый, см_гчение, прит_снять, ст_рожил, 

ост_р_жный, уд_вляться, об_дренный, од_ренный, од_р_венелый, уд_литься, 

упл_тнить, запл_тить, щ_дрота.  

 Охр_нять склад, вл_стелин колец, ук_р_тить платье, кр_тчайший путь, 

прохл_дительные напитки, г_л_вной отряд, з_л_тая середина, поздр_вление с 

праздником, пом_л_девшее лицо, пост_ронний человек, второй подб_родок, 

загр_дительные сооружения.  

 Сп_шите видеть / сп_шите текст; прим_рять платье/ прим_рять 

соперников; 

ум_лять о пощаде / у_лять значение;  сл_зать со стула / сл_зать сметану; 

пож_вать хлеб / прож_вать  по  адресу; св_ла гнездо / св_ла с ума; девушка 

м_ла  / м_ла улицу;  сл_пить глаза / сл_паться в комок; ув._дать друга / ув_дать 

от жары; промышленность разв_вается / волосы разв_ваются; подр_жать 

старшим / др_жать от холода;  шумят и пенятся в_лы / устало бредут в_лы;  

зач_рованный взгляд  / зав…р…женные красотой; / ударился  оз_мь  / созревает 

оз_мь; зар_дили пушку / прор_дили овощи на грядке. 

 Упл_тнить сроки \\ Р_птать на судьбу \\ Прил_скать собаку \\ Л_чебное 

Г_л_дание \\ Усл_жнить обст_новку \\ Неподдельное уд_вление \\ Обл_к_титься 

о перила \\ Внезапное озл_бление \\ Отд_лить поездку \\ Упр_щенный пример \\ 

Погл_щать энергию \\ Зач_рованный взгляд \\ Угр_жать расправой \\ Посв_тить 

фонариком \\ Опр_вдать проступок \\ Посв_тить себя музыке \\  

 

5.2 Правописание гласных, непроверяемых ударением  

Независимо от происхождения слов написание в корне безударной гласной, 

которая не может быть проверена ударением, определяется по 

орфографическому словарю русского языка. Например, 
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апофеоз 

бадминтон 

бетон 

бечѐвка 

вестибюль 

винегрет 

дирижѐр 

иероглиф 

иждивенчество 

ингредиент 

какофония 

кобура 

компоновка 

кочан 

метаморфоза 

метрдотель 

палисадник 

периферия 

привилегия 

престиж 

ротапринт 

тормоз 

тороватый 

фейерверк 

 

Упражнения 

1. Вставьте пропущенные буквы, если возникли сложности, 

воспользуйтесь орфографическим словарѐм 

Аббр_в_атура, аб_ссинец, аб_тур_ент, аб_н_мент, абс_лютизм, 

ав_нгардизм,  ав_т_миноз, адм_н_стративный, адм_рал, автом_биль, агр_ном,   

б_гряный, бадм_нтон, без_сн_вательный, без_тлагательный, б_л_берда, 

би_тлон, в_зитѐр, в_ртуальный, г_н_ратор, г_гиена, деб_т, д_б_шир, 

дезодорант, деликатный, д_магогия, к_б_рдино-ч_ркесский, к_дастровый, 

к_ллиграфия, к_косовая, к_леблющий, к_лл_борант, к_ллаж, нав_ждение, б-

седа, бгатство,  г_ризонт, ж_лезо, инж_нер, инт_ресный, к_мандир, к_мбайн, 

к_стѐр, п_ртрет, эл_ктричество. 

5.3 Чередование гласных в корне 

Правописание чередующихся гласных в корне зависит 

 

от ударения 

 

от суффикса, 

следующего за 

корнем 

 

от последней 

буквы в корне 

 

от значения слова 

1 

 

2 3 4 

твар- / твор- 

клан- / клон- 

зар- / зор- 

бер- / бир- 

дер- / дир- 

мер- / мир- 

скак- / скоч- 

рост- / рос- 

кас-//кос(н)-   

равн- / ровн- 

мак- / мок- 

http://slova.textologia.ru/definit/apofeoz/?q=657&n=1087
http://slova.textologia.ru/definit/ieroglif/?q=657&n=1676
http://slova.textologia.ru/definit/izhdivenchestvo/?q=657&n=1677
http://slova.textologia.ru/definit/ingredient/?q=657&n=1710
http://slova.textologia.ru/definit/kakofoniya/?q=657&n=1762
http://slova.textologia.ru/definit/metamorfoza/?q=657&n=1978
http://slova.textologia.ru/definit/metrdotel/?q=657&n=1981
http://slova.textologia.ru/definit/prestizh/?q=657&n=2445
http://slova.textologia.ru/definit/feyerverk/?q=657&n=2873
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гар- / гор- пер- / пир- 

тер- / тир- 

блест- / блист-

жег- / жиг- 

стел- / стил- 

чет- / чит- 

лаг- / лож- 

1 

 В корне гар-/гор- под ударением пишется буква а, без ударения –  

буква о: загар, угар; загорелый, угореть. 

***Исключения: вы́гарки, и́згарь, при́гарь (специальные и диалектные слова) 

и др. 

 В корне зар-/зор- под ударением пишется гласная в соответствии с 

произношением, без ударения – буква а: за́рево, зо́рька; зарни́ца, озаря́ть. 

***Исключение: зорева́ть. 

 В корне твар-/твор- под ударением пишется гласная в соответствии с 

произношением, без ударения –  буква о: тварь, тво́рчество; твори́ть, 

творе́ц. 

***Исключение: утварь (это слово уже не связывается с корнем твар-//твор-). 

 В корне клан-/клон- под ударением пишется гласная в соответствии с 

произношением, без ударения – буква о: кла́няться, покло́н; поклони́ться, 

поклоне́ние. 

2 

 В корнях бер-/бир-, дер-/дир-, мер-/мир-, пер-/пир-, тер-/тир-,блест-

/блист-, жег-/жиг-, стел-/стил-, чет-/чит- без ударения пишется буква и, 

если есть суффикс –а; в остальных случаях пишется буква е: собирать, 

задирать, замирать, запирать, стирать, блистать, сжигать, расстилать, 

вычитать // беру, деру, умереть, запереть, стереть, блестеть, выжегший, 

расстелить, вычет 

***Исключения: сочетать, сочетание. 
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 В корнях с чередованием а(я)//им, а(я)//ин без ударения пишутся им и 

ин, если есть суффикс -а: сжать – сжимать, понять – понимать, начать –  

начинать. Ср.: внимательный, заклинать, напоминать, приминать  и др. В 

производных формах сохраняется им, даже если суффикса –а- в слове 

нет: сниму, сними, подниму, подними и т. Д. 

3 

 В корне кас-/ кос(н)-  пишется буква о, если дальше следует н, в 

остальных случаях пишется буква а: коснуться, прикосновение; касаться, 

касательная. 

 В корне лаг-//лож- без ударения перед г пишется буква а, перед ж –

буква о: предлага́ть, прилага́тельное; предложи́ть, обложе́ние. 

***Исключение: по́лог (это слово уже не связывается с корнем лаг-/ лож-). 

 В корне раст-/ рос- перед ст (также перед щ) пишется буква а; в 

остальных случаях пишется буква о: расти, наращение; выросший, 

заросль, поросль. 

***Исключения: отрасль, росток, выросток, ростовщик, Ростов и др. 

 В корне скак-/ скоч- без ударения перед к пишется буква а, перед ч – 

буква о: подскака́ть, ускака́ть, подскочи́ть, заскочи́ть. 

Исключения: скачок, скачу. 

4 

мак- / мок-  

Корень мак- содержится в глаголах, 

имеющих значение ‘Погружать в 

жидкость’ и производных 

словах: макать сухарь в чай; обмакнуть 

перо в чернила; макание. 

Корень мок- содержится в глаголах 

со значением ‘пропускать жидкость’ и 

производных словах: вымокнуть под 

дождѐм; промокнуть написанное, 

промокательная бумага, 

непромокаемый плащ. 

равн- / ровн-  

Корень равн- имеют слова со Корень ровн- имеют слова со 
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значением «равный, одинаковый, 

наравне»: уравнение, сравнить, 

поравняться (‘стать наравне’). 

значением «ровный, прямой, гладкий»: 

заровнять, ровесник, сровнять, 

уровень. 

 

 

 Корень плав- имеют слова: пла́вать, плаву́честь, поплаво́к и др.; плов-

 имеют слова пловец, пловчиха; корень плыв-  в 

терминологическом слове плывуны. 

Упражнения 

1. Распределите слова в два столбика в зависимости от выбора гласной 

в корне. Обозначьте условия выбора орфограммы. 

 е – и  

соб_раться, соб_решься, бл_стеть, бл_стать, соб_рать, зам_реть, зам_рать, 

расст_лать, расст_лить, выж_гать, бл_стящий, заж_гательный, прот_реть, 

выт_рать, зам_рло, зам_рало, ум_реть,  ум_рать, выб_ру, выб_раю, выст_рали, 

прот_реть, выч_сть, выч_тание, расст_лить, расст_латься, соч_тать, соч_тание, 

оп_раться, оп_реться 

 о – а   

к_сательная, к_снуться, прик_сновение, предл_жение, 

прил_гательное,сл_жение, сл_гаемые,  предл_гать, изл_жение, оз_рять, 

з_ренька, з_ря, з_рница, подг_рать, подг_реть, выг_рки, заг_р, заг_релый, 

выр_сли, р_сток, пор_сль, возр_ст, отр_сль,  выр_щенный, р_стительность, 

р_внина, р_вняйсь, ср_внение, ур_вень, ср_внить с кем-то, выр_внять грядки, 

Р_стислав, р_стовщик, непрк_сновенный, водор_сли, отр_слевой, 

р_вносторонний, оз_ренный, обм_кнуть кисть в краску, вым_кнуть под дождѐм, 

пл_вучесть, попл_вок, пл_вуны, пл_вец. Ск_чок, ск_чу, р_сток,  з_ревать, 

приг_рь, утв_рь 

 

2. Подставьте нужные гласные в корень слова, определите орфограмму. 
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Заг_рается вдали, прекл_няться перед талантом, спл_влять по реке, непрятный 

выск_чка, сотв_рение мира, сг_рать от нетерпения, пришло оз_рение, новый 

попл_вок, выг_рели на солнце, сосл_гательное накл_нение, зап_рли на ключ, 

ст_реть в порошок, изб_рать в депутаты, выт_рать насухо, волнующее 

бракосоч_тание,  натв_рили дел, укл_ниться от удара, расст_лается на 

горизонте, выт_реть насухо, бл_стательный успех, обг_реть на солнце, сг_реть 

от стыда, прекл_нить еолени, зап_реть на два замка, выж_гать рисунок, 

выд_рнуть нитку, выдающаяся пл_вчиха, решить ур_внение, он мой р_весник, 

высокий ур_вень подготовки, не пром_каемый плащ, м_кать сухарь в чай, 

ск_чок в сторону, заск_чить на минутку, нач_нать всѐ сначала, проб_раться 

тайком, газовая заж_галка, сл_жение и выч_тание дробных чисел, небольшая 

р_внина, нат_рать чесноком, р_внение в рядах, зан_маться в лаборатории,  

подсч_тать убытки, трудное словосоч_тание,  переб_рать четки, зан_мательная 

грамматика, вт_рать мазь, пож_мать плечами, изл_агать просьбу, подн_мается 

над лесом, маленькая з_рянка, чудесное тв_рение, нал_жить гипс, всегде 

пром_кают, бл_стяще сложились, яркие з_рницы, отр_сль промышленности, 

Р_стислав, Р_стов-на-Дону, разл_жить на множители, расст_лается на р_внине, 

утрення з_ря, подг_ревший корж, оп_ратьс на руку,  ср_внить данные, старый 

р_стовщик, арабский ск_кун, юный возр_ст, зам_реть от восторга, касс_тельная 

к окружности, с зам_ранием сердца, нер_створимый осадок, дмашняя утв_рь, 

распол_гать временем, преп_раться с родителями, переб_рать аргументы, 

насоб_рать ягод, молодая пор_сль, зелѐный р_сток, отл_жение солей, ур_вень 

холестерина в крови, сложное предл_жение, имя прил_гательное, предпол_гать 

худшее, тропическая р_стительность, несг_раемый шкаф,  пром_кнуть 

салфеткой, ур_внять в правах, обм_кнуть в сметану, спл_влять по реке,  

 

5.4 Правописание гласных Ы/И  после приставок  

После приставок, оканчивающихся на согласную, вместо  и пишется  ы  в 

соответствии с произношением, например:  
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играть  –  подыграть,  разыграть,  сыграть; июльский – предыюльский, идейный 

–  безыдейный,  искать–отыскать, подыскать, разыскать;  

интегральный – подынтегральный;  исторический – предысторический;   

интегральный – подынтегральный; индукция –  безындукционный.   

***Исключение: данное правило не распространяется  на 

 сложносокращенные слова, например: пединститут, спортинвентарь; 

 на слово взимать (пишется  согласно произношению); 

 на слова с  приставками меж- и сверх: межинститутские соревнования, 

межимпериалистические противоречия, сверхизысканный; 

 в словах с первой частью двух-, трех-, четырех-;       

 слова с иноязычными приставками и частицами дез-, контр-, пост-, суб-, 

супер-, транс-, пан-,  например: субинспектор,  

дезинформация  контригра,  постимпрессионизм,  суперинтендант, транси

орданский, панисламизм; 

 после приставок, оканчивающихся на гласную. 

Упражнения  

1. Впишите в слова буквы Ы или И, объясните свой выбор. 

Раз_грать соседа // от_скать драгоценности // новый спорт_нвентарь // 

любитель роз_грышей // без_мянная речка // произвести дез_нфекцию // 

пред_юньский вечер // вз_мать налоги // пред_нфарктное состояние // 

без_нвентарный учѐт // меж_гровой проект // об_ндеветь на морозе //  проверка 

сан_нспекции // из_мать документы // меж_нститутские соревнования // 

пред_стория конфликта // вз_скательный художник //  меж_мпериалистические 

отношения // без_сходная тоска // назначен охот_нспектором // раз_скать на 

складе // транс_ранский маршрут // об_грать соперников // встреча с 

финн_нспектором // студенты пед_нститута // пред_нфарктное состояние // 

пост_нфарктное состояние // эффективная контр_гра, // без_нфляционный 

период // без_скровое пламя // без_тоговое мероприятие.  

2. Впишите в слова буквы Ы или И. 
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1 фин_нспектор, об_скивать, пред_дущий,  пост_мпериализм, спорт_гра,  

меж_рригационный, с_митировать, из_скать, дез_нфицировать, 

транс_орданский, контр_гра, пред_дущий.  без_нвентарный, пост_нфарктный, 

с_гранный, с_мпровизированный, сверх_зысканный, раз_грать,  без_дейный, 

без_мянный,  вз_мать,  воз_меть, пан_сламизм, пред_юньский, дез_нтеграция, 

мед_нститут, сверх_нтеллигентность, пед_нститут, небез_звестный, 

пред_стория, пред_юльский, по_скать, пере_грать, 

по_нтересоваться,  с_мпровизировать, 

двух_гольный, без_тоговый,  без_ндукционный, меж_гровой, пред_дущий, 

спорт_нвентарь, от_грать, с_ронизировать, из_сканный, от_гравшись,  раз_ 

грать, дез_нформировать. 

 

5.5 Правописание гласных Э/Е в корне слова 

Гласная Е пишется:  

 в иноязычных словах после твердых согласных: (адекватный, денди, 

кашне, кеб, кепи, леди, пенсне, стенд, тендер). 

***исключение: (мэр, пэр, сэр; мэрия, пэрство; пленэр; собственные 

имена: Бэкон, Бэла, Улан-Удэ и др. 

 как правило, в корне после гласной и: диез, диета, пиетет, реквием; 

Гласная Э пишется: 

 после приставок на -и: антиэстетический; 

 в сложных иноязычных словах, первая часть которых оканчивается на -и: 

полиэфирный, квазиэстетический; 

 в собственных именах: агентство Ассошиэйтед Пресс. 

 после приставки на согласную: отэкзаменовать, сэкономить; 

 после первой части сложного слова: бромэтил, квинтэссенция, 

трѐхэтажный; 

 в сложносокращенных словах и аббревиатурах: политэкономия, нэп. 
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 после гласных (кроме и) в соответствии с произношением: алоэ, каноэ, 

маэстро, поэзия, поэт, дуэль, дуэт, силуэт,  но: проект, реестр, феерия и 

др. 

 последнее время увеличилось количество иноязычных слов, в которых 

после твердых согласных пишется буква э: рэкет, мэтр (‘наставник’) и др. 

   

5.6 Правописание Й в начале корня 

В начале иноязычных слов пишется сочетание букв йо, если произносится 

ѐ [йо]: йог, йод, йоркширский, йот (‘звук’), йота (‘буква’). Но: ионы, 

иорданский — с раздельным произношением начальных гласных. 

Самостоятельная работа 

1. Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы. Сгруппируйте 

слова так, чтобы в каждой группе оказались слова с орфограммами, 

написание которых регламентируется одним правилом.  

1 

Лиза т_хонько нар_дилась крестьянкою, ш_потом дала Насте свои 

наст_вления к_сательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород 

поб_жала в поле. 

З_ря сияла на востоке, и з_л_тые ряды облаков, к_залось, ожидали 

солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя 

свежесть, р_са, в_терок и пение птичек нап_лняли сердце Лизы 

младенческой в_селостию; б_ясь какой-нибудь знакомой встречи, она, 

к_залось, не шла, а л_тела. Прибл_жаясь к роще, ст_ящей на рубеже отцовского 

владения, Лиза пошла тише. Здесь она д_лжна была ожидать Алексея. Сердце 

ее сильно билось, само не зная, почему; но б_язнь, сопр_вождающая м_л_дые 

наши проказы, сост_вляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. 

Глухой, 

перекатный шум ее приветствовал девушку. В_селость ее притихла. Мало-

помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с 
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точностию определить, о чем думает с_мнадцатилетняя барышня, одна, в роще, 

в ш_стом часу в_сеннего утра? И так она шла, задумавшись, по дороге, 

ос_ненной с обеих ст_р_н высокими д_ревьями, как вдруг прекрасная лягавая 

собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закр_чала.  

А.С. Пушкин («Барышня-крестьянка») 

2 

Бл…стели ч…рные ветки, шуршал, сп…лзая с крыш, мокрый снег и 

важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как 

м…л…дая х…зяйка. Стоило ей только посм…треть на овраг, как в нем тотчас 

начинал булькать и переел…ваться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым 

ее шагом ст…н…вился громче и громче. 

Снег в лесу пот…мнел. Сначала на нем выступила обл…тевшая за зиму 

коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев – их нал…мало бурей 

еще в декабре, – потом заж…лтели прошлогодние палые листья, проступили 

проталины и на краю последних сугробов зацв…ли первые цветы мать-и-

мачехи. 

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку – ту, что воткнула в снег, где 

обр…нила колечко, и начала ост…рожно отгр…бать старые листья, пустые 

шишки, накиданные дятлами ветки, гн…лой мох. Под одним ч…рным листком 

бл…снул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! 

Оно ничуть не заржавело. 

Варюша схватила его, надела на средний палец и поб…жала д…мой. 

Весь день Варюша н…сила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко 

прогнать дедовскую б_лезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сн…ла 

колечко со среднего пальца и надела его на без…мянный. После этого должна 

была случиться б…льшущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша 

так и уснула, не дождавшись. 

«Стальное колечко» К.Г.Паустовский 

3 
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Встала она рано, оделась и вышла из избы. 

Тихая и теплая з…ря занималась над землей. На краю неба еще 

дог…рали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она ост…н…вилась. Что 

это звенит в лесу, будто кто-то ост…рожно шевелит к…л…кольчики? 

Варюша нагнулась, прислушалась и вспл…снула руками: белые 

подснежники чуть-чуть качались, кивали з…ре, и каждый цветок позванивал, 

будто в нем сидел маленький жук кузька-зв…нарь и бил лапкой по серебряной 

паутине. На в…рхушке сосны ударил дятел – пять раз. 

Тотчас высоко на ветвях в з…л..том з…ревом свете запела иволга. 

Варюшу обд…ло сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то 

прош…лестело рядом. Зак…чалась лещина, из ореховых с…режек посыпалась 

ж…лтая пыльца. Кто-то прош…л невидимый мимо Варюши, ост…рожно 

отв…дя ветки. Навстречу ему закуковала, закл_нялась кукушка. 

Весна разг…ралась с каждым днем все ярче, все в..с…лей. Такой свет 

лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щ…лки, но все время 

посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то 

брызнул на них волшебной в…дой, зацв…ли-зап…стрели тысячи тысяч цветов. 

 «Стальное колечко» К.Г.Паустовский 

Тесты 

Диагностический 

Вставьте пропущенные буквы О/Ё 

1 Сложный ингр_диент 11 Сверх_нтересная статья 

2 Трѐх_тажное здание 12 Смертельная ду_ль 

3 _оркширский диалект 13 Уютная м_нсарда 

4 Ср_внить результат 14 Никакого ср_внения 

5 Тв_рительный падеж 15 Новый ур_вень 

6 Сп_шите видеть 16 Сож_леть об ошибке 

7 Усл_жнять про_кт 17 Прот_птать тр_пинку 

8 Всѐ выб_ру сам 18 Заг_релый ребѐнок 

http://slova.textologia.ru/definit/ingredient/?q=657&n=1710
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9 Пред_нфарктное состояние 19 Соприк_сновение  

10 Прибл_жаясь к цели 20 Д_биторская задолженность   

 

Сравните ваши результаты с ключом, посчитайте результаты, за каждый 

правильный ответ 1 балл 

От 0 до 16 – Вам стоит проанализировать свои ошибки, повторить тему и 

попробовать еще раз. 

От 17 до 19 – Весьма неплохой результат. Проанализируйте свои ошибки и 

приступайте к контрольному тесту. 

20 – Отличный результат. Вы хорошо разбираетесь в данной теме и можете 

перейти к контрольному тесту. 

Контрольный тест 

Вставьте пропущенные буквы О/Ё 

 

1 Элементы к_к_фонии 

 

26 Вз_скательный критик 

2 Известный ду_т 27 Упл_тнять жителей 

3 _орданский флаг 28 Новая отр_сль 

4 Мой р_весник 29 Серебряный м_дальон 

 

5 Старая утв_рь 30 Т_рракотовый наряд 

6 Прим_рять платье 31 К_роткий маршрут 

7 Ф_ерия звуков 32 С_гмент рынка 

8 Выб_рать путѐвку  33 М_ньшевик 

9 Отн_ситься с пи_тетом 34 Прим_нать траву 

10 От_грать пьесу 35 Быть на иждивении  

11 Без_сн_вательный отказ  36 Честно осв_тить события 

12 По_грать на фортепьяно  37 Призн_вать ошибки 

13 Бл_стать красотой 38 Посв_тить себя по_зии 

http://slova.textologia.ru/definit/kakofoniya/?q=657&n=1762
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14 Густые зар_сли 39 Прик_снуться рукой 

15 З_леный р_сток 40 Не к_сайтесь этой темы  

16 Ботинки пром_кают 41 Бич_вать пороки  

17 Скр_петь п_ром 42 Прил_гать максимум усилий 

18 Трудное словосоч_тание 43 Безотл_гательный ответ 

19 Субтр_пическая р_стительность 44 К_мпр_метировать фирму 

20 Р_вност_ронний треугольник 45 Подр_вняться по линии 

21 Раздр_жение кожи 46 Др_жать от хол_да 

22 Тра_ктория дв_жения  47 _тика общения 

23 Вн_мательный студент 48 Сж_мать чью-то руку 

24 До_ст_рический период 49 Зат_ять с_знова 

25 Сверх_зысканный наряд 50 Я ск_чу 

 

Сравните ваши результаты с ключом, посчитайте баллы, за каждый правильный 

ответ 1 балл 

От 0 до 44 – К сожалению, вы не справились с тестом.  

Вам стоит проанализировать свои ошибки, повторить тему и попробовать еще 

раз. 

От 45 до 49 – Вы  справились  с тестом неплохо, обратите внимание на ваши 

ошибки и проанализируйте их.. 

50 – Отличный результат. Вы хорошо разбираетесь в данной теме. 

Ключи к тестам       

Диагностический 

1 Сложный ингредиент 11 Сверхинтересная статья 

2 Трѐхэтажное здание 12 Смертельная дуэль 

3 Йоркширский диалект 13 Уютная мансарда 

4 Сравнить результат 14 Никакого сравнения 

5 Творительный падеж 15 Новый уровень 

6 Спешите видеть 16 Сожалеть об ошибке 

http://slova.textologia.ru/definit/ingredient/?q=657&n=1710
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7 Усложнять проект 17 Протоптать тропинку 

8 Всѐ выберу сам 18 Загорелый ребѐнок 

9 Предынфарктное состояние 19 Соприкосновение  

10 Приближаясь к цели 20 Дебиторская задолженность   

 

Контрольный тест 

1 Элементы какофония 

 

26 Взыскательный критик 

2 Скрипичный дуэт 27 Уплотнять жителей 

3 Иорданский флаг 28 Новая отрасль 

4 Мой ровесник 29 Серебряный медальон 

 

5 Старая утварь 30 Терракотовый наряд 

6 Примерять платье 31 Короткий маршрут 

7 Феерия звуков 32 Сегмент рынка 

8 Выбирать путѐвку  33 Меньшевик 

9 Относиться с пиететом 34 Приминать траву 

10 Отыграть пьесу 35 Быть на иждивении  

11 Безосновательный отказ  36 Честно осветить события 

12 Поиграть на фортепьяно  37 Признавать ошибки 

13 Блистать красотой 38 Посвятить себя поэзии 

14 Густые заросли 39 Прикоснуться рукой 

15 Зеленый росток 40 Не касайтесь этой темы  

16 Ботинки промокают 41 Бичевать пороки  

17 Скрипеть пером 42 Прилагать максимум усилий 

18 Трудное словосочетание 43 Безотлагательный ответ 

19 Субтропическая растительность 44 Компрометировать фирму 

20 Равносторонний треугольник 45 Подровняться по линии 

21 Раздражение кожи 46 Дрожать от холода 
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22 Траектория движения  47 Этика общения 

23 Внимательный студент 48 Сжимать чью-то руку 

24 Доисторический период 49 Затеять сызнова 

25 Сверхизысканный наряд 50 Я скачу 

 

Раздел 6 . ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц 

6.1 Правописание гласных А, У, И после шипящих согласных  

В корне слова после шипящих (ж, ч, ш, щ)  пишутся буквы а, у, и, а не я, ю, 

ы: например, жара, жужжать, жир; чай, чуть-чуть, чистота; шашка, шутка, 

шить; чаща, щука, защита. 

П р и м е ч а н и е .  Данное правило не распространяется на иноязычные 

собственные имена (Жюль, Жюли и др.), а  также на сложносокращенные слова 

и буквенные аббревиатуры, в которых возможны любые сочетания букв 

(Межюрбюро и т. п.). 

Исключения: брошюра, жюри, парашют, пшют, фишю и некоторые другие 

слова иноязычного происхождения. 

Упражнения 

1. Вставьте гласные (а, я, ы, и, у, ю) после шипящих.  

Параш_т, ж_знь, ж_рный, ш_пка, ш_тка, ж_ри, отч_ яние, ч_до, пощ_да, 

ч_ткий, щ_ка, сощ_риться, ч_ша, ч_ры, брош_ра, ощ_щать, снеж_нка, 

сброш..ровать, ш_на, ш_ло, ч_гун, ч_с, Ж_ль Верн, ш_рж, ш_р, ш_ллинг, 

ш_рина, ш_фр, щ_риться, ч_вство, ч_довище, ч_мазый, ч_чело, ч_шь, 

площ_дка, ч_ть-ч_ть,  ж_р, ж_равль, ж_р, ч_н, ч_до, ч_н, ш_ло, ш_м, ш_р, щ_, 

щ_ка, щ_вель, ж_ри, уж_, еж_, морж_, стриж_, ш_пы, ч_совой, снач_ла, 

пруж_на, очищ_ют, свеч_, Ш_уляй, Сент-Ж_ст, Ч_рлѐнис, Мкртч_н. 

6.2 Правописание гласных  О / Ё после шипящих согласных в корне слова  

Таблица 6.2 –  Гласные О, Е, Ё после шипящих Ж,Ч,Ш,Щ в корнях слов 

В корнях слов под ударением 

после шипящих под ударением в корне пишется О (даже в тех случаях, когда 
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пишется Е (Ё), соответствующее в 

произношении звуку о [о], 

при изменении формы слова или в 

производном слове ударение 

переходит на другой слог: шо́мпол — 

шомпола́), 

 если можно подобрать 

однокоренное слово с Е 

Например, шѐрстка – шерсть, чѐрт – 

черти 

 если нельзя подобрать 

однокоренное слово с Е. 

 Например: крыжовник, трущоба, 

Шолохов, Печорин 

  если при изменении слова или в 

однокоренных словах есть 

беглые гласные  

Например: шов – шва, обжора –

 жрать, жом – жму, жмых. 

  если слово иноязычного 

происхождения  (как в ударной, 

так и в безударной позиции)  

Например: шок, шоколад, шорты, 

пижон, мажор, креп-жоржет, 

жонглѐр  и др. 

 П р и м е ч а н и е :  1. Следует различать написание 

существительных ожог, пережог, поджог, прожог и глаголов в форме 

прошедшего времени ожѐг, пережѐг, поджѐг, прожѐг (глаголы сопоставляются с 

корнем глагола жечь — жѐг). 

Упражнения 

1. Вставьте гласные О или Ё после шипящих. Объясните, каким 

правилом Вы руководствовались 

Беч_вка, веч_рка, деш_вый, ж_ваный, ж_лоб, ж_лудь, ж_лчь, ж_рнов, ж_сткий, 

зач_т, кош_лка, печ_нка, пощ_чина, прич_ска, пч_лка, пш_нка, пш_нник, 

расч_ска; 
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уч_т, ч_боты, ч_лка, ч_лн, ч_рт, ч_рный, ч_рточка, чеч_тка, ш_пот, щ_голь, 

щ_лка, щ_тка; 

дж_нка, ж_м, ж_р, ж_х, изж_га, крыж_вник, крюш_н, маж_р, обж_ра, 

прож_рливый, трещ_тка, трущ_ба, чащ_ба, ч_каться, ч_порный, ч_хом, ш_в, 

ш_к 

ш_мпол, ш_ркать, ш_рник, ш_рох, ш_ры,  киш_к, нож_н, ж_кей, ж_ лнѐр, 

ж_нглѐр, маж_рдом, ш_винизм, ш_кировать, ш_колад, ш_ссе, ш_тландский, 

ш_офѐр. 

6.3 Правописание гласных  О / Ё после шипящих согласных в корнях,  

суффиксах и окончаниях слов 

Алгоритм рассуждений 

В какой части слова после шипящих стоят гласные О или Ё/Е? 

              В корне В суффиксе или окончании 

 

Есть ли буква Е в 

родственных словах? 

  

Данное слово глагол или отглагольная 

форма? 

      

ДА НЕТ  ДА НЕТ 

    Поставьте ударение! 

     

под 

ударением 

 

 

в безударной 

позиции 

ПИШЕМ  ПИШЕМ 

Ё О  Ё О Е 

шѐпот – 

шептать, 

жѐлтый - 

желтеть 

шорох, 

крыжовник 

 Печѐшь, 

ночѐвка, 

завершѐнный 

Свечой, 

ключом, 

девчонка, 

грошовый 

Плачем, 

орешек, 

бежевый 
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   стажѐр, 

ухажѐр 

(в суф-ах 

имѐн сущ-х) 

  

П р и м е ч а н и е :   

 в соответствии с общим правилом в мужских отчествах в форме 

творительного падежа под ударением пишется о – Кузьмичом, Лукичом, в 

безударном положении – е – Сергеевичем (Сергеичем). Исключение – Ильичѐм 

(о Ленине). 

 в предложном падеже местоимения что: о чѐм, на чѐм; в словах причѐм, 

нипочѐм. 

Упражнения 

1. Спишите слова, вставьте пропущенные буквы. Сформулируйте 

орфограммы (правила), которые регламентируют их написание.   

 Блиндаж_м, вираж_м (поворотом), листаж_м, литраж_м, метраж_м, 

монтаж_м, муляж_м, стеллаж_м, мяч_м, паралич_м, шалаш_м, клещ_м, 

плющ_м, меж_й, свеч_й, левш_й, пращ_й; вира́ж_м (в фотографии), пейза́ж_м, 

прести́ж_м, тонна́ж_м, хронометра́ж_м; пла́ч_м; апа́ш_м,  о́вощ_м; ба́рж_й, 

да́ч_й, но́ш_й, пи́щ_й; чуж_го, ры́ж_го, хоро́ш_го; 

 долж_к, крюч_к, пастуш_к, борщ_к, медвежон_к, волчон_к,  лягушонок, 

книж_нка, клячонка, душонка, нож_вка;  

 еж_вый, чесуч_вый, грош_вый, хвощ_вый, смеш_н;  

 свеж_, уж_ (в значении «потом», «после»), горяч_, веч_р (в значении 

«вчера 

вечером»), общ_, хорош_; 

 лж_т, теч_т, печ_шь; размеж_вывать, выкорч_вывать, затуш_вывать;  

 размеж_вка, корч_вка, ноч_вка;   

 стаж_р, тренаж_р, ухаж_р, дириж_р, коммивояж_р, ретуш_р;  

 сраж_нный, орош_нный, прекращ_нный, сраж_н, орош_н, прекращ_н; 



41 
 

  

жж_ный, копч_ный;  жж_нка, копч_ности, туш_нка, упрощ_нность;  

 о ч_м, на ч_м; прич_м, нипоч_м. 

2.Образуйте от данных слов существительные в Именительном падеже 

и объясните выбор гласной. 

Желудѐвый, шепчет, зачитывает, рассчитывает, шелковистый, учебный, 

стажироваться, щеголяет, расчѐсанные, ожечь, решетчатое, ретушировать, 

плащевой, вечерний  

3.Образуйте формы причастий по образцу: 

Образец: обречь – обречѐнный 

Испечь, обратить, сушить, завершить, заключить, защитить, оповестить, 

изобразить, отомстить, извлечь, восхитить, заместить, упростить, зажечь, 

увлечь, запрячь, осветить, измельчить, уличить, облачить, разместить. 

4.Замените данные словосочетания словосочетаниями ―прилагательное 

(причастие) + существительное ”. Обозначьте условия выбора изучаемой 

орфограммы. 

Образец: работа, которую завершили – завершѐнная работа 

Маленький медведь из плюша; наряд из парчи, косынка из кумача; заросли 

камыша; клык моржа; запах ландыша; яблоко, которое испекли; недорогая 

сумка; пряник, который стоит грош; обидчик, которого простили; кот, которого 

учили; бантик, который возвратили; компот из груш; земля, которую оросили.  

5.Вставьте пропущенные в словах буквы и объясните Ваш выбор 

Разж_г костѐр, реш_тка на окне, модная прич_ска, короткая ч_лка, деревянная 

щ_тка, упряжные ш_ры, рой пч_л, весѐлая чеч_тка, ч_рный квадрат, 

таинственный ш_пот, ч_ткая линия, еле слышный ш_рох, молочный ш_колад, 

сильный ш_к, сожж_нный хворост, красный дж_кер, смешная девч_нка, серый 

мыш_нок, тюремная реш_тка, стремительный скач_к, парч_вая шаль, ч_порная 

дама, лесная чащ_ба, ож_г руки, ож_г руку, детская руч_нка, зелѐный 

крыж_вник, камыш_вые заросли, еж_вые рукавицы, жж_ный сахар, корч_вка 
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пней, окруж_нное преследователями убежище, ноч_вка в лесу, вооруж_нный 

всадник. 

6. Вставьте пропущенные гласные ѐ, е, о после шипящих. 

1.Поза его напряж_нно неподвижная и, как у всех слепых, египетская: держится 

прямо, сдвинув колени, положив на них перевернутый картуз и большие 

загорелые руки. (И. Бунин) 2. Веч_р, ты помнишь, вьюга злилась. (А. Пушкин).  

3.  Направо, тихо пош_птывая и изредка вздрагивая от налетевш_го ветра, 

темнела ольховая роща (И.Тургенев). 4. Главная улица ш_ссирована и 

содержится в порядке (А.Чехов). 5. Бурелом, чащ_ба – тяж_лые места (А.Н. 

Толстой). 6. Над крыш_ю крайней избушки полощется кумач_вый флаг (Д. 

Бедный). 7. Ушла в одной юбч_нке на улицу (А.Н. Толстой). 8. Тут ещ_ тоже 

всѐ очень общ_. (М. Шолохов). 9. Сижу за реш_ткой в темнице сырой (А. 

Пушкин). 8. С плеч его свисал ж_ваный чесуч_вый пиджак (К. Федин). 9. Ни 

копейки вперѐд не даѐт хозяин, упѐрся: нет! Такой ж_х (Вересаев). 10. Устал до 

ч_рта (В.Маяковский). 11. Чтоб музыканты не застыли на морозе, им отпущен 

боч_нок водки (Шишков). 12. Пастуш_нку Пете трудно жить на свете 

(С.Есенин). 13. Девч_нок всегда мог отвлечь какой-нибудь пустяч._к 

(Ф.Искандер). 14. Я был смущ_н и напуган (Ф.Шаляпин). 15. Американскую 

свиную туш_нку называли (у нас в войсках) консервами «второй фронт» 

(Б.Полевой). 16. Вояж_р оторопело смотрел ему вслед (Вс. Иванов). 17. 

Бешеная чеч_тка сменялась вихрем присядки (Степанов). 18. Пирож_к лишь 

разломила да кусоч_к прикусила (А.Пушкин). 19. Две ж_рдочки положены 

через поток (А.Пушкин). 20. Я был очень смеш_н в костюме Мефистофеля 

(Ф.Шаляпин). 21. Они напомнили ей те молодые дни, когда она красивой и 

наивной девч_нкой танцевала на веч_рках (А.Фадеев). 22. В это время вош_л 

старич_к (Л. Толстой). 23. Стѐкла больших очков в роговой оправе не могли 

скрыть напряж_нного и беспокойного взгляда, следившего за карандаш_м 

Полякова (Рыбаков). 24. Мне жаль его холодного ч_рствого сердца 

(М.Лермонтов). 25. Ежели душ_нка у тебя заиграла от моего разговора, 
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моряком будешь (Гладков). 26. На окне, в уголке, скромно стояла грош_вая 

чернильница с пожелтевшим гусиным пером (Мамин-Сибиряк). 27. Я вышел на 

опушку леса и побрѐл по полю меж_й (И.Тургенев). 28. По полям бредя с 

кош_лками, улыбались старики С.(Есенин). 29. Жуткий страх мчал их через 

тьму и непролазную трущ_бу (Шишков). 30. Артист он был исключительный и 

всесторонний: одинаково хорош_  ж_нглировал, работал на трапеции и на 

турнике (Куприн). 

Тесты 

Диагностический тест 

Вставьте пропущенные буквы О/Ё 

1. Таинственный ш_пот 

2. Прож_г тряпку 

3. Опытный коммивояж_р   

4. Сильный ож_г 

5. Печ_шь пирог 

6. Хорош_ отдохнул 

7. С потухшей свеч_й 

8. Свиная туш_нка 

9. Размеж_вывать 

10. Вчерашняя ноч_вка 

11. Хорош_ ж_нглировал  

12. Напряж_нный взгляд 

13. Тихо переш_птываясь 

14. Тяж_лая ноша 

15. Ч_порный англичанин 

16. Хитрый ч_рт 

17. Поч_тная грамота 

18. Ч_тные числа 
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19. Плюш_вый медвеж_нок 

20. Ж_лтый утѐнок 

Сравните ваши результаты с ключом, посчитайте результаты, за каждый 

правильный ответ 1 балл 

От 0 до 16 – Вам стоит проанализировать свои ошибки, повторить тему и 

попробовать еще раз. 

От 17 до 19 – Весьма неплохой результат. Проанализируйте свои ошибки и 

приступайте к контрольному тесту. 

20 – Отличный результат. Вы хорошо разбираетесь в данной теме и можете 

перейти к контрольному тесту. 

Контрольный тест 

Вставьте пропущенные буквы О/Ё 

1.Облач_нный в белые одежды 

2. Ж_лтые одуванчики 

3. Ещ_ слышный ш_рох 

4. Всѐ нипоч_м 

5. Разрублено меч_м 

6. Веч_р, ты помнишь, вьюга злилась 

7. Смешливая девч_нка 

8. Магазин «Обж_ра» 

9. Известный дириж_р 

10. Ты лж_шь 

11. Сильная изж_га 

12. Теч_т река 

13. Лиш_нный еды 

14. Ч_рные чернила 

15. Нежный пуш_к 

16. Зач_ркнутые строки 

17. Микалоюс Ч_рлѐнис  
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18. Григорий Печ_рин 

19. Испуганный ш_пот 

20. Жж_т кожу 

21. Ш_рох листьев 

22. Тѐмная чащ_ба 

23. Ш_ворот-навыворот 

24. Размеж_вывать 

25. Корч_вка деревьев 

26. Сломанный крюч_к 

27. Лучший стаж_р 

28. Больно сеч_т 

29. Он говорит общ_  

30. Деревянная щ_тка 

31. Пляшущий чеч_тку 

32. Моч_ные яблоки 

33. Догоревшей свеч_й 

34. Парч_вый халат 

35. Ч_порный профессор 

36. Ч_ткое руководство 

37. Круч_ный удар 

38. С Иваном Кузьмич_м 

39. Звонкая пощ_чина 

40. Копч_ный сыр 

41. Суш_ный кальмар 

42. Чуж_го рыж_го ребѐнка 

43. Защ_лкнутый замок  

44. Детский волч_к 

45. Ож_г руки 

46. Форс-маж_р 



46 
 

  

47. Замещ_нный журнал 

48. Ож_г руку 

49. Надоедливый сверч_к 

50. Поч_тная грамота. 

Сравните ваши результаты с ключом, посчитайте баллы, за каждый правильный 

ответ 1 балл 

От 0 до 44 – К сожалению, вы не справились с тестом.  

Вам стоит проанализировать свои ошибки, повторить тему и попробовать еще 

раз. 

От 45 до 49 – Вы  справились  с тестом неплохо, обратите внимание на ваши 

ошибки и проанализируйте их.. 

50 – Отличный результат. Вы хорошо разбираетесь в данной теме. 

 

6.4 Правописание гласных Ы-И в корнях, суффиксах и окончаниях 

Алгоритм рассуждений (Ы или И) 

И 

пишется 

Ы 

пишется 

    

В корне слова В суффиксах слов 

иностранного 

происхождения 

В окончаниях 

имен 

существительных 

и прилагательных 

В суффиксах 

притяжательных 

прилагательных, в 

фамилиях, 

исторически 

связанных с 

суффиксом -ЫН- 

циркуль 

циклон 

цикорий 

цивилизация, 

информация 

публицист, 

оптимизм 

С улицы, огурцы, 

смуглолицый, 

куцый 

Куницын 

Царицыно 
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Исключение: 

цыц, цыган, 

цыплѐнок, 

цыпочки, цыкнуть 

    

В фамилиях 

возможно другое 

написание 

Вицин, Ельцин 

 

Упражнения 

1.  Впишите пропущенные буквы 

Иниц_алы, лейкоц_т,  на ц_почках, панц_рь, пац_ент, пац_фист, рец_див, 

ц_клоп, лисиц_н домик, щипц_,  ящериц_н хвост, ц_ган, страниц_ тенденц_я, 

ц_стерна, ц_трусовые, куц_й хвост, амортизац_ия, ц_тадель, ц_када, 

тромбоц_т, ц_ц, ц_ферблат, эрудиц_я, дикц_я,  иниц_атива, принц_п,  

сестриц_н, смуглолиц_й,  цариц_но, ц_нк, цивилиза_я, ц_нга, ц_линдр, 

ц_кнуть, ц_пки, ц_рюльник, ц_пленок,  ц_корий, ц_нк, панц_рь, позиц_я, 

медиц_на.  

2.  Перепишите, вставляя пропущенные букв 

1. Я опустил ц_новку, закутался в шубу и задремал. (П.) 2. У дверей светлиц_ 

Швабрин опять остановился. (П.) 3. Полукругом стояли краснолиц_е 

музыканты, неистово дуя в трубы. (Горьк.) 4. Бойц_ потихоньку передавали 

друг другу, что командирам объявлен секретный приказ. (Злоб.) 5. Черниц_н, 

оперевшись на карниз печки, упрямо не поднимал глаз. (Верш.) 6. Пусть Мотря 

Михайловна запланирует у себя в бригаде побольше пшениц_. (Кравч.) 7. 

Ц_ганка прикусила червонец еще крепкими зубами. (Т. Т.) 8. Ваня на ц_почках 

отошел от стола и положил трубку в зеленый телефонный ящик. (Первом.) 9. 

Ц_фры, как и факты,— вещь неоспоримая.(Джум.) 10. Некоторым товарищам 

Иван уже успел сказать, что отец уезжает сражаться в рядах 

интернац_ональной бригады. (Злоб.) 11. Был я в то время студентом в 

провинц_альном университете. (Л. Т.) 12. А дело в том, что во время этой 

самой сильной любви к ней был я в последний день маслениц_ на бале у 
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губернского предводителя. (Л. Т.) 13. Спешат темнолиц_е рабочие, безоружные 

солдаты, какие-то растрепанные женщины. (Горьк.) 14. Все же Синиц_н и на 

этот раз успел вывернуться и коснулся ковра лишь одной лопаткой. (Наг.) 15. 

Куц_й песик бросился навстречу малышу. (Могил.) 16. Однако Иван 

Гаврилович, продолжавший вести наблюдение из каменной щели, велел им 

тихонько сидеть у него за спиной и даже ц_кнул на расшумевшихся ребят. (Л. 

К. и М. П.) 17. Не зажигая огня, Маня прошла в горницу, открыла ящик, 

собрала кое-какие вещи в платок и тихо, на ц_почках, вышла. (Марк.) 18. 

Одновременно перебазировались на более дальние рубежи и армейские тылы 

— склады, мастерские, редакц_я, аэродром. (Злоб.) 19. Утром, когда Семен был 

на станц_и, в Дубках, стало известно, что началась война. (Краеч.) 20. Володя и 

Ваня, заметив лазейку между камнями, как ящериц_, юркнули туда один за 

другим. (Л. К. и М. П.) 

Ключи к тестам 

Диагностический  

1. Таинственный шѐпот 

2. Прожѐг тряпку 

3. Опытный коммивояжер   

4. Сильный ожог 

5. Печѐшь пирог 

6. Хорошо отдохнул 

7. С потухшей свечой 

8. Свиная тушѐнка 

9. Размежѐвывать 

10. Вчерашняя ночѐвка 

11. Хорошо жонглировал  

12. Напряжѐнный взгляд 

13. Тихо перешѐптываясь 

14. Тяжѐлая ноша 
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15. Чопорный англичанин 

16. Хитрый чѐрт 

17. Почѐтная грамота 

18. Чѐтные числа 

19. Плюшевый медвежонок 

20. Жѐлтый утѐнок. 

Контрольный  

1.Облаченный в белые одежды 

2. Жѐлтые одуванчики 

3. Ещѐ слышный шорох 

4. Всѐ нипочѐм 

5. Разрублено мечом 

6. Вечор, ты помнишь, вьюга злилась 

7. Смешливая девчонка 

8. Магазин «Обжора» 

9. Известный дирижер 

10. Ты лжѐшь 

11. Сильная изжога 

12. Течѐт близ города 

13. Лишѐнный еды 

14. Чѐрные чернила 

15. Нежный пушок 

16. Зачѐркнутые строки 

17. Микалоюс Чюрлѐнис  

18. Григорий Печорин 

19. Испуганный шѐпот 

20. Жжѐт кожу 

21. Шорох листьев 

22. Тѐмная чащоба 
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23. Шиворот-навыворот 

24. Размежѐвывать 

25. Корчѐвка деревьев 

26. Сломанный крючок 

27. Лучший стажѐр 

28. Больно сечѐт 

29. Он говорит общо  

30. Деревянная щѐтка 

31. Пляшущий чечѐтку 

32. Мочѐные яблоки 

33. Догоревшей свечой 

34. Парчовый халат 

35. Чопорный профессор 

36. Чѐткое руководство 

37. Кручѐный удар 

38. С Иваном Кузьмичом 

39. Звонкая пощѐчина 

40. Копчѐный сыр 

41. Сушѐный кальмар 

42. Чужого рыжего ребѐнка 

43. Защѐлкнутый замок  

44. Детский волчок 

45. Ожог руки 

46. Форс-мажор 

47. Замещѐнный дублѐром 

48. Ожег руку  

49. Надоедливый сверчок 

50. Почѐтная грамота. 
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Раздел 7. ПРАВОПИСАНИЕ  СОГЛАСНЫХ 

7.1 Правописание согласных в корне 

7.1.1 Звонкие и глухие согласные 

Все согласные звуки различаются по участию голоса и шума, которые в 

разной степени проявляются в результате преодоления воздушной струей 

преграды на своем пути. По этому признаку выделяют сонорные согласные 

звуки, отличающиеся наличием в большей мере голоса, а не шума: [л], [л'], [м], 

[м'], [н], [н'], [р], [р'], [j], - и шумные, которые в свою очередь делятся на 

звонкие и глухие согласные (при образовании первых наряду с шумом 

участвует и голос, при образовании вторых - только шум); к звонким шумным 

относятся: [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [в], [в'], [з], [з'], [ж], [ж']; к глухим относятся: 

[п], [п'], [т], [т'], [к], [к'], [ф], [ф'], [с], [с'], [ш], [ш'], [х], [x'], [ц], [ч]. 

По участию голоса и шума многие согласные находятся в парном 

соответствии по звонкости - глухости: [б] - [п], [б'] -[п'], [д] - [т], [д'] - [т'], и т.д.; 

непарными по звонкости являются глухие [х], [х'], [ц], [ч]; непарными по 

глухости являются все сонорные звуки. 

Для современного русского произношения характерно озвончение и 

оглушение некоторых согласных. Например, в слове пруд конечный звонкий 

согласный [д] произносится глухо - пру[т], так же, как в слове прут - пру[т]; в 

слове косить произносим [c'] - ко[c']ить, а слове косьба - [з'] - ко[з']ба. Такое же 

явление мы наблюдаем и на стыке морфем: на[д]бавить - на[т]пилить, ре[з]ок - 

ре[с]кий. 

Таким образом, правила произношения и правила графического 

изображения различны. Однако в соответствии с морфологическим принципом 

морфему необходимо писать в ее истинном виде, независимо от того, каким 

изменениям она подвергается в устной речи. 

1. Чтобы определить истинность сомнительной согласной, необходимо 

слово изменить так, чтобы эта согласная оказалась перед гласной или перед р, 

л, м, н: вперемежку (перемежаться), вперемешку (перемешать), высший 
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(высокий), изморось (моросить), изморозь (морозить), косьба (косить), мог 

(могу), мок (мокнуть), просьба (просить), резьба (резать). 

Примечание. Нельзя проверять таким способом согласную в словах 

свадьба (сватать), лестница (лезу), отверстие (отверзать). Написание этих слов 

рекомендуется запомнить. 

2. Сомнительная согласная проверяется с помощью чередований, которые 

надо уметь видеть или восстанавливать. Наиболее характерные для русского 

языка следующие чередования согласных: г - ж - з (подруга - подружка - 

друзья); к - ч - ц (лик - личико - лицо); х - ш - с (вспахать - вспашка, лес - 

леший); д - ж (ездить - езжу, молодой - омоложение); ск - щ (лоск - лощеный); 

ст - щ (мост - мощеный); б - бл (губить - гублю), в - вл (ловить - ловлю), м - мл 

(кормить - кормлю), п - пл (купить - куплю). При этом необходимо иметь в 

виду, что чередования возможны только в пределах одной морфемы (корня, 

приставки, суффикса). Например, в корне слов вощаной, дощатый, дощаник 

пишется щ, так как эта буква закономерно появляется на месте сочетания ск, 

входящего в корень (воск, доска); в словах же брусчатый, песчаный пишется сч 

(хотя произносится [ш'], так как это сочетание возникает на стыке корня и 

суффикса (брус-ок, пес-ок), а чередование происходит только в суффиксе: к - ч; 

ср.: мощ-еный (мост-ить), кущение (куст-ить), прощ-ение (прост-ить), рез-че 

(рез-ок), жест-че (жест-кий), веснушч-атый (весн-ушк-а), борозд-чат-ый 

(борозд-к-а). 

Примечания. 1. Слова сухощавый, худощавый пишутся через щ, так как 

они образованы от слов сухость, худость (др.-русск. сухощь, худощь), где ст 

является элементом суффикса и закономерно чередуется с щ. 

2. В некоторых иноязычных словах сомнительную согласную нельзя 

проверять однокорневым словом: абстракция (абстрагировать), инъекция 

(инъецировать), коррупция (коррумпировать), проекция (проецировать), 

транскрипция (транскрибировать). 
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3. Написание слов с непроверяемыми согласными рекомендуется 

запомнить или определять по орфографическому словарю: бутсы, варежка, 

ветчина, вокзал, диспетчер, здание, здесь, кобчик (птица из семейства 

соколиных), копчик (нижняя конечная часть позвоночника), космонавт, офсайд, 

потчевать, сдоба, ягдташ. 

Упражнения 

1.Вставьте пропущенные орфограммы. Докажите правильность 

своего выбора. 

I. 1. Русский в словах твер..., в делах гор.... 2. Русская душа - нараспа...ку. 

3. Трус - ху...ший вра... в бою. 4. Хлеб-соль ешь, да и правду ре...ь. 5. За правду-

матку и умереть сла...ко. 6. Как сам станешь по...чевать, так и люди тебя 

отпо...чуют. 7. Гость хозяину не ука...чик. 8. Плохую весть не торопятся ве...ть. 

9. Барская про...ьба - строгий прика... 10. Для милого дру...ка и сере...ку из 

ушка. 11. Ученье в де...стве как резьба на камне. 12. У каждой стряпки свои 

поря...ки. 13. Что потерял на косовице, то наверстай на моло...ьбе. 14. Не 

хвались жени...ьбой третьего дня, а хвались третьего года. 15. Берут зави...ки на 

чужие пожитки. 16. Хорошо в доро...ке пирожок с ве...чинкой. 17. Что 

положишь в корму...ку, то в дойнике принесешь. 18. На каждую бука...ку ищут 

бума...ку. 

(Пословицы и поговорки) 

II. 1. Барабан гудит всѐ настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки 

сливаются в общий приятный шум моло...ьбы (Бун.). 2. До...дь утратил 

постоянство и шѐл порывами, переходя то в ливень, то в изморо...ь (Аре.). 3. И 

опять Федот Евграфович прома...ку дал: хотел немца половчее перехватить, а 

тот выскользнуть умудрился и свой но... из ножен выхватил (Вас.). 4. Тополя 

стояли неподвижно-тяжѐлые, в густом инее. Сверкая в воздухе, летела 

изморо...ь (Бонд.). 5. Дом этот - самый обыкновенный многоквартирный 

московский дом со сво...чатыми воротами, глухим двором и множеством кошек 

- дом этот был совсем по-особому дорог ему (Вас.). 6. У пчѐл тесно 
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переплелись ни...шая, врождѐнная деятельность, с одной стороны, и с другой - 

«деятельность, имеющая в своей основе индивидуальный опыт» (И.П.). 1. 

Прошѐл молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с чѐрными печальными 

глазами, ковыляя, стуча дфевя...кой (Бун.). 8. Под забором сапожника когда-то 

по целым дням играли в лоды...ки мещанские подрос...ки; там, бывало, стучали 

в забор свинчатки и раздавались крики: «Плоца! Жог! Ника!» (Бун.). 9. Тихон 

Ильич постучал ему [Дениске] в голову костя...ками: «Хоть бы дурь-то свою не 

выказывал. Кто ж так-то про о...ца говорит?» (Бун.). 10. Он [старшина] не 

трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопа...ная всегда 

ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон «не убий» 

(Вас.). 11. Тогда он [старшина] ра...стегнул кармашки на еѐ [Сони] гимнастѐрке 

и достал о...туда комсомольский билет, спра...ку о курсах перево...чиков, два 

письма и фотографию (Вас.). 12. Мерно ходила колоту...ка под окнами, звонко 

выделывала на морозном воздухе плясовую (Бун.). 13. Дядя сидит за столом, 

пьет чай и курит. На нѐм высокие болотные сапоги с реме...ками и пря...ками, а 

в зубах мун...штук с резной собачьей головою (С.-Мик.). 14. Морщась от 

наносимого ветерком дыма, {пошевеливает он в золе дымящейся кочерѐ...кой, 

выкатывает из огня чѐрные, обугли...шиеся карго...ки (С.-Мик.). 15. От кустов 

этих бежала зи...загами человеческая фигурка, падала, ползла, вставала и вно...ь 

бежала сюда, к высоте (Бонд.). 16. Они миновали мост над жѐлтой дорогой - 

здесь дуло пронзительным холодом: далѐкие огни во...зала дрожали в 

розоватом пару (Бонд.).  

2.Вставьте недостающие орфограммы. Докажите свой выбор путѐм 

подбора родственных слов. 

Фура...ка, кочерѐ...ка, впереме...ку (беспорядочно), беспло...ное дерево, 

малое...ка, весну...чатый, теле...ка, дворня...ка, дерю...ка, изморо...ь (осенняя), 

лоды...ка, зама...ка, вспа...ка полей, сне...ки (игра), кру...ка, меховая шу...ка, 

древние пре...ки, водово...ка, варе...ка, на...колоть, ве...чинный пирог, 

диспе...черский, тѐплая пого...ка. 
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7.1.2.Двойные согласные в корне и на стыке корня с суффиксом и 

приставкой 

В русских словах встречаются двойные согласные жж, ее, нн. 1. 

Согласные жж пишутся в словах вожжи, жужжать, дрожжи, можжевельник и в 

производных от них (вожжаться - прост., дрожжевой, можжевеловый и др.), а 

также в корнях слов и их форм, образованных от глагола жечь (корень         -

жег-): жжешь, жжет, жжем, жжете, жженый, жженный, выжженный, 

изожженный, прожженный и др. Здесь вторая ж - результат чередования г - ж 

(жг-у - жж-ет). 

Слово изжога пишется через зж, так как состоит из приставки из- и корня 

-жог; слово жужелица пишется с одной ж. 

2. Согласные сс пишутся в слове ссора и производных от него (ссориться, 

поссориться, поссорившийся, рассориться и др.), а также в словах с корнем 

росс-: Россия, россиянин, россиянка, великоросс, малороссиянин, 

малороссиянка. В корне рус- пишется одна с; русист, русифицировать, 

обрусеть, белорус, но: русский, белорусский, так как прибавляется суффикс -ск-

. 

3. Согласные нн пишутся в слове одиннадцать (по происхождению из 

сочетания один на десять). 

4. Двойные согласные сохраняются в абсолютном конце слов при их 

изменении (группа - групп, колонна - колонн) и в производных от них словах, 

независимо от того, какая буква следует за двойными согласными (гласная или 

согласная): балл - пятибалльный, ватт - стоваттный, галлы - галлицизм - 

галломан - галльский, грипп - грипповать - гриппозный, класс - классный - 

классовый - первоклассный, клемма - клеммник - клеммный, коралл -

коралловый, колосс - колоссальный, металл - металлист - металлизация - 

металлолом - металлический - металлограф - металлосодержащий; Бонн - 

боннский, Дарданеллы - дарданелльский (написание с одной л считается 
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устаревшим и не рекомендуется), Сорбонна - сорбоннский, Ницца - ниццкий и 

др. 

5. Двойные согласные пишутся в сложносокращенных словах, если одна 

часть оканчивается, а другая начинается одной и той же буквой: главврач, 

главветврач, Главводхоз, замминистра, поммастера. 

6. Двойные согласные сохраняются в сложных словах перед дефисом: 

пресс-атташе, пресс-папье, пресс-конференция, пресс-центр и др. 

Примечания: 1. Не распространяется правило о сохранении двойных 

согласных в производных словах на следующие случаи: 

1) если первая часть сложносокращенного слова оканчивается двумя 

одинаковыми согласными, то пишется только одна согласная: грамзапись 

(граммофонная запись), групорг (групповой организатор), корпункт 

(корреспондентский пункт), класрук (классный руководитель) и др. 

(исключением является технический термин прессшпан (нем.) - «тонкий 

плотный глянцевый картон, применяемый для книжных переплетов, а также 

как изоляционный материал в электронике»). В конце сложносокращенных 

слов военкор, рабкор, селькор, собкор, спецкор, юнкор и производных от них 

(военкоровский, селькоровский, юнкоровец и т.п.) пишется одна буква р. 

Подобные слова необходимо отличать от графических сокращений типа соб. 

корр., спец. корр., представляющих два самостоятельных слова (собственный 

корреспондент, специальный корреспондент); 

2) одна согласная пишется в формах субъективной оценки собственных 

имен, если суффикс начинается с согласной: Алла - Алка (но: Аллочка - перед 

гласной), Инна - Инка (Инночка), Кирилл - Кирилка (Кириллушка), Филипп - 

Филипка (Филиппок), Эмма - Эмка (Эммочка) и др.; 

3) в некоторых словах перед суффиксом пишется одна согласная: антен-

щик, антен-ка (хотя антенна, антенный, антенночка); буден-овка (хотя 

Буденный, буденновский, буденновец); кристаль-ный, кристальность, 

кристально, кристальчик (в остальных словах пишутся две л: кристалл, 
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кристаллический, кристаллик, кристаллизация и др.); колонка ( во всех 

значениях), колончатый, колонковый, колоночный, полуколонка, колонтитул, 

колонцифра (в остальных словах пишется удвоенная н: колоннада, 

колоннообразный, полуколонна и др.; манка (хотя манная крупа); нуль, 

нулевой, нулевка (хотя нуллифицировать, нуллификация); оперетка, 

опереточный, опереточник (хотя оперетта); -тонка - составная часть сложных 

существительных: полуторатонка, трехтонка (хотя тонна, тоннаж, 

полуторатонный); финский, Финляндия, финка (хотя финн, финно-угорский); 

форменка (хотя форменный); 

4) слова бриллиант, бриллиантовый, бриллиантин, бриллиантщик имеют 

орфографические варианты: брильянт, брильянтовый, брильянтин, 

брильянтщик. Слово бильярд и производные от него : бильярдная, бильярдный 

пишутся через ь, хотя допускаются и варианты: биллиард, биллиардная, 

биллиардный.  

2. Слова биллион, миллиард, миллион, триллион пишутся только с двумя 

л.  

7. Двойные согласные пишутся на стыке корня и приставки, если 

приставка оканчивается, а корень начинается той же буквой: беззаветный, 

бесследный, бесспорный, бессонный, рассердить, расставить, иззубрить, 

иссушить и т.п. При написании подобных слов необходимо обращать внимание 

на значение слов, которое мотивируется производящей основой или 

приставкой. Так, разные производящие основы у слов расстроиться, 

расстройство (ср. настроиться, настроение) и растроиться («разложиться на три 

части»: шнур растроился); разные приставки у слов поддать («подбросить вверх 

ударом снизу, ударить кого-либо») и подать («дать, поднести»); такие же 

приставки (под- и по-) у глаголов поддаться («уступить воздействию чего-, 

кого-либо, не оказать сопротивления») и податься («сдвинуться с места, 

переместиться в каком-либо направлении, отправиться куда-либо»). 
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Написание слов типа оббегать и обегать, оббить и обить правомерно с 

одной и двумя согласными. 

8. Двойные согласные в корне характерны для заимствованных слов, их 

наличие определяется по орфографическому словарю: аббревиатура, агрессия, 

апеллировать, аппликация, асимметрия, баллотировать, биссектриса, дилемма, 

дистиллировать, иллюзия, иллюминация интеллект, клемма, кассета, 

коллекция, коммерция, оккупация, пассив, силлабический, хлорофилл, эллипс и 

др. 

Примечание. Не рекомендуется определять двойную согласную в 

заимствованном слове путем сопоставления его со словом языка-оригинала, так 

как при обрусении иноязычного слова вторая согласная в русском языке может 

утратиться, ср.: адрес (фр. adress), атрибут (лат. attributum), бизнес (англ. 

business), десерт (фр. dessert), канонада (фр. canonnade), апартаменты (фр. 

appartement), офицер (нем. Offizier), пудинг (англ. pudding), ресурсы (фр. 

ressources) и др. 

Упражнения 

1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. В случае 

затруднений обращайтесь к орфографическому словарю. 

1. Ас...истент, ап...етит, апелляция, ап...ендицит, ак...устика, 

ал...юминий, ам...униция, ап...атия, ас...им...етрия, ам...ортизация, ал...огизм, 

аксес...уар, ак...уратный, ак...лиматизироваться, ас...имиляция, ак...омпанемент, 

ак...умулятор, ат...естат, ат...ракцион, ап...артеид, аг...регат, ал...юр, 

ан...улировать, ас...онанс, аф...ект. 

2. Баркарол...а, 6люм...инг, 6ар...икада, бал...юстрада, бил...ингвизм, 

бацил...а, берил...ий, бюл...етень, бар...ок...о, бел...етристика, бис...ектриса, 

брут...о, буд...изм, буф...онада; вас...ал, вет...о, варьет...е; гал...юцинация, 

гал...ерея, гип...оп...отам, гал...антерея, гип...ертония, грос...мейстер, 

гум...анизм. 



59 
 

  

3. Диф...еренциал, дрес...ировать, дес...ант, децибел...; им...итация, 

импрес...арио; кал...играфия, кас...ация, кавал...ерия, кар...икатура, кол...егия, 

ком...юнике, Кол...изей, кор...идор, ком...утатор, кор...ектный, кал...ория, кор... 

ида, коэф...ициент; лил...ипут; мус...ировать, мас...он, мул...ат; нарцис..., 

нип...ель, инвел...ировать. 

4. Ок...упация, оп...озиция, оп...онировать, от...оманка; 

парал...ел...епипед, пас...ажир, пер...он, пан...орама, политес..., пес...имизм, 

привил...егия, продюс...ер; рас...а, рус...изм, рес...ора, рес...урсы; сет...ер, 

стел...аж, сур...огат; тен...ис, тер...ас...а, тер...итория; цел...юлоза; эл...ипс, 

эл...ита, эс...енция.  

2.Объясните значение следующих слов, составьте с ними 

словосочетания. В случае затруднений обратитесь к «Словарю 

иностранных слов». 

Аккомодация, аккорд, аллегро, аккредитовать, аккультурация, 

аннулировать, ассигнация, иллюзия, пассивный, апелляция.  

3. От следующих глаголов образуйте имена существительные, 

подчеркните у них удвоенные согласные. 

Диссимилировать, дифференцировать, аккумулировать, дискуссировать, 

плиссировать, регрессировать, репрессировать, ассистировать, комментировать, 

программировать, терроризировать, иммигрировать, иммунизировать.  

4. Перепишите, удваивая, где необходимо, согласную. Сверьте 

написанные слова по орфографическому словарю. 

1. К плававшему поверх окопов едкому запаху пороховой гари 

примешался острый и горький душок ж...еного дерева (Ш.). 2. Уханов 

рас...тегнул ремень, сдѐргивая с него ма...сивную глянцевую кобуру с 

парабе...лумом (Бонд.). 3. Вдруг на противоположном возвышении дороги 

показались войска в синих капотах арти...лерия (Л. Т.). 4. Чуть бре...жило; 

фонарь, поставленный на землю, освещал тихо падавшие снежинки (М. Г.). 5. 

Там, еле слышный и незримый, пропе...лер продолжает петь (Бл.). 6. 
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Переправившись через реку вброд, мы взобрались на те...расу, развели огонь и 

начали сушиться (Арс.). 7. Над моей головой прожу...жал отбитый от камня 

осколок (Закр.). 8. Листва березовой а...леи была вся прозрачна на заходящем 

солнце (Л. Т.). 9. В посѐлке на поляне возле каме...ного ко...теджа 

расположилась студенческая компания (Вор.). 10. Взошло тѐплое августовское 

солнце, и степь светилась золотом, но уже со всех сторон дымились за...женные 

травы (Закр.). 11. В кабинете был полусвет, и Настеньке показалось, что на 

широкой о...томанке лежит один плед (А. Т.) 12. Командир и коми...cap молча 

смотрели друг на друга. Всѐ было понятно без слов: остров со всех сторон 

обложен, коммуникации порваны (Кат.). 13. Вечером была и...люминация. По 

улицам, освещѐнным плошками и бенга...льским огнѐм, до позднего вечера 

гуляли толпами солдаты (Ч.).  

1.4.3. Непроизносимые согласные 

В русском языке имеются слова, в корневой морфеме у которых рядом 

сочетаются несколько согласных, при этом в устной речи один из согласных 

выпадает, не произносится, ср.: известный [изв'эсный], сверстник [св'эр'с'н'ик], 

радостный [радъсный], сердце [с'эрцъ] и др. Учитывая такую особенность, 

орфография регламентирует правила правописания непроизносимых 

согласных, отражая действие морфологического принципа. 

Для проверки непроизносимого согласного в корне необходимо изменить 

это слово или подобрать однокоренное, чтобы этот согласный оказался перед 

гласным: вестник (вести), окрестность (перекресток), явственный (явиться), 

свистнуть (свистеть), яства (есть, старосл. ясти), честный (с честью), яростный 

(в ярости) и т.п. 

Не рекомендуется проверять исходным корнем написание следующих 

слов: лосниться (хотя лоск), блеснуть (хотя блеск), склянка (хотя стекло), 

плеснуть (хотя плескать). В этих и подобных словах произошло историческое 

изменение (ср. также: ка(П.)нуть - кануть в Лету; сги(б)нуть). 
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В устной речи слова, образованные от разных корневых основ, могут 

совпадать по звучанию (паронимы), поэтому при написании необходимо 

учитывать значение слова, употребленного в словосочетании или в тексте. Вот 

некоторые из них: констатация (установление необходимости, несомненности 

существования, наличия чего-либо: констатация факта) и константа 

(постоянная величина в ряду изменяющихся); косный (отсталый, тяготеющий к 

старому: косное отношение к образованию) и костный (от кость: костный мозг); 

норманнский (от норманны: норманнское нашествие) и нормандский (от 

Нормандия: нормандский климат); шествовать (торжественно идти) и 

шефствовать (оказывать помощь, быть шефом). 

По-разному пишутся и слова, близкие по звучанию: участвовать 

(сотрудничать в чем-либо, ср.: составная часть) и чувствовать (ощущать, 

испытывать внешние воздействия; словарное слово); эскалатор (подъемно-

транспортная движущаяся лестница, из англ. escalator) и экскаватор 

(землеройная машина, из лат. excavare). 

Необходимо различать написание слов явственный (от явиться, ср.: 

явный, явление) и яства (разнообразные, изобильные, изысканные кушанья; 

устар. форма ед.числа яство, образовано от старосл. ясти с помощью суффикса 

-тв-; ср.: би-тв-а, моли-тв-а, жа-тв-а); ровесник (от слова ровесный - диал. 

одинаковый, которое в свою очередь образовалось от слова рово - временная 

мера, имевшего в косвенных падежах наращение ес, ср. совр. чудо - чудеса, с 

помощью суффикса -ик) и сверстник (образовалось от исчезнувшего 

древнерусского слова съвьрстьный - одинаковый по длине, возрасту, которое 

восходит к славянскому слову верста - мера длины, с помощью суффикса -ик - 

совр. -ник). 

Написание слов дерматин, инцидент, прецедент и производных от них 

рекомендуется запомнить. 
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Упражнения 

1. Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. В 

скобках укажите проверочное слово. 

Гиган...ский, горес...ный, голлан...ский, доблес...ный, завис...ливый, 

интерес...ный, звез...ный, интеллиген...ский, искус...ный, корыс...ный, 

комендан...ский, крепос...ной, капус...ница, кос...ный (отсталый), лес...ница, 

ненавис...ный, несчас...ный, ненас...ный, неснос...ный, опас...ность, 

окрес...ность, плес...нуть, пос...лать (постель), перекрестный, прелес...ный, 

предчу...ствовать, радос...ный, рес...ница, реше...чатый, под уз...цы, 

совес...ливый, съес...ной, трос...никовый, телес...ный, хлес...нуть, чудес...ный, 

чес...вовать, шес...надцать, ярос...ный.  

2. Вставьте, где необходимо, недостающие орфограммы. Объясните их 

написание. 

I. 1. В ком нужда, того знаем, как че...ствовать. 2. Гости позваны, так и 

постели пос...ланы. 3. Как пос...лал, так и выспался. 4. Прошла молодость - не 

попрощалась, пришла старость - не поздра...ствовалась. 5. По...чевать можно, 

неволить грех. 6. Невестой прелес...на, женой - кочерга. 

(Пословицы). 

II. 1. В гиган...ском коло...це сосновых стволов, в своей одинокой убогой 

сторожке Лесник пообедал и хлебные крошки Смахнул на ладонь, молчалив и 

суров (Забол.). 2. Осенних листьев ссохлось вещество и землю всю ус...лало... 

Дух осени, дай силу мне владеть пером! В строенье воздуха - присутствие 

алмаза (Забол). 3. Над головой хлес...нула пулемѐтная очередь (Бонд.). 4. Под 

мостом Нева-река. По Неве плывут кроншта...цы. От винтовок говорка скоро 

Зимнему шататься (М.). 5. Жилец земли, пятидесяти лет, Подобно всем, 

счас...ливый и несчас...ный, Однажды я покинул этот свет И очутился в 

мес...ности безглас...ной (Забол.). 6. Это сознание одиночества в опас...ности - 

перед смертью, как ему казалось, - ужасно тяжѐлым, холодным камнем легло 

ему на сер...це (Л. Т.). 7. И в ярос...ном блеске природы Мне снились 
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московские рощи, Где синее небо бледнее, Растенья скромнее и проще (Забол). 

8. Опять мне блес...нула, окована сном, Хрустальная чаша во мраке лесном 

(Забол.). 9. В душном воздухе молчанье, Как предчувствие грозы, Жарче роз 

благоуханье, Резче голос стрекозы (Тют.). 10. Рев воды на мельнице вдруг 

донесся с жуткой я...ственностью (Купр.). 11. Вечером же каждому предстояло 

вознаградить свое терпение обильными я...ствами, сладостями, фруктами, 

вином и другими земными благами (Купр.). 12. Во время обеда недалеко от 

дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от 

землетрясения, и окна зас...лало пороховым дымом (Л. Т.). 3. Жандармский мне 

обещает племянника-то даже в Сибирь зас...лать. Зашлет, собака! (М. Г.). 14. 

Творение писателя только тогда будет проникнуто живым трепетом и светом 

жизни, когда жизнь самого писателя двойственна, глубока, ярка, звучит всеми 

доступными человеку струнами (Верес.). 15. Зима все крепла. Целые затоны 

стояли уже покрытые пленкой темного де...ственно-чистого льда (Кор.). 16. На 

кораблях глухо бьет восьмая с...клярка (Л. Т.). 17. Калугина еще возбуждали 

тщеславие - желание блес...нуть, надежда на награды, на репутацию - и 

прелесть риска (Л. Т.). 18. Низкая автоматная очередь огненной струей 

полос...нула по нему сбоку, затем спереди и слева, но он не изменил 

направления, даже голову не пригнул (Бонд.). 19. В Суходоле с большим 

любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и 

сверс...ницы по девичьей (Бун.). 20. Буйству воля была широкая, некому было 

то буйство взять под уз...цы (Фурм.). 21. На острове, по преданию, насыпанном 

искус...венно пленными оджами, стоял полуразвалившийся дворец (Кор.).  

3. Перепишите, вставляя недостающие орфограммы. Мотивируйте свой 

выбор. 

1. Наша местность в Подмосковье та самая, где дуб после долгих поисков 

наконец-то нашел липу, и есть такие уголки наших лесах, что почти сплошь дуб 

и липа. Сейчас чудес...ное время, когда липа облетает и появляется 

драгоценный для солки гриб, любимый всем нашим народом гриб - рыжик. 
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Кончаются белые грибы, но мне посчастливилось, и я набрал целую корзину 

(Пришв.). 2. Медведица берлогу выкопала под корнями старой ели, ус...лала ее 

ветками (Снег.). 3. Белое ярос...ное со...нце с беспощадной скукой царило над 

этой пыльной площадью. Чудес...ные помидоры, так горячо и лакомо 

блестевшие в тени вялых листьев на огородах, здесь были упакованы в тысячи 

однообразных реше...чатых ящиков (Кат.). 4. Второй урок по словес...ности был 

в пятом классе (Ч.). 5. Я...ственно повторился странный звук (Т.). 6. Я вышел 

раньше всех и при помощи спички мог держаться тропы, но понемногу привык 

чу...ствовать дорогу ногой, как лошадь (Пришв.). 

Тесты 

 1. Укажите слово с пропущенной глухой согласной в корне: 

1) деревя_ка;    2) коври_ка;    3) ре_ба;   4) доро_ка.  

2. Укажите слово с пропущенной глухой согласной в корне: 

1) сма_ка;   2) сва_ьба;   3) ре_кий;   4) про_ьба.  

3. Укажите слово с пропущенной звонкой согласной в корне: 

1) ше_ство;    2) варе_ка;     3) филосо_ский;   4) жени_ьба. 

 4. Укажите слово с пропущенной звонкой согласной в корне: 

1) моло_ьба;   2) стру_ка;   3) ко_ьба;   4) жу_кий.  

5. Укажите слово с пропущенной непроизносимой согласной в корне: 

1) блес_нуть;   2) плес_нуть;   3) чудес_ный;   4) сверс_ник.  

6. Укажите слово с пропущенной непроизносимой согласной в корне: 

1) искус_ный;   2) гнус_ный;   3) хлес_нуть;  4) ужас_ный.  

7. В каком случае допущена ошибка в правописании согласной в корне? 

1) громко свиснуть;   2) мелкая изморось;   3) отвезти песок на стройку;   4) 

искусный мастер.  

8. В каком случае допущена ошибка в правописании согласной в корне? 

1) изморозь рисует узоры;   2) луга шли вперемешку с полями; 

3) бескорыстный человек;   4) над степью парили кобчики.  

9. Отметьте слово с удвоенной согласной: 
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1) кол(л)ичество;  2) режис(с)ер;   3) гал(л)ерея;   4) грам(м)отность.  

10. Отметьте слово с удвоенной согласной: 

1) бал(л)он;   2) ал(л)юминий;   3) драм(м)а;   4) рес(с)урс.  

11. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1)                 вес...ник, двухмес...ный, декаден...ский 

2)                 гиган...ский, глас...ность, великовозрас...ный 

3)                 древес...ный, доблес...ный, съес...ной 

4)                 надкос...ница, искус...ный, завис...ник  

12. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1)                 ярос...ный, ужас...ный, сверс...ник 

2)                 захолус...ный, воскрес...ник, радос...ный 

3)                 интриган...ство, мес...ность, юрис...консульт 

4)                 окрес...ные (леса), горес...ный, президен...ский  

13.В каком ряду во всех словах пропущены двойные согласные? 

1)                 хлорофи..., ди...еренцировать, капи...яр 

2)                 а...юминий, а...омпанемент, а...отация 

3)                 дра...атургия, кава...ерия, ка...играфия 

4)                 депре...ия, ди...етант, ди...онанс   

14. В каком ряду во всех словах пропущены двойные согласные? 

1)                 диагра...а, гра...отность, гра...атика 

2)                 и...унитет, дра...а, моногра...а 

3)                 ка...икатура, ба...икада, те...аса 

4)                 пе...имизм, прогре...ивный, пре...а  

 

Ключи: 1. - 1); 2. - 4); 3. - 2); 4. - 2); 5. - 4); 6. - 3); 7. - 1); 8. - 2) 9. - 2); 10. - 1); 

11. - 1); 12. - 4); 13. - 1); 14. - 4) 
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Раздел 8. УПОТРЕБЛЕНИЕ Ъ (ЕР) И Ь (ЕРЬ). ПРАВОПИСАНИЕ 

МЯГКОГО ЗНАКА ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ В КОНЦЕ СЛОВА. 

8.1.  Буквы Ъ и Ь 

Буквы ъ (ер) и ь (ерь) в современном русском языке не обозначают 

звуков, хотя в древнейшую пору они являлись очень краткими звуками [о] и [е]. 

Сейчас буквы ъ и ь - это формальные разграничители согласных звуков, одним 

из которых является [j], ср.: съезд [сjэст], съѐмка [сjомка], бьют [б'jyт], бурьян 

[бyp'jaн] и т.п. 

8.1.1. Употребление Ъ 

Разделительный ъ пишется перед буквами е, ѐ, ю, я: 

1) после приставок, оканчивающихся на согласную: безъязыкий, 

взъерошить, изъявить, межъярусный, объединение, подъезд, съемный и др. В 

однокоренных словах изъять, объять, необъятный, объятие, отъять, 

неотъемлемый и др. пишется ъ, так как исторически здесь корень -я- 

(соответствующий корням -им-, -ем-, ср.: вз-я-ть - вз-им-ать, отъ-я-ть - от-ым-

ать - разг.), а приставки оканчиваются на согласную. Этот же корень находим в 

словах объ-ѐм, подъ-ѐм, разъ-ѐм-ный и др.). 

Данное правило не распространяется на сложносокращенные слова типа 

детясли, иняз (институт иностранных языков), оргединица, а также на сложные 

слова, пишущиеся через дефис, типа пол-юрты, пол-ядра, тред-юнионы, 

2) в сложных словах после числительных двух-, трех-, четырех-: 

двухъярусный, трехъязычный, четырехъярдовый (ср.: двухатомный, 

трехактный, четырехугольный); 

3) после иноязычных приставок, оканчивающихся на согласную: ад-, диз-, 

ин-, кон-, или после морфем, близких к приставкам: контр- (в значении 

«против»), пан-, транс-: адъюнктура, адъютант, дизъюнктивный, инъекция, 

конъюнктура, конъюнктивный, контръярус, панъевропейский, трансъяпонский. 

Перед другими гласными ъ не пишется: контражур, контратака, контрудар, 

панатлантический, трансурановый и др. 
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Примечание. Внутри слова (не после приставки) пишется ъ только в 

некоторых словах: фельдъегерь, объект, субъект. В слове интерьер пишется ь, 

так как здесь нет приставки. 

8.1.2.Употребление Ь 

Буква ь употребляется не только как разделительный, но и как знак 

обозначения мягкости согласного, а также как средство различения 

морфологических признаков. 

1. Разделительныйь пишется: 

1) внутри слова (не после приставки) перед буквами е, ѐ, ю, я: вальяжный, 

вьюга, бурьян, интервью, лисья и др.; 

2) в некоторых заимствованных словах перед о: батальон, бульон, 

гильотина, компаньон, павильон, почтальон, синьор, шампиньон; в 

собственных именах: Кола Брюньон. 

Примечание. Слово фортепьяно и производное от него фортепьянный 

имеют орфографические варианты: фортепиано, фортепианный. 

2. Как средство обозначения мягкости предшествующего согласного 

буква ь пишется:  

1) на конце слов: верфь, восемь, зыбь, зреть, кровь; на конце первой части 

сложных слов: медьсодержащий, мелькомбинат, сольтеряющий. 

Примечание. Предлог близ пишется без мягкого знака в отличие от 

существительного близь; различаются также существительные гнус (мошкара) 

и гнусь (прост. «нечто мерзкое, гнусное»);  

2) в середине слова между двумя мягкими согласными, если при 

изменении слова или в родственных словах второй согласный становится 

твердым, а первый сохраняет свою мягкость: возьми (возьму), восьми 

(восьмой), о просьбе (просьба), но: бантик (бант), теснить (тесный), резня 

(резать); 

3) в середине слова между двумя согласными, если первый является 

мягким, а второй твердым: косьба, молотьба, горько и др.; также после мягкого 
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л [л'] независимо от того, твердый или мягкий согласный за ним следует: альт, 

бальзам, вскользь, львица, льняной, льстец, польза. 

3. Как средство различения морфологических признаковь употребляется у 

существительных женского рода (в отличие от существительных мужского 

рода), ср.: ночь, печь, мощь, но: меч, плащ; в повелительной форме глаголов: 

плачь - плачьте, но: плач (громкий); в наречиях и частицах, оканчивающихся на 

шипящий (кроме наречий уж, невтерпеж, замуж): вскачь, невмочь, сплошь, 

лишь и др. 

4. Буква ь не пишется в следующих случаях: 

1) между двумя мягкими согласными л: аллея, аллюр, апелляция, 

иллюминатор, иллюзия, ралли и др.; 

2) в сочетаниях нн, нч, рч, рщ, чк, чн, щн: мошенничать, конченный, 

корчма, наборщик, сочный, мощный и под.; 

3) между двумя мягкими согласными в абсолютном конце слова (за 

исключением написания ь после л: параллельный): гвоздь, месть, порознь, 

смерть, смерч, власть и т.п. Здесь мягкость согласного, предшествующего 

конечному согласному, не исконная, а приобретенная от рядом стоящего 

мягкого согласного (ср.: [гвос'т'], [см'эр'т']). 

 

Упражнения 

1. Спишите, вставляя, где необходимо, ь или ъ. 

Ад...ютант, ад...ектив, без...ядерный, бревен...чатый, бур...ян, гил...отина, 

гон...щик, интерв...ю, из...ян, клян...чить, компан...он, кур...ер, восем...сот, 

милл...он, необ...ятный, об...егорить, об...ятый, об...ективный, 

об...ескураженный, об...ездчик, от...явленный, пред...являть, пред...усмотреть, 

пред...осенний, п...едестал, пред...юбилейный, пан...европейский, помещич...ий, 

раз...удалый, руж...ем, рыбач...его, раз...уверить, раз...яренный, 

сверх...ядовитый, с...экономить, сверх...естественный, с...емный, 

трех...язычный, двух...этажный, трех...осный. 
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 Объясните написание слов и составьте с ними словосочетания. В 

случае затруднений справляйтесь в словарях. 

Адъюнкт - адекватный, безатомный - безъядерный, двухэлементный - 

двухъякорный, инъекция - инструкция, контригра - контръярус, 

межинститутский - межъязыковой, обучить - объявить, панамериканский - 

панъяпонский, разобщить - разъединить, развязать - разъярить.  

2. Перепишите, раскрывая скобки и образуя слова с приставками. 

Употребите, где необходимо, ъ и ь. Объясните написание. 

Без- (аварийный, емкостный, апелляционный); об- (яснительный, явиться, 

учить, ехать, есть); от- (экзаменовать, явленный, учиться, ездить, бить); раз- 

(единенный, езженный, сад, общить); сверх- (мерный, емкий, естественный, 

штатный, урочный).  

4.   Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написания слов. 

1. Вз...яренный, на заседание врываюсь лавиной (М.). 2. П...ер помнил, 

что при княжне всегда были компан...онки (Л. Т.). 3. Мне страшна главным 

образом обыден...щина (Ч.). 4. Долины ноч... еще об...емлет (П.). 5. Он стоит у 

бюста, опершись на п...едестал (Гот.). 6. И в...явь я вижу пред собою дней 

прошлых гордые следы (П.). 7. Каштанка с...ела много, но не наелась, а только 

оп...янела от еды (Ч.). 8. Под...ем становился все круче и труднее (Закр.). 9. 

Жизнь устроена так д...явольски искус...но, что, не умея ненавидеть, 

невозможно искренно любить (М. Г.). 10. Багратион закричал ему с горы, чтобы 

он не ездил дальше руч...я, но Ростов сделал вид, как будто не слыхал его слов 

(Л. Т.). 11. С...емка прошла творчески малопродуктивно (Черк.). 12. И гул 

под...емлется кругом (Л.). 13. Он поправился на седле и тронул лошадь, чтобы 

еще раз об...ехать своих гусар (Л. Т.). 14. Николай не мог, как ему вязалось, 

перенести долее этого положения и пошел объясняться с матерью (Л. Т.). 15. 

Никогда не беритесь за последующее, не усвоив пред...ыдущего (И. П.). 16. Был 

сен...тябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов под...езжал к Дремову (М. Г.). 

17. Долговязый суб...ект вздохнул и пожал плечами. 
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8. 2. Мягкий знак после шипящих на конце слов 

8.2.1 Мягкий знак после шипящих на конце слов Ь пишется 

 В существительных женского рода единственного числа 3 склонения, 

например: ночь, мышь, рожь, вещь. 

 В глаголах пишется всегда:В глаголах неопределѐнной формы, причем и 

перед -ся, 

например: беречь, увлечься, прилечь. 

 В глаголах 2 лица единственного числа, в том числе и перед -ся, 

например: пишешь, лечишься, купаешься. 

 В глаголах повелительного наклонения в единственном и множественном 

числе, в том числе перед -ся и перед -те, 

например: отрежь, намажься, обозначьте. 

 В наречиях, 

например: сплошь, вскачь, прочь, напрочь, наотмашь, настежь, точь-  

в-точь, навзничь, 

кроме исключений: уж, замуж, невтерпѐж. 

 В частицах лишь, вишь, ишь, бишь. 

8.2.2. Ь не пишется 

 В существительных мужского рода единственного числа, 

например: плащ, богач, нож, шалаш. 

 В существительных во множественном числе родительном падеже, 

например: много задач, хранилищ, груш, луж. 

 В кратких прилагательных мужского рода, 

например: горюч, похож, тощ. 

 В мужских отчествах, 

например: Петрович, Сергеевич. 

Упражнения 

1.Выпишите все наречия, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. 

http://rusyaz-online.ru/uprajnenija/m-znak-s-shipashimi
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1. Степь уходила вдаль. 2. Три воза сена загромоздили двор, ворота были 

открыты настеж…. 3. Царевна из медного царства вышла замуж… за среднего 

брата. 4. Навстречу мне шел высокий парень и еще издали улыбался. 5. Солнца 

луч блеснул промеж.. туч. 6. Бойцу было невмоч… от тяжелых ран.  

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1. Юноша лег навзнич…, подставив обветре(н,нн)ое лицо под дождь. 2. Двери 

комнаты были открыты настеж…. 3. Всадник наотмаш… ударил рукой лошадь 

по крупу, и она бросилась вскач…, назад. 4. Обе собаки разом подн…лись, с 

лаем ринулись проч…. от коня и и(с, з)чезли в темноте.  

3.Перепишите, вставляя в предложение нужное по смыслу слово. 

1. На этот раз лошадей погнали ……2. Родион … отбросил все сомнения, 

приободрился. 3. Неистово звучат сверчки, и уснуть …. 4. Тяжело распахнулась 

…. железная дверь. 

Слова для справок: вскач…, сплош…, напроч…, невмоч…. 

 

Тесты 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

1) раз..емный, без..ядерный, изголов..е 

2) в..езжающий, из..ятый, меж..этажный 

3) с..емный, об..ектив, двух..ярусный 

4) необ..ятный, бул..онный, кон..юнктивит 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 

1)  бьющий ключ.., любимая вещ.., глубоких луж.., распростиш..ся с людьми 

2)  стало невмоч.., голос певуч.., громкий плач.., оденеш..ся потеплее 

3)  промаж... клеем, удивительный товарищ.., грозовых туч.., печ.. рулет 

4)  разреж..те лист, достучиш..ся до соседа, бежать вскач.., помощ.. 

преподавателя 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

1)  ад..ютант, под..ездной, под..ячий 
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2)  об..ект, об..езженный, интер..ер 

3)  об..явленный, компан..он, прод..юсер 

4)  из..ян, неот..емлемый, ин..екция 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 

1)  поздороваеш..ся с другом, двигаться вскач.., быстро одеваеш..ся, стало 

невмоч.. 

2)  лучший товарищ..,  заметная фальш..,  изнуряющая суш.., длинный меч.. 

3)  реж.. хлеб, игра не стоит свеч.., несколько луж.., встретиш..ся с братом 

4)  мятеж.. офицеров, попрощаеш..ся с матерью, назнач..те место встречи, 

щедрый богач... 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

1)  пан..европейский, ин..екция, протод..якон 

2)  сверх..естественный, кон..юнктура, транс..европейский 

3)  пред..юбилейный, интерв..ю, звен..евой 

4)  трех..язычный, кан..он, п..едестал  

 

Раздел 9. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

9.1 Общие сведения. 

Приставка – это морфема, которая стоит перед корнем и обычно служит для 

образования новых слов. 

Например: Бежать-   прибежать, выбежать, перебежать, добежать, отбежать, 

забежать,  взбежать. 

Русские приставки: без- (бес-), в- (во-), воз- (вос-, возо-), вз- (вс-),вы-, до-, 

за-, из- (ис-, изо-), на-, наи-, недо-, над- (надо-), не-, низ- (нис-, низо-), о-, об- 

(обо-), обез- (обес-), от- (ото-), по-, под-(подо-), пере-, пре-, пред-       (предо), 

при-, про-, раз- (рас-, разо-), с- (со-), со-, через- (черес-), чрез-. 

Приставками являются также те, что восходят к наречным предлогам: 

вне-, меж-, возле-, сверх-, около-, противо-. 
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Например: Внеклассный, межпланетный, сверхприбыльный, 

окололитературный, противоракетный. 

Очень немного слов в русском языке имеют приставки па- (паводок, 

пасынок, падчерица), пра-(правнук, прадед), су- (сугроб, супесь, сумрак). 

Приставки иноязычного происхождения: а- (аморальный), анти- 

(антимонопольный), архи-(архиважный), де- (деквалификация), интер- 

(интернационализм), инфра- (инфракрасный), контр-(контрмеры), про- 

(проамериканский), пан- (панславянский), пост- (постперестроечный), прото-

(протозвезда), ре- (ретрансляция), суб- (субтитры), супер- (супермодный), 

транс-(трансамериканский), ультра-(ультрасовременный). 

Как и корни, приставки могут менять свой внешний облик. 

Например: в-/во- (входить – войти), под-/подо- (подбирать – подобрал), 

раз-/рас-/разо-/роз-/рос- (разбирать, расписать, разобрать, розвальни, роспись), 

вз-/вс- (взбежать, вспомнить), воз-/вос- (воздвигнуть, воспоминание) и др. 

В частности, если приставка оканчивается на согласный, а корень 

начинается с сочетания согласных, то к приставке прибавляется гласная о, 

которая входит в состав этой приставки. 

Основная функция приставок  – создавать слова (приставка изменяет 

значение того слова, к которому она прикрепляется). 

Обратите внимание! 

При конкретном анализе морфемного состава слова наиболее типичными 

ошибками являются следующие: 

1. Выделение в качестве приставки части корня, совпадающей по звучанию 

и написанию с имеющейся в языке приставкой, например: выгода, обман, 

исказить, природа и др. 

2. Необоснованное присоединение к приставке части корня: безоружный, 

надвигаться, подвинуть, разобщать, обосновать. 

3. Необоснованное выделение в качестве одной приставки сочетания 

приставок. 
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В зависимости от того, какие проблемы возникают при написании 

приставок, все приставки можно разделить на группы. 

Первая группа – это приставки, которые пишутся всегда одинаково: в-; во-; 

взо-; вы-; до-; за-; изо-; на-; недо-; о-; об-; от-; па-; пере-; по-; под-; подо-; пра-; 

пред-; предо-; раза-; с-; со-; су-; у- и другие. 

Вторая группа – это приставки, которые пишутся, «подлаживаясь» к идущим 

за ними буквам. Это без – бес; вз – вс; воз – вос; из – ис; низ – нис; раз – рас; 

роз – рос; через – черес. 

Третья группа – приставки, правописание которых зависит от смысла. Это 

при- и пре-. 

Таблица 9.1 – Правописание неизменяемых приставок. 

О- окликнул, остановка, осадок, онеметь 

ДО- добраться, дойти, догадка 

ПО- поверье, подворье, порезать, полагаться 

ПРО- проварить, пробел, проделка, произрастать 

ПРА- 
В особом значении: (значение родства) прабабушка, 

праязык 

НА- нападение, накрыть, нагнать 

ЗА- задаваться, заключенный, забрать, забить 

НАД- (НАДО-) надкусить, надтреснуть, надписать, надорваться 

ПОД- (ПОДО-) подтаять, подточить, подсказать, подождать 

ОТ- (ОТО-) отдать, отдых, отодвинуть, открыть 

ОБ-(ОБО-) обстричь, обточить, обтереть, обойти 

В- (ВО-) всласть, вшить, вцепиться, вовлечь 
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ПРЕД- председатель, предшественник, предрешать 

ПЕРЕ- перегной, перелить, перекос 

С- (СО-) 

сдвинуть  

сбиться  

сберечь  

сдаться  

сдружиться  

сделать  

согнуться 

Нет приставки в словах:  

здесь,  

здешний,  

здание,  

здоровье,  

ни зги  

и однокоренных. 

 

В правописании изменяемых приставок встречаются трудности: 

 пишется примеры 

Неизменяемые 

приставки 

над-, на-, от-, 

пред-, в-, с-, о-, 

об-, за-, до-, у-, 

пере-, по-, под-, 

про-, во- 

Надстроить, предложить, 

сделать, списать, отдать, 

открыть, вход, вдох. 

Приставки на з-; с- 

раз-, рас-, воз-, 

вос-, вз-, вс-, из-, 

ис-, низ-, нис-, 

без-, бес-, чрез-, 

чрес-, через-, 

черес-, 

Перед звонкими – З,  

перед глухими – С. 

 

Разбег – рассвет; 

Безрадостный – беспорядок; 

Изморось – исход. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Правило написания букв «з» и «с» НЕ применяется к словам с 

неизменяемой приставкой С-: 

Сдаться. 

Сгруппировать. 
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Запомните слова с буквой З в корне: 

Здесь, здание, здоровье, не видно ни зги. 

Приставки «з» не бывает! 

 

Таблица 9.3 – Правописание приставок раз- (рас-); роз- (рос-) 

 пишется примеры 

Приставки 

раз-(рас-);роз-(рос-) 

 Под ударением – О,  

без ударения – А 

 

Роспись, розыгрыш, 

розвальни. 

Разыграть, расписание, 

развал. 

 

Таблица 9.4 – Правописание приставок при- пре- 

Значение При- Пример Значение Пре- Пример 

1. приближение Прибывать 1. =очень 

 

Превеселый 

(очень веселый) 

 

2. присоединение Приколоть 

3. находится 

вблизи чего-то 

Пришкольный 

2. пере- Преградить 

(перегородить) 4. Неполное 

(кратковр.) 

действие 

Притихнуть 

(неполн. действ.) 

 

Таблица 9.5 – Значение и правописание слов 

Презирать – считать ничтожным Призреть сироту – приютить 
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Пребывать – находится где-нибудь Прибывать – приезжать 

Преступить – нарушить Приступить – начать 

Преемник – наследник, 

продолжатель 

Приемник – аппарат, который 

принимает ток 

Претворить в жизнь - осуществить Притворить – прикрыть 

 

Таблица 9.6 – Буквы ы-; и- после приставок на согласный 

 пишется примеры 

ы 

если однокоренные 

слова без приставки 

начинаются с «И» 

Сыграть (играть), отыскать (искать), 

безыскусный (искусный), розыск (иск), 

предыстория (история) 

и После сверх-, меж- межиздательский, сверхинтересный 

 

Упражнения 

1. Разберите слова по составу 

Израсходовать, исподлобья, исподтишка, неизмеримый, безвыездный, 

безрассудство, пересдавать, переиздавать, предрассветный, порассказать, 

непревзойденный, предположение, предрассудок, побеспокоить, 

перераспределение, поднажать, распропагандировать, распространение, 

расположение, неиссякаемый, унаследованный, несоразмерный. 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы; обозначьте приставки 

П...сеять рожь, о...бросить врага, на...стройка дома, по...клеить карту, 

пре...чувствовать неприятности, пре...шествовать экзаменам, сложная 

о...становка, по...твердить решение, о...дать пре...писание, тщательно 

п...р...работать, пре...ставить документы, з...конспектировать статью, ...держать 

обещание. 

3. Образуйте и запишите слова с приведенными приставками. 

Приставку выделите 
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Без- или бес- (срочный, спорный, вкусный, цельный, словесный, полезный, 

сонный, ответственный, ценный); 

раз- или рас- (формировать, тратить, звонить, жечь, спрашивать, считать, таять, 

чертить); 

воз- или вос- (кликнуть, держаться, звать, произвести, создавать, наградить); 

из- или ис- (черпать, пробовать, тратить, следовать, дать, ведать). 

4. Вставьте пропущенные буквы 

Без...дейность, вз...мать дез...нформация, небез...звестный, 

пост...мпрессионистский, вз...скать, пред...дущий, сверх...зысканный, 

спорт...гра, с...здавна, с...змала, фин...нспектор, без...нициативный, 

об...гранный, дез...нфекция, спорт...нвентарь. 

5. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните выбор 

орфограммы 

Усердный, старательный; находящийся возле школы; приехать куда-нибудь; 

сообщить недругу какую-либо тайну; устный рассказ, история, передающаяся 

из поколения в поколение; склонности, ставшие обычными, постоянными; 

обратить что-либо в нечто другое; лечь ненадолго; охранник, стоящий у ворот; 

перестать что-либо делать; немного открыть. 

6. Замените обороты словами с приставками пре- и при- 

Р..сток, прил..гать, выр..стать, нал..жение, ср..слись, р..стение, разл..гать, 

отр..сль, отр..стить, р..стовщик, к..сательная, Р..стов, к..снуться, распол..житься, 

прил..гательное. 

7. Существительные с предлогами заменить прилагательными с 

приставками 

Речь без связи, пассажир без билета, певец без голоса, труд без контроля, 

отпуск без срока, жизнь без просвета, работа без смены, пространство без 

воздуха, крестьянин без земли, зима без снега. 

8. Составить предложения со словами 
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Бессодержательного - без содержательного, без сильного - бессильного, без 

защитных - беззащитных, без полезного – бесполезного. 

9. Вместо словосочетания запишите одно синонимичное ему слово, 

пользуясь приставкамибез-/бес-, пре-/при-, на-, об-, обез- 

Образец: лишенный смысла – бессмысленный. 

Никогда не умирающий, находящийся за пределами здания школы, 

находящийся вблизи берега, дать новое имя, вселить надежду, лишить оружия, 

задуматься на некоторое время, лишить возможности причинять вред, 

подозвать лошадь с помощью приманки, очень старый человек. 

10. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите 

приставку с- 

...борник песен, ...жатое изложение, старинное ...дание, ...дать в аренду, ...жечь 

обломки, ...густить краски, ...беречь энергию, ...гладить противоречия, ...гинуть 

навсегда, ...дешний климат, ...дравые мысли, провозгласить ...дравицу, путевка 

в ...дравницу, ...дельная оплата. 

11. Вставьте пропущенные буквы. Распределите и запишите слова 

в две колонки: в первую — с приставкой при-, во вторую — с 

приставкой пре- 

Старинное пр...дание, камень пр...ткновения, пр...чуды природы, пр...ступить (к 

делу), богатое пр...даное, пр...вратности судьбы, пр...одоление препятствий, не 

надо пр...рекаться, пр...знание в содеянном, пр...бывать в бездействии, 

беспр...кословно повиноваться, пр...верженец новых взглядов, пр...дать друга, 

пр...мирить врагов, пр...бытие поезда, непр...менное условие, полезное 

пр...обретение, жизнь без пр...крас, пр...забавный случай, пр...ломление лучей, 

пр...вышение полномочий, пр...остановить слушание дела, давать пр...сягу, 

искатели пр...ключений 

12. Перепишите текст, вставляя недостающие орфограммы. Объясните 

написание приставок 
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Обманчивый лес 

Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих напал на след 

пр...красной горной козы и, пр...следуя ее, отстал от своей охотничьей свиты на 

большое ра...стояние. 

Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись п...гоней, что 

...скоре не стало слышно даже их лая. Между тем нез...метно ...гущался вечер, и 

н...ступила ночь. Тут король понял, что заблудился. И...дали д...носились 

призывные звуки охотничьих рогов, но чем ближе, как казалось королю, он шел 

к ним, тем слабее звучали рога. С досадой в...помнил Генрих о том, как 

...бивчивы и капризны громкие звуки в горных лесах и какой предательский 

пересмешник - горное эхо. Но было уже поздно. Пр...дстояло переночевать в 

лесу. (По А. Куприну) 

13. Вставьте пропущенные орфограммы и объясните правописание 

Раз_скать, пред_дущий, без_дейный, из_сканный, пред_юльский, без_глый, 

с_знова, воз_меть, без_нвентарный, под_тожить, роз_грыш, небез_звестный, 

с_мпровизировать, без_скусный, под_нтегральное?число, об_грать, из_мать. 

14. Прочтите текст, выпишите из текста все слова с приставками 

О ЛЕОНИДЕ УТЕСОВЕ 

(Из воспоминаний Б.Ефимова) 

Каждая встреча с этим человеком была приятной и радостной, удивительной и 

запоминающейся. И не только когда он выходил на сцену, восторженно 

приветствуемый зрительным залом, но и вне сцены. Неповторимый певец, 

талантливый и неистощимо изобретательный руководитель созданного им 

джазового ансамбля, его несменяемый дирижер и режиссер, организатор и 

вдохновитель. Да разве только джаз? Утесов поражал многогранностью и 

непредсказуемостью своей одаренности. Мне доводилось видеть его и 

солистом-скрипачом, и великолепно читающим с эстрады рассказы Зощенко. 

Он был превосходным оратором, писал отличные стихи, умные и душевные. 
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Таков был Утесов – всегда общительный, компанейский, веселый и открытый. 

Переполнявшим его чувством юмора и радостью бытия он щедро делился с 

окружающими. Он любил видеть вокруг себя слушателей, ему нравилось 

обращаться к аудитории везде и повсюду. 

Песни Утесова помогали не только жить, но и воевать. Помогали 

сопротивляться фашистскому нашествию и победить врага, а потом 

восстанавливать разрушенную войной страну. Это хорошо помнит старшее 

поколение. Но сохраненный чудом звукозаписи необыкновенный, 

проникающий в душу голос Утесова радует нас и сегодня. Он поднимает 

настроение, вселяет надежду. 

Самостоятельная работа 

1. От данных существительных с предлогом образуйте однокоренные 

прилагательные с приставкой и подберите к этим прилагательным 

подходящие по смыслу существительные 

Образец: без плана – бесплановая работа 

Без заботы - …, без крыльев - …, без края - …, без хозяйства - …,   без 

цели - …, без работы - …, без толка - … 

2. Исправьте в словах ошибки. С любыми тремя словами, где они 

допущены составьте три предложения 

Бесзвучный, безнравственный, исбавиться, разходиться, распилить, расгром, 

бесжалостный, бесхитростно, бесвкусный 

3. Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы 

- Анна терпеливо выносила все пр…чуды тетки, исподволь занималась 

воспитанием сестры и, казалось, уже пр…мирилась с мыслью увянуть в глуши. 

- Отец ее старался избегать отношений с соседями; он их пр…зирал, и они его 

пр…зирали, каждый по своему. (Как вы понимаете значение слова 

«пр…зирал»? Назовите слово похожее по звучанию, но противоположное по 

значению) 
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- Тучи …густились и повисли над землей. 

- Задумала старуха падчерицу со света …жить. 

4. Впишите ответы на вопросы. В качестве ответа может выступать одно 

слово, цифра, слова «да» или «нет» 

- Приставка «из-» пишется в слове: …колесить, …копаемое, …дательство, 

…следование 

- Какое слово является лишним: при…сягать, пр…тензия, пр…умножать, 

пр…таиться 

- Какое слово содержит ошибку в написании: сгнил, объезд, здесь, обдумать, 

здать 

- Верно ли, что приставка «под-» не изменяется на письме 

5. Напишите связный текст, используя приставки «пре-» и «при-» (объем 5-8 

предложений) 

Тесты 

1. В каком ряду во всех словах неизменяемые приставки? 

1. представить, отбегать, приехать 

2. избегать, безбрежный, разжалобить 

3. перейти, приезд, прекрасный 

4. надстроить, отпереть, сгрести 

2. В каком ряду все приставки пишутся через дефис? 

1. (пра)бабушка, (пра)дедушка, (пра)внучка 

2. (контр)атака, (суб)атомный, (пост)позиция 

3. (супер)модный, (анти)утопия, (транс)сибирский 

4. (по)дружески, (анти)Европа, (во)первых 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. ра…плетать, бе…хитросный, ни…ковольтный 

2. ра…чертить, ра…ширение, в…балтывать 

3. ни…вергнуть, во…родить, ра…купить 

4. чере…чур, ни…послать, во…певать 
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4. В каком слове пропущена буква И? 

1. пр…терпеться к невзгодам 

2. пр…дел терпению 

3. пр…ходящий успех 

4. пр…ступить закон 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. пр…ведение, пр…тязание, пр…льщать 

2. пр…сытиться, пр…словутый, пр…пираться 

3. пр…чудливый, пр…способление, пр…проводить 

4. пр…возмочь, пр…людия, пр…мечание. 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. ра…гадать, ра…прострянять, бе…вкусная 

2. пр…крикнуть, пр…смирившаяся, пр…знание 

3. бе…конечный, и…бежать, ни…звергнуть 

4. на…пись, по…бежать, о…дернуть 

7. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1. пр…вратник, пр…забавно 

2. пр…дставитель, пр…клонить (ветку) 

3. пр…сытиться, пр…творить (осуществить) 

4. пр…следовать, пр…ступить (начать) 

8. В каком слове пишется приставка пре-? 

1. пр…брежный 

2. пр…остановиться 

3. пр…прятать 

4. пр…увеличить 

9. В каком слове пишется приставка при-? 

1. пр…успеть 

2. пр…вращать 

3. пр…жать 
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4. пр…провождать 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. бе…церемонный, и…давна, не…дешний 

2. пр…городный, пр…вычка, пр…рвать 

3. пред…ставленый, д…брести, поз…прошлый 

11. Найдите вариант с орфографической ошибкой. 

1. президент 

2. презирать 

3. преоритет 

4. президиум 

12. В каком ряду пропущена безударная гласная корня, проверяемая 

ударением? 

1. заг…рать, бл…стательный, изд…лека 

2. уд…вительный, зар…дил, прибл…жаться 

3. к…сательная, гл…тать, задр…жал 

4. вы…снить, заг…релый, р…ститьльный 

13. В каком слове пишется приставка пре-? 

1. пр…морский 

2. пр…землиться 

3. пр…пятствие 

4. пр…сесть 

14. В каком слове пишется приставка при-? 

1. пр…умолкла 

2. пр…рвали 

3. пр…лестный 

4. пр…уменьшить 

15. В каком слове приставка обозначает «неполное действие»? 

1. пр…хорошенький 

2. пр…брежный 
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3. пр…стегнуть 

4. пр… открыть 

 

Раздел 10. ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. СИНТАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО. 

10.1 Правописание суффиксов имен существительных 

  В соответствии с общим правилом написание букв на месте безударных 

гласных в суффиксах устанавливается путем проверки словами и формами с 

тем же суффиксом, в которых проверяемый гласный находится под ударением. 

Таблица 10.1 – Суффиксы с буквой «и» 

 Примеры Проверочные слова 

-ик виновник, умник, ежегодник старик, озорник 

-ник путник, дворник, коровник грибник, цветник 

-щик атомщик, мороженщик обувщик, кладовщик 

-ик (а) 
журналистика, лингвистика, 

космонавтика, символика 

производные 

типа «символический» 

-иц (а) любимица, медведица, кожица певица, тигрица, водица 

-ин (а) баранина, трещина, царапина осетрина, свинина 

-инк (а) бисеринка , лукавинка икринка, хитринка 

-ишк-   

 

платьишко, сараишко, 

шинелишка 

(с уменьш. пренебреж. знач.) 

ружьишко, домишко, 

воришка 

Суффиксы с непроверяемыми  безударными гласными 

-ик (о) плечико, колесико 

-иан (а) пушкиниана, лениниана 

-иад (а) олимпиада, универсиада 

-итет суверенитет, генералитет 
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-иат комиссариат, секретариат, антиквариат 

-иан (е) христиане 

-итян (е) островитяне 

-ариус: архивариус 

-оид: металлоид, эллипсоид 

 

Таблица 10.2 – Суффиксы с буквой «ы» 

Суффикс Примеры Проверочные слова 

-ыш подкидыш, найдѐныш малыш, крепыш 

Суффиксы с непроверяемыми  безударными гласными 

-оныш  (-ѐныш) зверѐныш, гадѐныш, ужоныш 

 

Таблица 10.3 – Суффиксы с буквой «о» 

Суффикс Примеры Проверочные слова 

-ость 
смелость, радость злость  (единственное 

проверочное слово) 

-от красота, пестрота, широта красоты, широты 

-ок подросток, набросок, обрубок игрок, движок 

Суффиксы с непроверяемыми  безударными гласными 

-онер милиционер, функционер 

-отн (я) трескотня, толкотня 

-атор  (-ятор), -тор организатор, компилятор, конструктор 

 

Таблица 10.4 – Суффиксы с буквой «а» 

Суффикс Примеры Проверочные слова 

-арь пекарь, лекарь, пахарь звонарь, бунтарь 
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Суффиксы с непроверяемыми  безударными гласными 

-атай глашатай, ходатай. 

 

Таблица 10.5 – Суффиксы с буквой «е» 

Суффикс Примеры Проверочные слова 

-ение- 
упорядочение, крахмаление увеличение, 

распределение 

-ец любимец, счастливец храбрец, глупец 

-еств (о) ничтожество, изящество празднество, тожество 

Суффиксы с непроверяемыми  безударными гласными 

-еник  (-енник) труженик, предшественник, соотечественник 

-ец (а) 
хитреца, наглеца (существительные жен. рода: с 

хитрецой, с наглецой  

-ев (а) синева 

-емент 
абонемент, аккомпанемент, ангажемент  (однако в 

словах сортимент, ассортимент  пишется и) 

-тель учитель, двигатель, проигрыватель 

-тельств (о) ручательство, доказательство 

 

В существительных на -ий, -ия, -ие  безударный гласный на конце 

основы (перед й, я, е) передается буквой «и» независимо от того, проверяется 

этот гласный или нет. К этой группе слов относятся и существительные на -ий, 

-арий, -орий, -ия, -ация  (-яция), -ие, -ние, -ение, -тие, -ствие. 

Таблица 10.6 – Суффиксы с безударным окончанием 

Слова на 

«-ий» 

гений, натрий, алюминий, виночерпий, аграрий, 

планетарий, сценарий, лекторий, Анатолий, 

Дмитрий (исключения: иней, а также улей  и чирей, где 
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перед й   – беглый гласный) 

Слова на 

«-ия» 

молния, братия, фантазия, бухгалтерия, теория, пенсия, 

секция, станция, ревизия, дискуссия, оккупация, 

изоляция, тарификация, дезинфекция, Клавдия, Греция 

Слова на 

«-ие» 

здание, лезвие, условие, усилие, доверие, полугодие, 

безветрие, знание, восхищение, принятие, спокойствие 

 

Таблица 10.7 – Суффиксы с ударным окончанием 

слова на 

«-ея»  

«-ей-» 

швея, ворожея, жнея, змея, колея, шлея  (формы род. п. мн. 

ч. швей, змей и т. п.; швейный, ворожейка, жнейка, змейка, 

шлейка, ячейка, узкоколейный) 

слова на 

«-ия»  

«-ие» 

ектения, епитимия  (варианты ектенья, епитимья), бытие, 

житие 

 

Таблица 10.8 – Особенности написания отдельных суффиксов 

Суффикс Особенности Пример Исключения 

«-еньк-» 

«-оньк-» 

Нач. глас. 

суффикса, 

безударный, на 

письме перед. 

буквами «е» и «о» 

папенька, доченька, 

ноженька, душенька, 

Петенька, Варенька, 

берѐзонька, зубоньки 

кисонька,  

заинька, 

паинька, 

баиньки 

«-очк-» 

«-ечк-» 

Нач. безуд. глас. 

суффикса 

передается 

буквами «о» и «е» 

вазочка, мамочка, 

Ниночка, тѐтечка, 

Ванечка, Олечка, 

времечко, имечко 

ме´стечко 
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«-ичк-» 

От сущ. с основой 

на «-иц-», «-ик-» 

лестница – лестничка, 

мельница – мельничка, 

фабрика – фабричка, 

Эдик – Эдичка 

 

«-ек-» 

«-ик-» 

Беглый глас. 

перед. буквой «е», 

небеглый – «и»  

овражек – овражка, 

кусочек – кусочка, 

ножичек – ножичка,  

столика, 

калачика, 

стаканчика 

«-инк(а)» 

Обр. с уменьш. 

суффиксом «-к(а)» 

от сущ. на «-ина» 

вмятинка, проталинка, 

соломинка, бисеринка, 

задоринка, лукавинка. 

 

«-енк(а)» 

Обр. с уменьш. 

суффиксом «-к(а)» 

от сущ. на «-ня», 

«-на» , имеющих 

перед «н»  беглый 

глас. 

 вишенка, песенка,  

сосенка, лесенка, 

нищенка 

француженка, 

монашенка, 

черкешенка,  

гречанка, 

турчанка, 

служанка, 

курдянка, 

беглянка, 

шляхтянка. 

«-ид-» 

«-ец-» 

В суф. уменьш.-

ласк. сущ. ср. р. 

перед «ц» 

маслице, платьице, 

растеньице, письмецо, 

ружьецо, пальтецо 

 

«-(м)ен-» 

В осн. косвенных 

пад. и форм мн. ч. 

сущ. на «-мя» 

времени, времена, 

имени,  имена, семени, 

семена, временный, 

временной, именной, 

пламенный 

времѐн, 

имѐн, семян,  

знамѐн, 

безымянный  

«-ышк-» 

«-ышек» 

«-ешек» 

«у(ю)шк» 

В суффиксах 

уменьшительно-

ласкательных сущ. 

пятнышко, 

крылышко, перышко, 

колышек, клинышек, 

воробышек, краешек 
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«-ив-» 

«-ев-» 

В отглагол. сущ. 

ср. р. 

месиво, топливо 

варево, жарево, 

курево, крошево, 

кружево 

жни´во, 

чти´во 

«емость» 

«имость» 

От глаг. I 

спряжения – «е», 

от глаг. II 

спряжения – «и» 

успеваемость, 

рождаемость, 

сопротивляемость, 

стоимость,решимость 

 

 

10.2 Правописание окончаний имен существительных 

Правописание окончаний имѐн существительных зависит от того, к 

какому типу склонения относятся данные существительные. 

Таблица 10.9 – Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний 

П
ад

еж
 

1-е скл. 2-е скл. 3-е скл. Разноскл. Нескл. 

М
у

ж
.,

 ж
ен

. 
р
о
д

 

н
а 

«
А

»
, 
«

Я
»

 

М
у

ж
.,

 с
р

. 
р
о

д
 

н
а 

«
О

»
, 
«

Е
»

 

Ж
ен

. 
Р

о
д

 н
а 

«
Ь

»
 Имя, вымя, 

знамя, пламя, 

стремя, темя, 

племя, бремя, 

семя, путь 

Н
ек

о
т.

 с
у
щ

. 

и
н

о
я
з.

 п
р
о

и
сх

.,
 

аб
б

р
ев

и
ат

у
р
ы

 

И.п. река 
врач, 

окно 

рожь, 

ночь 

имя, 

путь 
кофе, 

СМИ 
мн.ч. реки врачи ночи имена 

Р.п. реки 
врача, 

окна 

ржи, 

ночи 

имени, 

пути 
кофе, 

СМИ 
мн.ч. рек врачей ночей имѐн 
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Д.п. реке 
врачу, 

окну 

ржи, 

ночи 

имени, 

пути 
кофе, 

СМИ 
мн.ч. рекам врачам ночам именам 

В.п. реку 
врача, 

окно 

рожь, 

ночь 

имя, 

путь 
кофе, 

СМИ 
мн.ч. реки врачей ночи имена 

Т.п. рекой 
врачом, 

окном 

рожью, 

ночью 

именем, 

путем 
кофе, 

СМИ 
мн.ч. реками врачами ночами именами 

П.п. о реке 
о враче, 

об окне 

о ржи, 

о ночи 

об имени, 

о пути 
о кофе, 

о СМИ 
мн.ч. о реках о врачах о ночах об именах 

 

10.3 Синтаксические функции существительного 

Синтаксические функции существительного, как и других знаменательных 

частей речи, могут быть охарактеризованы с формальной и семантической 

точек зрения. 

Формальные (собственно структурные) синтаксические функции 

существительного — это функции подлежащего, именного сказуемого и 

дополнения. Существительное синтаксически подчиняет себе согласуемое 

определение (Дай мне синюю ручку). Существительное-

подлежащее координируется со сказуемым — глаголом или именем (Петя 

поѐт, Петя пришѐл, Друзья Пети — мои коллеги). Существительное в формах 

косвенных падежей (в сочетании с предлогом или без него) управляется 

глаголом или именем либо примыкает к нему (падежное примыкание), а также 

выполняет роль разнообразных определителей, в том числе как приложение (Я 

пишу книгу, Судьба человека, Вася-гармонист). 

К семантическим функциям существительного в предложении относятся 

функции выражения субъекта действия или состояния, объекта действия или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B5


92 
 

  

состояния, предикативного признака, атрибута, обстоятельственного 

квалификатора. 

Упражнения 

1. Образуйте имена существительные с помощью следующих 

суффиксов 

а) -ек, -чик, -т: апельсин, абажур, барабан, внук, горох, диван, еж, 

конец, карандаш, карман, кирпич, ларек, ножик, пряник, палисадник, 

помидор, палец, кофейник, портфель, поясок, порог, рожок, рукав, стакан, 

стол, стул, совок, соболек; 

б) -ец, -иц(а): Гвинея, Голландия, гололед, доход, каша, книга, кожа, 

лужа, мороз, рассказ, сюжет, характер; 

в) -ец(о), -иц(е), -ц(-е): белье, здоровье, именье, копье, кресло, 

масло, письмо, растение, селение, строение, счастье;  

г) -ечк, -ичк- (иц + к): блюдо, брошь, Ваня, душа, книга, лестница, 

луковица, пуговица, семья, сито, Тоня, умница;  

д) -енк-, -еньк-, -инк-, -к-: басня, башня, береза, бусина, волосы, 

горошина, душа, диковина, изюмина, завалина, кухня, мама, Петя, 

скважина, соломина, Юля, яблоня 

2. Образуйте имена существительные с помощью одного из суффиксов: 

-шик-, ышк-, юшк-. Обозначьте суффиксы и окончания 

Вор, горе, горло, гость, гостья, доля, дума, детина, жена, завод, забор, 

заря, зверь, кровь, кручина, лапа, невеста, няня, платье, плут, перо, ребро, 

сарай, сватья, скворец, соловей, хлеб, человек  

3. Вставьте пропущенные буквы и объясните правописание слов. 

Обозначьте суффиксы существительных, указав, от какой производящей 

основы образованы данные слова 

Вос...мигран...ик, варе...ик, гости...ица, гриве...ик, дровя...ик, 

дружи...ик, имени...ик, коре...ик, листвен...ица, моше...ик, мали...ик, 

нефтя...ик, подли...ик, подоко...ик, покло...ик, путешестве...ик, 
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родстве...ик, ряби...ик, сезо...ик, совреме...ик, соплеме...ик, стра...ик, 

труже...ик 

4. Образуйте с помощью известных вам суффиксов все возможные 

существительные от следующих слов 

Будущий, весомый, выставить, горох, двигать, жить, задать, крутой, 

кладовая, клюква, лист, пять, предать, пробить, разговорчивый, старый, 

сварливый, семенной, сцепить, снег, солома, тихий, терпеть, терпеливый, 

украсить, укрепить, черный, учитель, чистить . 

5. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Сгруппируйте 

существительные в зависимости от способа образования. Подчеркните 

словообразующие суффиксы и объясните их правописание 

Арбуз...к, авт...сварщик, бород...ща, воробьишк..., волюшк..., 

вертушк..., вязалыд...ца, вод...проводч...к, гвозд...к, грузил..., гнезд...ко, 

грязищ..., голосишк..., дворн...ч...ха, доклад...ца, дядюшк..., желез...бетон, 

земл...мер, землишк..., зеркальц..., имень...ц..., кипятильн...к, капитал...ц, 

ковк...сть, колыш...к, лес...тундра, общ...ствовед, пальт...цо, 

письм...нос...ц, пчел...вод, пыл...сое, письм...цо, плать...це, птиц...лов, 

ружьишк..., рыж...к, свет...тень, стал...литей...к, словечк..., семечк..., 

сен...кос, тем... чко, угл...коп, хлеб...ц, хохотушк..., человек...день, 

шалунишк..., электр...механ...к 

6. Перепишите, раскрывая скобки. Определите тип склонения 

существительных и их падеж. Графически обозначьте окончания 

Томиться в (неволя), играть на (рояль), слух о (поражение), стоять на 

(площадь), думать об (осуществление) (идея), путешествовать по 

(Средняя Азия), в тихом (уединенье), приезд (парламентарий), идти по 

(тропинка), играть роль в (развитие) сюжета, успокоиться при (мысль), 

стреляться на (дуэль), приехать к (мать), побывать на (строительство), 

подготовиться к (ревизия), участвовать в (экскурсия)  
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7. От данных однокоренных слов образуйте форму родительного 

падежа. Обозначьте окончания и объясните написание 

Сын - сынишка, сват - сватушка, морковь - морковка, картофель - 

картошка, мечта - мечтанье, выход - выходка, просьба - прошение, месть - 

мщение, восход - восхождение, гость - гостья, Евгений - Евгения, 

Валерий – Валерия. 

8. Допишите окончания, объясните их написание 

Амбарищ..., багрищ..., болотищ..., веслищ..., ветрищ..., винищ..., 

волчищ..., глыбищ..., головищ..., горищ..., дворищ..., деньжищ..., 

жарищ..., избищ..., кафтанищ..., когтищ..., комарищ..., лапищ..., 

мозолищ..., плутищ..., сапожищ..., силищ..., умищ..., хвостищ..., 

человечищ..., чудищ..., холодищ....  

 

Самостоятельная работа 

1. Спишите, вставляя нужные слова. Выделите суффиксы с помощью 

которых образованы названия лиц (людей) по роду занятий, по профессии 

На баяне играет баянист, на гитаре - …, на пианино - …,   

на виолончели - …, книги переплетает - …, грузит - …, охотится - … 

2. Озаглавьте текст. Спишите, заменяя слова в скобках однокоренными 

словами с суффиксом  «-оват-» 

День был мя…ким мглистый. (Красное) солнце невысоко в…село 

над длинными, похожими на сн…говые поля сл…_________. В саду ст…яли 

покрытые ин…ем (розовые) дерев(?)я. Неясные тени на сн…гу были 

пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо. 

3. Выпишите словосочетания с зависимыми существительными. Укажите 

падежи 

- Добрался как волк до овчар… 

- Собака на сен… лежит: сама (не0ест и скотин… (не)дает 

- В лихост… и завист… нет на проку, ни радост… 
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- По узкой дорожк… снежной зимой в лес (не)пройдешь 

4. Вставьте пропущенные буквы. Укажите падежи существительного 

Шествует по площад…; шли по алле…; цветок яблон…; остановились в 

ущель…; командир батарее…; лечился в госпитал…; вернулся с границ…; 

рассказ Мари… Степановн…; вытащил из проруб…; жил в санатор…; ветка 

акаци… 

 

Тесты 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «Е»? 

1. узнать о постановк…, присутствовать на репетици…, сообщить о пьес… . 

2. укрыться в цитадел…, рассказ о героизм…, в легенд… говорится. 

3. безразличен к полемик…, спрятать в подземель…, стоять на распуть… . 

4. держать в укрыти…, застыть в недоумени…, виднеться в поднебесь… . 

2. В каком ряду все слова имеют суффикс  «-щик-»? 

1. подбор…ик, смаз…ик, обход…ик. 

2. бетон…ик, паром…ик, фасов…ик. 

3. перебеж…ик, груз…ик, рассказ…ик. 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска следует писать букву 

«И»? 

1. диванч…к, окош…чко, кресл…це. 

2. кирпич…к, колокол…нка, умел…ца. 

3. изюм…нка, шкафч…к, сребр…цо. 

4. страдал…ца, шалаш…к, солом…нка. 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска следует писать букву 

«Е»? 

1. камеш…к, копе…чка, картофел…нка. 

2. хиж…нка, горош…к, тро…чка. 

3. пальт…цо, миндал…нка, голосоч…к. 

4. воробыш…к, беж…нка, письм…цо. 
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5. В каком ряду во всех словах нужен  «Ь»? 

1. смерч…, манеж…, лаваш…, (много) корневищ… . 

2. щелоч…, фальш…, дич…, (старых) рогож… . 

3. гореч…, упряж…, пустош…, туш… (для ресниц). 

4. глуш…, брош…, плюш…, мощ… (страны). 

6. В каком ряду в окончаниях всех слов пропущена одна и та же буква? 

1. к Ангелин…, на ступен…, в гаван…, об Андре… . 

2. о кристалл…, об иде…, на аккордеон…, о катастроф… . 

3. в портупе…, в колони…, в галере…, в профилактории… . 

4. на пристан…, по геометрии…, о Мари…, в аквариум… . 

7. В каком слове  «-ей-» является суффиксом? 

1. джоулей 

2. статей 

3. свечей 

4. простыней 

8. Укажите существительное, которое в Тв. п. должно иметь окончание «–

ым»? 

1. адмирал Нахимов 

2. Чарлз Дарвин 

3. город Касимов 

4. село Гагарино 

9. Определите вариант существительных, в которых пропущена гласная 

«И» 

1. корабл…к, билет…к 

2. ящич…к, песоч…к 

3. голосоч…к, огонеч…к 

4. василѐч…к, работнич…к 

10. Определите вариант существительных, с пропущенной гласной «Е» 

1. корабл…ик, дожд…к 
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2. зонт…к, шалаш…к 

3. мешоч…к, пузыреч…к 

4. халат…к, билет…к 

11. В каком ряду все слова имеют суффикс -чик-? 

1. зелен…ик, донос…ик, извоз…ик, душеприказ…ик 

2. груз…ик, фонар…ик, навод…ик, пулемет…ик 

3. перебеж…ик, развоз…ик, объезд…ик, автоответ…ик 

4. набор…ик, смаз…ик, зенит…ик, горноразработ…ик 

12. В каком ряду все слова имеют суффикс  -чик-? 

1. обой…ик, фонар…ик, танцов…ик, прицеп…ик 

2. извоз…ик, обход…ик (путей),прессов…ик, рез…ик (по кости) 

3. водопровод…ик, паркет…ик, груз…ик, разнос…ик 

4. обруб…ик, груз…ик, развед…ик, съѐм…ик (дачи) 

 

 

РАЗДЕЛ 11 ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ И ОКОНЧАНИЙ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

11.1 Правописание суффиксов прилагательных 

Правописание гласных в суффиксах прилагательных: 

а) суффиксы -чив-, -лив- пишутся с гласным и: заносчивый, заботливый; 

б) суффикс -ив- пишется под ударением: лени́вый;  

суффикс -ев- – в безударном положении: боево́й.  

Исключения: ми́лостивый, юро́дивый; 

в) суффиксы -ов-, -оват- пишутся после твѐрдых согласных: вековой, 

виноватый;  

суффиксы -ев-, -еват- пишутся после мягких согласных, шипящих и ц: 

сиреневый, угреватый; 

г) суффикс -оньк- пишется после г, к, х: лѐгонький, тихонький;  
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суффикс -еньк- – после всех других букв: голубенький; 

д) обычно в прилагательных, образованных от географических названий, 

пишется суффикс -енск-: грозненский, фрунзенский; 

суффикс -инск- пишется в следующих случаях: если прилагательное 

образовано от географических названий на -а, -я: Ялта → ялтинский, Ельня → 

ельнинский (исключения: пензенский, пресненский); если прилагательное 

образовано от географических названий на -и, -ы: Химки → химкинский; 

е) в прилагательных на -чий, образованных от существительных на -шка, перед 

ч: в безударном положении пишется е: лягушка → лягу́шечий;  

под ударением – а: лягушка → лягуша́чий; 

ж) от существительного ветер могут быть образованы два прилагательных – с 

суффиксом -ен- (ветреный) и с суффиксом -ян- (ветряной). 

Прилагательное ветреный имеет значение «с ветром» в прямом или в 

переносном смысле (ср.: ветреный день – день с ветром; ветреный человек → 

ветреник, ветреница – человек с ветром в голове). 

Прилагательное ветряной имеет значение «с помощью ветра» (ветряная 

мельница – приводится в движение с помощью ветра; ветряная оспа  – 

распространяется по воздуху с помощью ветра); 

з) от существительного масло могут быть образованы два прилагательных – с 

суффиксом -ен- (масленый) и с суффиксом -ян- (масляный). 

Прилагательное масленый имеет значение «пропитанный, смазанный, 

испачканный маслом» в прямом и в переносном смысле (ср.: масленый блин, 

масленая каша, масленые брюки – масленые глаза, масленая неделя → 

масленица). 

Прилагательное масляный имеет значение «из масла, на масле, для масла» 

(масляное пятно – пятно из масла, масляные краски – краски на масле, из 

масла, масляный насос – насос, работающий на масле); 

и) прилагательное сегодняшний пишется с гласной я. 

Правописание согласных в суффиксах прилагательных: 
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а) суффикс -ск- пишется в относительных прилагательных: абхазы → 

абхазский;  

суффикс -к- пишется: в качественных прилагательных (такие прилагательные 

имеют краткую форму): низкий (низок);  

в относительных прилагательных, образованных от существительных на ц: 

немец → немецкий;  

в относительных прилагательных, образованных от существительных на к, ч, 

если к, ч чередуются с ц: казак → казацкий, ткач → ткацкий; 

б) при правописании прилагательных с суффиксом -ск- следует помнить: 

 – если основа производящего существительного оканчивается на с, то в 

прилагательном пишется две буквы с: белорус → белорусский;  

если основа производящего существительного оканчивается на две буквы с, то 

одно из них опускается и в прилагательном также пишется две буквы с: 

Одесса → одесский;  

– если основа иноязычного производящего слова оканчивается на ск, то в 

прилагательном конечная к опускается и в прилагательном также пишется две 

буквы с: Дамаск → дамасский (исключение: баск → баскский);  

– русские географические названия на -ск образуют прилагательные без 

суффикса -ск- (поэтому в них пишется одна с): Курск → курский;  

– если основа оканчивается на -нь, -рь, то перед суффиксом -ск- ь не 

пишется: конь → конский, январь → январский (исключение составляют 

прилагательные, образованные от названий месяцев (кроме январский): ноябрь 

→ ноябрьский; декабрь → декабрьский, а также некоторые географические 

наименования (в соответствии с произношением: тянь-шаньский, гдыньский) и 

выражение день-деньской); 

в) в прилагательных на -атый пишется:  

-щат-, если слово образовано от существительного с конечными корневыми 

согласными ск (ск чередуется с щ): доск-а → дощатый; 
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-чат-, если слово образовано от существительного с конечным -к- (-ок-) – 

суффиксом (к чередуется с ч): брус-ок → брусчатый; веснуш-к-а → 

веснушчатый;  

перед суффиксом -чат- конечное ц производящей основы чередуется с т: 

крупиц-а → крупитчатый. 

 

Упражнения 

1. Определите значение слов каждой пары; проследите, как меняется 

значение слова в зависимости от суффикса 

Глазной – глазастый, верткий – вертлявый, лесной – лесистый, игорный – 

игривый, ворчащий – ворчливый, объемный – объемистый, плечевой – 

плечистый, понятный – понятливый, земляной –  земной. 

2. Образуйте имена прилагательные с суффиксами -ев-, -ив-, -лив-, -

чив- от приведенных ниже слов 

Влюбиться, биржа, доверять, ворчать, ненависть, вече, край, доля, ливень, 

выносить, терпеть, надоедать, плющ, уступать. 

3. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы 

Уступч..вый, январ..ский, прожорл..вый, молодц..ватый, стар..нький, 

кумач..вый, ноябр..ский, свинц..вый, разговорч..вый, богатыр..ский, тих..нький, 

сторож..вой, керч..нский, продолг..ватый, ялт..нский, красив..нький, 

завистл..вый, обидч..вый, разговорч..вый, расчѐтл..вый, алюмини..вый, 

кольц..вой, тен..вой, узорч..тый, черепи..чатый, ступен..чатый, бревен..чатый, 

фрунз..нский, взрывч..тый, брус..атый, весну..атый, день-ден..ской, тянь-

шан..ский, декабр..ский, губч..тый, звѐз..атый, надоедл..вый, сегодн..шний, 

натри..вый, убог..нький, масл..ные руки, масл..ные брюки, масл..ные краски, 

масл..ное пятно, масл..ная каша, ветр..ная мельница, ветр..ной двигатель, 

ветр..ная оспа, ветр..ная девушка, масл..ная неделя, ветр..ное поведение. 

  

11.2 Правописание окончаний прилагательных 
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Окончания прилагательных в косвенных падежах совпадают с 

окончаниями вопросов, которые задаются к прилагательным в этих падежах. 

Ср.: в каком платье? – в красивом платье; от какого дерева? – от 

красивого дерева; по чьему следу? – по лисьему следу. 

Исключение составляют притяжательные прилагательные с суффиксами -

ин/-ын, -ов/-ев и нулевым окончанием в форме мужского рода единственного 

числа именительного падежа. 

Следует помнить, что после твѐрдых согласных пишутся гласные ы, о, у, 

а после мягких согласных – гласные – и, е, ю. 

Правописание о и е после шипящих и ц в окончании прилагательных 

зависит от ударения: под ударением – о, без ударения – е: большо́го сада – 

приго́жего мальчика. 

В именительном падеже единственного числа мужского рода полные 

прилагательные в ударном положении имеют окончание -ой, в безударном – -

ый, -ий: ночно́й сторож – кра́сный шар, ра́нний визит. 

Во всех формах притяжательных прилагательных с суффиксом -ий/-j-, 

кроме формы мужского рода единственного числа именительного падежа, 

пишется мягкий знак: лисья, лисье, лисьего, лисьих. 

В кратких прилагательных после шипящих мягкий знак не пишется: 

жгучий – жгуч, могучий – могуч. 

Упражнения 

1. Допишите окончания имѐн прилагательных 

В чист..м море, о здешн.. жителе, с ценн.. подарком, с электрическ.. 

освещением, позади зелен.. болота, знатн.. происхождение, на золотист.. 

сияние, из-за рыхл.. снега, с секретн.. замком, к сердечн..  привету, сквозь 

серебрист.. иней, к добр.. сердцу, благодаря лучш.. варианту, сельск.. жителю, 

про секретн.. донесение, про редк.. изделие, для видим.. эффекта, без 

влиятельн.. общества, вопреки жарк.. климату, о совестлив.. человеке, за 

солдатск.. ремень, к бережлив.. хозяину, под громоздк.. диваном. 
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2. Согласуйте поставленные в скобках прилагательные с теми 

существительными, к которым они относятся. Вставьте, где необходимо, 

пропущенные буквы, раскройте скобки 

1. Ворона каркнула во всѐ (вороний) горло. 2. За столом сидела 

(маленький) жен..щина с (большой) глазами. 3. Для («народный») гулян..я 

выбрали (широкий) часть реки между рынком и (архиерейский) двором. 4. В 

песок косы, усеянной (рыбий) чешуѐй, были воткнуты (деревянный) колья. 

5. (Горячий) со..нце было матер..ю каждой травинки, каждой ягодки 

(Пришвин). 6. (Ранний июльский) утром выехала и с грохотом покатилась по 

(поч..товый) тракту брич..ка. 7. Над (бездымный рыжий) плам..нем костра 

висело ведро на тр..ноге. 8. Однажды в (осенний грибной) пору в вагоне 

электрич..ки ехали грибники. 9. (Новый) зеленью лепечут песню (новый) и липа 

(бледн..листый), и (белый) берѐз..нька с (зелѐный) косой! 10. Вот бреду я вдоль 

(большой) дороги в (тихий) свете (гаснущий) дня. 

 

11.3 Синтаксические функции прилагательных 

Таблица 11.1 – Синтаксические признаки прилагательных  

Синтаксические признаки Примеры 

В предложении прилагательные обычно 

бывают определениями или именной 

частью сказуемого. 

Ср.: Весѐлый клоунрассмешил 

ребят; Клоунбыл весѐлым. 

Прилагательные согласуются с 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

Ср.: Весѐлый клоунрассмешил 

ребят; Весѐлаяшутка рассмеши

ла ребят. 

Прилагательные могут распространяться 

существительными и наречиями, образуя 

с ними словосочетания. 

Ср.: слабый от болезни, очень 

слабый. 

Главная роль имени прилагательного в предложении – роль 

согласованного определения (Старый деревянный отцовский (какой?) дом 
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снесли еще в прошлом году). В этой функции выступают относительные и 

притяжательные прилагательные, а также качественные прилагательные в 

полной форме. 

Эти же прилагательные, стоящие в форме именительного (мальчик 

маленький) или, при наличии глагола-связки, творительного падежа (мальчик 

был маленьким), могут быть именной частью составного именного сказуемого 

(дом был каменным – относительное прилагательное, этот зонт мамин – 

притяжательное прилагательное, день был солнечным – качественное 

прилагательные в полной форме). 

Краткие качественные прилагательные могут быть только именной 

частью составного именного сказуемого (Воздух чист. Его жизнь была 

безрадостна). 

Качественные прилагательные в простой сравнительной степени 

сравнения чаще всего выступают в роли именной части составного сказуемого 

(Да, она оказалась моложе, чем я предполагал), но могут быть и 

несогласованными определениями (Он что, не мог выбрать рассказ 

посмешнее?). 

Составные степени сравнения имен прилагательных играют в 

предложении роль согласованных определений (Более глубокой и грязной лужи 

он никогда не видел. Самые красивые девочки учились в параллельном классе) 

или именной части составных сказуемых (Эта машина более 

комфортабельная). В то же время составная превосходная степень, 

образованная при помощи слов всех, всего, в предложении может быть только 

именной частью составного глагольного сказуемого (Эта книга мне дороже 

всего. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?). 

Краткие (предикативные) прилагательные в предложении играют роль 

вспомогательной части составного глагольного или составного именного 

сказуемого (Я должен вас увидеть. Он был рад подарку). 
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Любые прилагательные в любых формах могут не разбираться как 

отдельные члены предложения в случае, если они входят в состав 

фразеологически (В нашей компании она всегда была белой вороной) или 

синтаксически связанного словосочетания (Решая такие важные вопросы, мы 

забыли даже об обеде). 

Упражнения 

1. Прочитайте текст и выполните задания: 

Найдите в тексте прилагательные, относящиеся к разным разрядам. 

Из первого абзаца выпишите словосочетания «прилаг.+сущ.», укажите 

род, число и падеж прилагательного. 

Найдите случаи использования прилагательного в роли определения 

и в роли сказуемого (определите тип сказуемого) 

Величайшее богатство народа – его язык! <...> Меткий и образный русский 

язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, 

они перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та 

безграничная даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость... 

Различны эпохи, породившие пословицы. Необозримо многообразие 

человеческих отношений, которые запечатлелись в чеканных народных 

изречениях и афоризмах. Из бездны времени дошли до нас в этих сгустках 

разума радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и 

безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота 

истин и уродство предрассудков. <...> Издание русских пословиц, собранных 

на протяжении нескольких десятилетий прошлого века диалектологом и 

писателем В.И. Далем, послужит великому и благородному делу изучения 

неисчерпаемых богатств нашей отечественной культуры, великого и могучего 

языка нашего (По М. А. Шолохову). 

2. Допишите окончания имѐн прилагательных и глаголов 

1. Дети разглядывали забавн.. шимпанзе. 2. Повесили изящн.. кашпо. 

3. Неизвестн.. Токио. 4. Способн.. подмастерье. 5. Три чѐрн.. розы. 6. Вкусн.. 
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салями. 7. На вопрос ответил.. молод.. инженер Павлова. 8. Хорошо выступил.. 

молод.. адвокат Краснова. 9. Прочитал два нов.. журнала. 10. Эксперимент 

проводил.. опытн.. биолог Лебедева.  

Тесты и упражнения для самоконтроля 

Упражнения 

1. Запишите примеры грамматических признаков прилагательного в 

соответствии с предложенной схемой 

 

2. От следующих существительных образуйте все возможные 

прилагательные. Проанализируйте значения, которые возникают при 

соединении различных суффиксов с одной и той же основой 
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Заяц, лебедь, кристалл, туман, слесарь, сын, музыкант, враг, хозяйство, 

душа, картина, варяг, земля, рыбак, зуб, пост, лицо, голова, глаз, вода, пластика, 

сила, теленок, железо. 

3. Образуйте имена прилагательные с суффиксами -к- или -ск- от 

данных ниже слов 

Вязнуть, Волга, Астрахань, богатырь, калмык, казах, кабак, матрос, низ, 

дьявол, узбек, Сибирь, Урал, Одесса, Томск, рыбак, знахарь, декабрь, приятель. 

4. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Обоснуйте ответ 

Канад..кий, низ..кий, шат..кий, гиган..кий, немец..кий, вес..кий, полес..кий, 

углич..кий, ткац..кий, кулац..кий, черкас..кий, рязан..ский, гаван..ский, 

октябр..ский, рыбац..кий, скоморошес..кий, табунщиц..кий, танкис..кий, 

шляхет..ский, тунгус..кий, астрахан..ский, черкес..кий, звер..ский, дерз..кий, 

близ..кий, вяз..кий, кавказ..кий, киргиз..кий, одес..кий, матрос..кий, кон..ский, 

рейн..ский, сибир..ский, француз..кий, уз..кий, бас..кий, этрус..кий, том..ский, 

ом..ский, кур..ский, сан-францис..кий. 

5. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы; раскройте скобки 

1. Этот (трѐх) суточный бой за Цариц..н начался штурмом города при 

по..держке ураган..ого огня кораблей (Федин). 2. Пр..ятна со..нца утрен..яя 

весть и полотенце свежест..ю льнян..ою (Щипачев). 3. Измученные извоз..ич..и 

лошади лѐг..нькой рысц..й тащили нас в гору (Писемский). 4. Обедал он и 

ужинал во вдов..м доме: мать, возвр..щаясь из общ..й столовой, тайком 

пр..носила ему половину своей скудной порц.. (Куприн). 5. Это насле..ство в 

конечном сч..те создано энергией рабоч..го клас..а и поэтому является пополам 

(Исаковский). 6. У крыльца комендан..ского дома казак держал под уз..ц.. 

пр..красн..ю бел..ю лошадь кирги..ской п..роды (Пушкин). 7. Время от врем..ни 

мы откачивали воду берест..ным ковш..м (Арсеньев). 8. Но вовек 

благосл..вен..ы на земле сирен..вые ночи (Есенин). 9. Лан..ий зов скво..ь сон 

услыхал олень (Есенин). 10. И нежно охает ячмен..ая солома, св..сая с губ 

к..вающих коров (Есенин). 
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5. Перепишите слова. Расставьте ударения. Образуйте словосочетания 

Красивее, экспертный, девичий, конопляный, петельный, ременн(о, ы)й, 

сестрин, столярные, таможенный, товарищеский, щавелевый, щипц(о, е)вый, 

мизерный, феноменальный, маркер(н, ск)ая линия, звездчатый, оконный, 

пурпурный, незлобивый, босая, свекольный, хваленый, кухонный, сливовый, 

вареный, груш(е, о)вый, можжев(е, ѐ)ловый, зубчатый, губчатый, вишневый. 

Тесты 

Выберите правильный вариант ответа 

1. В каком варианте пишется Е? 

а)      в бескрайн...м просторе 

б)      укрыться заячь...м тулупом 

в)      проснуться ранн...м утром 

г)      будь хорош...м мальчиком 

2. В каком варианте пишется И? 

а)      думать о вчерашн...м событии 

б)      гордиться могуч...м богатырем 

в)      мечтать о хорош...м друге 

г)      вспоминать о син...м море 

3. В каком слове пишется Е? 

а)      лен...вый 

б)      дожд...вые (облака) 

в)      болтл...вый 

г)      забывч...вый 

4. В каком слове пишется Е? 

а)      вкрадч...вый 

б)      романт...ческий 

в)      коричн...ватый 

г)      увертл...вый 

5. В каком слове пишется И? 
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а)      кисл...нький 

б)      географич...ский 

в)      восприимч...вый 

г)      рыж...ватый 

6. В каком слове пишется И? 

а)      обидч...вый 

б)      замш...вый 

в)      щавел...вый 

г)      ткан...вый 

7. В каком слове есть суффикс -СК-? 

а)      матрос...кая служба 

б)      вес...ие доказательства 

в)      ни...кое давление 

г)      калмы...ие песни 

 

РАЗДЕЛ 12 ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

Основной принцип слитного и раздельного написания – выделение на 

письме слов. Части слов пишутся слитно, слова разделяются пробелами. 

Применение этого правила затрудняется тем, что в языке не всегда четко 

противопоставлены сочетания слов и целостные слова (например, сочетания с 

частицей не  и слова с приставкой не-, сочетания существительных с 

предлогами и наречия, образовавшиеся из таких сочетаний). 

Существует третий тип написаний – дефисные, или полуслитные. Дефис 

может разделять слово на части (например, жар-птица, светло-зелѐный, по-

новому, из-за, ва-банк, во-первых, кое-кто) и, наоборот, соединять части 

словосочетания (например, писатель-фантаст, хитрый-прехитрый, 

нежданно-негаданно, два-три). 

Основные правила делятся на общие и относящиеся к отдельным частям 

речи. 
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12.1 Общие правила слитного и дефисного написания слов 

1. Пишутся слитно сложные слова с элементами (независимо от их 

количества в слове): авто-, авиа-, аэро-, био-, библио-, вело-, гео-, гелио-, гидро, 

графо-, зоо-, изо-, квази-, кино-, лже-, макро-, микро-, метео-, мото-, мульти-, 

нео-, палео-, поли-, псвевдо-, радио-, теле-, термо-, стерео-, фото-, фоно-, 

электро-: 

автошкола, авиабилеты, автомотовелогонки, аэросани, библиография, 

велотрек, гелиотерапия, геополитика, гидроузел, зоомагазин, киноплѐнка, 

лжепророк, радиоволны. 

Исключения: 

 сложные слова, вторая часть которых – имя собственное: лже-Иванов, 

лже-Анастасия, лже-Дмитрий (но истор.: Лжедмитрий), авиакомпания «Аэро-

Мехикан», кино-Остап; 

 сложные слова с несколькими такими элементами, соединѐнными 

союзом и: теле- и радиопрограмма, авто- и мотогонки. 

2. Пишутся слитно слова с иноязычными приставками: анти-, архи-, 

гипер-, интер-, инфра-, контр-, пан-, псевдо-, суб-, супер-, транс-, ультра-, 

экстра-: 

антиисторический, архиважный, гиперурбанизм, интерпозиция, 

инфракрасный, контрнаступление, панамериканский, псевдорусский, 

субпродукты, супермодный, транссибирский, ультраправый, 

экстраординарный. 

Исключения: 

 слова с этими приставками и следующей за ними прописной буквой: Пан-

Европа; 

 контр-адмирал, экстра-класс. 

3. Пишутся слитно сложные слова с первой частью – числительным в 

родительном падеже (с суффиксами -и-, -у-, -ух-, -а- и др.): 
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семилетка, двухдюймовка, двуличный, сорокалетие, пятикратно, 

тридцатипятилетний, трѐхкилограммовый. 

4. Пишутся слитно слова с первым элементом полу-, полутора-, четверть: 

полумеры, полуоткрытый, полушутя, полутораметровый, 

четвертьфинальный. 

Обратите внимание! 

Сочетания, в состав которых входит слово половина, пишутся раздельно: 

трѐх с половиной километровое расстояние. 

Исключения: трѐхсполовинный, четырѐхсполовинный. 

5. Слова с первым элементом пол- пишутся: 

 слитно, если вторая часть начинается с согласной, кроме согласной л: 

полмира, полдня, ползимы; 

 через дефис, если вторая часть начинается с гласной, согласной л или с 

прописной буквы: пол-огурца, пол-лимона, пол-Москвы; 

 раздельно, если компонент пол- отделѐн от существительного 

определением: пол засеянного поля, пол фруктового сада. 

 

Упражнения  

1. Вставьте пропущенные буквы 

Басн..писец, власто..любие, водо..напорный, груд..брюшная(преграда), 

дальн..евосточный, дальн..видный, жизнеописание, камен..тес, каш ...вар, 

кон...водство, кон..крадство, кост..резный, кров..носный, кров..обращение, 

москв..рецкий, овц..еводство, пар..ходство, песн...творчество, песн..пение, 

растени..водство, сво..корыстный, сорок..ножка, ча...питие. 

2. Приводимые ниже словосочетания замените сложными словами 

Образец: Тот, кто возит воду, – водовоз. 

Жучок, который ест кору; заготовка леса; излияние крови; лечение 

грязями; предназначенный для ловли рыб; приспособление для ловли мышей; 
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по виду змея; производящий ремонт вагонов; тот, кто варит сталь; тот, кто 

ловит птиц; хранилище овощей. 

3. Объясните правописание соединительных гласных о и е 

Водонепроницаемые перегородки, электрооборудование, 

нефтеперегонный завод, коневодство, жизнеописание, душераздирающий крик, 

писчебумажный магазин, овцеводство, чаепитие, своенравный. 

4. Вставьте пропущенные буквы 

Девян..столетний, пят..метровый, сорок..градусный, ст...метровка, 

четырех..ярусный, шест..этажный. 

5. Напишите полными сложными словами приводимые ниже 

обозначения 

2-недельиый, 3-сторонний, 4-процентиый, 7-тонка, 12-ведерный, 40-

дневный, 250-летие, 1000-летие. 

6. Раскройте скобки, напишите слитно или через дефис 

(Пол)метра, (пол)лимона, (пол)десятого, (пол)яблока, (пол)листа, 

(пол)города, (пол)Москвы, (пол)Африки, (пол)апельсина, (пол)миллиона. 

 

14.2 Слитное и дефисное написание сложных существительных 

Пишутся слитно: 

1. сложные существительные, образованные с помощью соединительной 

гласной: водовоз, земледелие; 

2. сложносокращѐнные слова: завкадрами, районо, вуз, втуз, завмаг, 

спецкор; 

3. сложные существительные со второй частью град, город, метр: 

Волгоград, Белгород, вольтметр; 

4. сложные существительные с первым элементом борт: бортинженер, 

бортпроводница; 
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5. сложные существительные с первой глагольной частью в повелительном 

наклонении (с суффиксом -и): держиморда, горицвет, вертихвостка 

(исключение: перекати-поле); 

6. некоторые сложные географические названия: Верхнеколымск, 

Новоржев; 

7. сложные существительные, образованные от дефисных написаний, 

называющих народностей, племена, людей по роду занятий, интересам, месту 

жительства: Ср.: Пуэрто-Рико – пуэрториканец, Нью-Йорк – ньюйоркцы, яхт-

клуб – яхтклубовец, ку-клукс-клан – куклуксклановец (но соответствующие 

прилагательные пишутся через дефис: пуэрто-риканский, нью-йоркский). 

Обратите внимание! 

1) Слова, сокращѐнные до первых букв, обычно пишутся прописными 

буквами (ООН, ГКО). 

2) Точки внутри сложносокращѐнных слов не ставятся: ФСБ, 

госуниверситет. 

3) Если элементы зав-, зам-, пом- отделены от существительного 

прилагательным, то они пишутся раздельно и после них ставится точка: зам. 

генерального директора, пом. главного режиссѐра. 

Пишутся через дефис: 

1. сложные существительные, образованные без соединительной гласной, 

каждая часть которых может употребляться как самостоятельное слово: диван-

кровать, кафе-закусочная, купля-продажа, генерал-полковник, премьер-

министр, член-корреспондент, плащ-палатка, дизель-мотор, мотор-

генератор, инженер-капитан, динамо-машина, стоп-кран, кран-балка, пила-

рыба, лорд-канцлер. 

2. составные названия политических партий, направлений, их сторонников: 

социал-демократия, социал-революционер; 

3. составные названия единиц измерений: человеко-день, грамм-молекула, 

киловатт-час, тонно-километр. 
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Исключения: трудодень, трудочас; 

4. сложные существительные, обозначающие промежуточные части света, 

и их эквиваленты с иноязычными элементами: юго-запад, северо-восток, зюйд-

вест, норд-ост; 

5. сложные названия растений, городов и др., в состав которых входят 

частицы, предлоги и союзы: любишь-не-любишь, иван-да-марья, Ростов-на-

Дону, Комсомольск-на-Амуре; 

6. сложные существительные, первый элемент которых имеет оценочное 

значение: чудо-богатырь, паинька-мальчик, аника-воин, бой-баба, гоп-

компания, жар-птица, ура-патриотизм, горе-спортсмен; 

7. сложные существительные с иноязычными элементами: обер-, унтер-, 

лейб-, штаб-, вице-, экс-, блок-, пресс-, макси-, миди-, мини-: 

обер-прокурор, унтер-офицер, штабс-капитан, штаб-квартира, лейб-

гвардия, вице-премьер, экс-чемпион, блок-схема, пресс-центр, макси-пальто, 

миди-юбка, мини-платье. 

Исключения: блокпост, блокгауз, блокнот; 

8. сложные научные термины, в состав которых входят названия букв 

(обычно греческого и латинского алфавита): гамма-лучи, икс-лучи, альфа-

измеритель; 

9. составные фамилии и некоторые географические названия: Жолио-

Кюри, Новиков-Прибой, Усть-Ишим, Йошкар-Ола, Ново-Архангельск, Лас-

Вегас, Нью-Йорк. 

Упражнения  

1. Напишите слова, раскрыв скобки 

(Авиа) конструктор, (авто) база, (агро) техника, (био) станция, (вело) 

спорт, (гидро) механика, (зоо) магазин, (кино) театр, (метео) сводка, (микро) 

автобус, (радио) передача, (теле) постановка, (фото) лаборатория, (электро) 

станция, (авто) (мото) (вело) гонки, (электро) (водо) лечебница. 

2. Напишите слова, раскрыв скобки 
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(Дизель)электроход, (динамо)машина, (стоп)кран, (диван)кровать, 

(платье)костюм, (плащ)палатка, (пила)рыба, (генерал)майор.  

(Грамм)молекула, (киловатт)час, (тонно)километр.  

Иван (да) Марья, мать (и) мачеха, любишь (не) любишь.  

(Вице) адмирал, (штаб) квартира, (экс) чемпион.  

Северо) запад, (юго) восток, (норд) ост.  

(Орехово) Зуево, (Эльзас) Лотарингия. Ростов (на) Дону, Франкфурт (на) 

Одере. 

 

14.3 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных 

Таблица 14.1 – Слитное и дефисное написание сложных прилагательных 

Пишутся слитно Пишутся через дефис 

1. Сложные прилагательные, 

образованные от слитно пишущихся 

сложных существительных, 

ср.: железобетон → 

железобетонный; паровоз → 

паровозный; микроволны → 

микроволновый. 

1. Сложные прилагательные, 

образованные от сложных 

существительных, пишущихся через 

дефис, ср.: юго-запад → юго-западный; 

унтер-офицер → унтер-офицерский; 

социал-демократ → социал-

демократический. 

2. Сложные прилагательные, 

образованные от словосочетаний с 

подчинительной связью, то есть таких 

сочетаний, в которых есть главное и 

зависимое слово (от главного слова к 

зависимому слову можно задать 

вопрос), ср.: Древняя Русь → 

древнерусский; строить паровозы → 

паровозостроительный; три года → 

2. Сложные прилагательные, 

образованные от сочетаний с 

сочинительной связью (между словами, 

образующими такое сочетание, можно 

поставить сочинительные союзыи; но; 

не только.., но и), или образованные от 

слов, обозначающих неоднородные 

признаки, ср.: русский инемецкий → 

русско-немецкий; 
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Пишутся слитно Пишутся через дефис 

трѐхгодичный; три миллиметра → 

трѐхмиллиметровый; лить чугун → 

чугунолитейный; спеть скоро → 

скороспелый. 

беспроцентный, новыигрышный → 

беспроцентно-выигрышный; не 

тольковыпуклый, но и вогнутый → 

выпукло-вогнутый; научный 

популярный журнал → научно-

популярный журнал. 

3. Сложные прилагательные, 

образованные путѐм сращения 

словосочетания (наречие + 

прилагательное / причастие) в одно 

слово. Как правило, это научно-

технические термины и выражения, 

используемые в книжной речи, первая 

часть которых образуется из 

наречий: высоко, низко, выше, ниже, 

глубоко, мелко, легко, тяжело, остро, 

плоско, широко, узко, сильно, слабо, 

тонко, круто, крупно, ср.: 

высоковитаминный, 

высокообразованный, легкораненый, 

тяжелораненый, 

сильнодействующий, малоизученный, 

скоропортящийся, 

нижеподписавшийся, 

вышеизложенный. 

3. Сложные прилагательные, 

обозначающие оттенки цвета или 

другие качества (вкусовые, слуховые и 

др.) с оттенком, ср.: бело-красный, 

иссиня-чѐрный, ярко-синий, светло-

голубой, горько-сладкий (сладкий с 

горечью), горько-солѐный (солѐный с 

горечью), раскатисто-

громкий(громкий, даже переходящий в 

раскатистый), почтительно-

вежливый (вежливый и при этом 

выражающий 

почтительность), смущѐнно-

счастливый (счастливый с оттенком 

смущения). 

4. Прилагательные, 4. Сложные прилагательные, 
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Пишутся слитно Пишутся через дефис 

образованные от китайских, 

корейских, вьетнамских и других 

восточных фамилий (независимо от 

того, как пишутся эти имена и 

фамилии – слитно, раздельно, через 

дефис), ср.: Лао-цзы → 

лаодзыстский. 

образованные от сочетания имени и 

фамилии или двух фамилий: вальтер-

скоттовские романы, бойль-

мариоттовский закон. 

5. Прилагательные, 

образованные от иноязычной 

фамилии, которой предшествует 

служебное слово, ср.: де Бройль → 

дебройлевская теория. 

5. Сложные прилагательные, 

входящие в состав некоторых 

географических названий, 

образованных от словосочетаний с 

подчинительной связью: Горно-

Алтайская автономная область, 

Восточно-Китайское море, Западно-

Сибирская низменность, Военно-

Грузинская дорога, Восточно-

Сибирское море. 

6. Сложные прилагательные с 

первой частью на -ико (не 

иноязычной): великосветский, 

великорусский. 

6. Сложные прилагательные с 

первой иноязычной частью на -

ико: лексико-грамматический, 

историко-архивный. 

Обратите внимание! 

1) Следует различать термины и книжные слова, которые образованы 

путѐм сращения, от соответствующих сочетаний «наречие + 

прилагательное/причастие», которые пишутся раздельно. 

Ср.: многообещающий студент («весьма талантливый, перспективный») – 

студент, много обещающий, но никогда не выполняющий своих обещаний. 
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Слова в соответствующих словосочетаниях сохраняют свою 

самостоятельность: от прилагательного/причастия можно поставить вопрос к 

наречию; их можно поменять местами; каждое из этих слов может иметь при 

себе зависимые слова. 

Ср.: рабски покорный – покорный (как? насколько? в какой 

степени?) рабски – почти рабски покорный; практически ценный – ценный (в 

каком отношении?) практически. 

2) Написание многих сложных прилагательных обусловлено традицией. 

Ср.: народнохозяйственный – народно-освободительный; всемирно 

известный – всемирно-исторический; индоевропейцы, индоевропейский – вест-

индский – вестготы. 

Упражнения  

1. Перепишите, раскрывая скобки 

(Жюль) верновская фантастика, (ильфо) петровская сатира. 

(Бесцветно) бледные тона, (гордо) благородный вид, (горько) соленая вода, 

(грубо) насмешливый взгляд, (грустно) сиротливая ива, (добродушно) хитрая 

улыбка, (мужественно) суровый вид, (насмешливо) надменная улыбка, 

(раскатисто) громкий голос, (смущенно) счастливое лицо, (уныло) серый цвет, 

(холодно) сдержанный тон. 

(Восточно) Европейская равнина, (Западно) Корейский залив, (Южно) 

Африканская Республика. 

(Историко) филологический факультет, (критико) библиографический 

обзор, (литературно) художественный журнал, (словарно) технические издания. 

2. Спишите, раскрывая скобки. Объясните правописание сложных 

слов 

1. При виде такой сцены ее лицо стало (матово) бледным. 2. (Мутно) 

багровые пятна зарев висели по краям неба. 3. Только Донец, широкий, 

плавный в этих местах, катил по-прежнему свои (мутновато) теплые воды. 

4. Он сидел (изжелта) бледный. 5. Из-за холмов неожиданно показалось 
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(пепельно) седое кудрявое облачко. 6. Красив был разбушевавшийся (темно) 

фиолетовый океан. 7. На стене висел пейзаж Марке: (зеленовато) серая вода и 

старая лодка. 8. (Сине) лиловые карлики, змеи, буквы метались по фасадам 

домов. 9. Вся поверхность земли представлялась (зелено) золотым океаном. 

10. От свежих, (золотисто) белых щепок, грудами лежавших около (ярко) 

влажных пней, веяло особенным, (чрезвычайно) приятным горьким запахом 

древесины. 

Тесты и упражнения для самоконтроля 

Упражнения 

1. Прочитайте текст. Выделите и выпишите сложные слова 

БУДУЩЕЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Представьте, что в нашем доме установлен фантастический полителеэкран. 

Поворот рычажка – и сразу вспыхивает много живых картин. Антенны 

радиотелескопов ловят сигналы далеких миров... Агрохимики выращивают 

фрукты-лекарства... По морям летают суда на подводных крыльях... Мчатся 

экспрессы-катамараны, двухкорпусные тела которых режут морские воды, не 

образуя волн... В топках термоядерных электростанций вспыхивает «звездное 

вещество» – та же самая реакция, что служит Солнцу источником тепла, на 

Земле дает электрический ток... Тракторы без трактористов, повинуясь 

радиолучу, поднимают зябь... В фокусе электромагнитных волн вспыхивают 

над тундрой искусственные солнца. 

Будущее стремительно надвигается, и вас, конечно, влечет в 

открывающийся мир новой науки и техники. Чтобы быть в нем в числе 

первооткрывателей, нужно многое знать. 

2. Вставьте пропущенные буквы 

Агр..культура, газ..фикация, газ..фицировать, газ..генератор, газо..провод, 

класс..фикация, класс..фицировать, спец..фикация, электр..двигатель, 

электр..станция, электр..фикация, электр..фицировать. 

3. Напишите слова, раскрыв скобки 
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(Анти)народный, (мульти)миллионер, (инфра)красный, 

(контр)предложеыие, (пан)германский, (пан)Европа, (псевдоклассический, 

(супер)обложка, (ультра)правый, (экстра)ординарный. 

4. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните одной 

чертой слова с соединительными гласными и двумя чертами слова без 

соединительных гласных 

1. Внезапное сум..сшествие Дубровского сильно подействовало на его 

воображение. 2. Я узнал вас по авт..опортрету. 3. По ави... линии Москва — 

Свердловск регулярно доставляется ави...почта. 4. В районной библи..теке 

большое внимание уделяется агр..номической литературе, особенно по 

вопросам агр..культуры. 5. Восстановление цементных и стал..литейных 

заводов дало возможность перейти на крупн..блочное строительство. 6. Среди 

агр...минимума значительное место занимает борьба с вредителями и 

сорняками. 7. Этого больного успешно вылечили при помощи электр...терапии.  

5. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните написание 

(Вагоно) ремонтные мастерские, (горно) лыжная станция, (естественно) 

исторические условия, (железно) дорожное движение, (машино) строительный 

завод, (металло) режущий станок, (поле) защитные насаждения, (рельсо) 

прокатный стан, (сельско) хозяйственные машины, (сложно) сочиненное 

предложение, (средне) годовой доход, (трудо) способное население, (чугуно) 

литейный завод. 

6. Прочитайте текст. Обратите внимание на правописание сложных 

слов. Напишите изложение 

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Старославянский язык понятен русскому культурному человеку как язык 

религии и древней славянской культуры. Русский литературный язык начиная 

с X века испытывал огромное влияние этого древнего славянского языка. 

Какова же его история? 
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Термин «старославянский» язык нельзя понимать буквально: это не старый 

славянский язык (как и не древнерусский и не общеславянский), а книжный 

язык, созданный на основе древнеболгарского диалекта первыми 

проповедниками христианства в славянских странах. 

В IX веке на территории нынешней Чехословакии было славянское 

княжество Моравия. В 863 году моравский князь Ростислав обратился к 

императору Византии Михаилу с просьбой прислать людей, которые могли бы 

проповедовать христианство на славянском языке. Византийский император 

направил в Моравию ученых братьев Константина и Мефодия, хорошо знавших 

греческий и славянские языки, чтобы выполнить эту миссию. 

Миссионеры перевели византийские богослужебные книги с греческого 

языка на хорошо известный им диалект древнеболгарского языка. Константин 

(который, став монахом, взял имя Кирилл) создал для этого книжного языка 

славянскую азбуку, получившую впоследствии название «кириллица». 

Старославянский язык, как и славянская азбука кириллица, распространялся 

церковно-книжным путем вначале среди западных и южных славян. После 

крещения Руси этот язык проник и в восточнославянскую землю. В эпоху 

Киевской Руси старославянский язык стал языком религии, письменной 

культуры, государственности. Вполне понятно, что он оказал положительное 

влияние на древнерусскую речевую культуру. Элементы старославянского 

влияния до сих пор прослеживаются в русском литературном языке, 

увеличивая его богатство и выразительность. 

Тесты 

Выберите правильный вариант ответа 

1. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

а) (пол)лимона, (пол)ананаса, (пол)помидора; 

б) (пол)день, (пол)часа, (пол)села; 

в) (пол)ведра, (пол)Европы, (пол)года; 

г) (пол)луга, (пол)пути, (пол)ящика. 
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2. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

а) (пол)листа, (хлебо)завод, (северо)запад; 

б )(плащ)палатка, (вечно)зелѐный, (еле)еле; 

в) (крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тѐмно)зелѐный; 

г) (железо)бетонный, (скоро)спелый, (кино)студия. 

3. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

а) (трудно)доступная вершина, (военно)воздушный, 

б) (лето)писный, (тридцати)километровый, (ярко)пунцовый; 

в) (кругло)суточный, (лево)сторонний, (светло)волосый; 

г) (чѐрно)белый, (всемирно)известный, (русско)английский. 

4. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

а) (ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный; 

б) (плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный для жизни; 

в) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий; 

г) (пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый. 

5. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (пол)мира, (пол)апельсина, (пол)Днепра; 

б) (пол)огурца, (полу)остров, (полминуты; 

в) (полу)шубок, (пол)метра, (пол)восьмого; 

г) (пол)лимона, (пол)оврага, (пол)Одессы. 

 

Раздел 13 ГЛАГОЛ. ПРАВОПИСАНИЕ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ И 

СУФФИКСОВ 

13.1 Глагол  

Глагол-это часть речи, в которую входят слова, обозначающие действие 

или состояние предмета (отвечают на вопросы что делать?  что сделать?), 

например: слушать, работать, внести, цвести, сберечь, таять; опечалиться. 

Каждый глагол имеет начальную форму, которая называется неопределѐнной 

формой (или инфинитивом). Она оканчивается на –ть, -ти, -чь. 
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Неопределѐнная форма только называет действие или состояние, не указывая 

ни времени, ни числа, ни лица. 

Глаголы делятся на переходные и непереходные. 

Переходные глаголы обозначают действие, переходящее на другой 

предмет, название которого стоит в винительном падеже без предлога, 

например: читать газету, любить музыку, отправить телеграмму, купить 

цветы. 

Все остальные глаголы- глаголы  непереходные , например: гулять в парке, 

улететь на юг, грозить неприятелю. 

Глаголы, имеющие особый суффикс –ся(-сь), называются возвратными, 

например: брить-бриться, купать-купаться, строить-строиться. Все 

возвратные глаголы непереходные. 

Глаголы бывают  совершенного или несовершенного вида. Виды глагола 

показывают, как протекает действие. 

Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? и 

указывают на завершѐнность действия, его результат, конец действия, его 

начало, например: начертить, бросить, отцвести, запеть. Они имеют два 

времени: прошедшее ( что сделали? – начертили, бросили, отцвели, запели) и 

будущее простое, состоящее из одного слова (что сделают?- начертят, 

бросят, отцветут, запоют). Формы настоящего времени глаголы 

совершенного вида не имеют. 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? И при  

обозначении действия не указывают на его завершѐнность, результат, конец 

или  начало, например: чертить, бросать, цвести, петь. Они имеют три 

времени: прошедшее (что делали?- чертили, бросали, цвели, пели), настоящее 

(что делают?- чертят, бросают, цветут, поют) и будущее сложное, 

состоящее из двух слов- слова буду, будешь и т.д. и неопределѐнной формы 

данного глагола (что будут делать?- будут чертить, бросать, цвести, петь). 
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Глаголы имеют формы наклонений. Формы наклонения показывают, как 

говорящий оценивает действие, т.е. считает ли он его реальным, или 

возможным при каком-либо условии, или желательным. В русском языке три 

наклонения: 

1) изъявительное наклонение, показывающее, что действие реально, 

но на самом деле происходит, происходило или произойдѐт, например: Мы 

врагов встречаем быстро: били, бьѐм и будем бить. (Л.-К.) 

В изъявительном наклонении глагол изменяется по временам, имеет 

формы настоящего, прошедшего и будущего времени (см. предыдущий 

пример); 

2) сослагательное (условное) наклонение, показывающее, что 

действие возможно лишь при определѐнном условии, например: Без тебя я не 

добрался бы до города и  замѐрз бы на дороге.  

Сослагательное наклонение образуется от формы прошедшего времени 

путѐм прибавления частицы бы. В сослагательном наклонении глаголы 

изменяются по числам, а в единственном числе по родам (т.е. так же, как 

изменяются глаголы прошедшего времени), например: читать- читал бы 

(м.р.), читала бы (ж.р.), читало бы (ср.р.), читали бы (мн.ч.). (Обратите 

внимание га раздельное написание частицы бы); 

3) повелительное наклонение, обозначающее действие, которое велят, 

просят, советуют совершить, например: Вискú ей уксусом потри. Опрыскивай 

водой.  

Повелительное наклонение образуется путѐм прибавления суффикса –и- к 

основе настоящего (будущего простого) времени или без суффикса, например: 

нести- несут- неси; привезти- привезут- привези; рассказывать- 

рассказывают- расскажи; готовить- готовят- готовь. Во множественном 

числе прибавляется –те: несите, привезите, рассказывайте, готовьте. 

 В сослагательном и повелительном наклонении глагол по временам не 

изменяется. 
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Таблица 13.1 – Изменение глаголов  

Глаголы: исправлять – несов. вид, переходн., I спр.; исправляться – несов. 

вид, непереходн., I спр.; исправить – сов. вид, переходн., II спр. 

Неопределѐнная форма 

исправлять                                       │       исправляться      │          исправить 

Изъявительное наклонение 

Настоящее время 

                        1-е л. исправляю              исправляюсь          (Форм настоящего  

Единств. число   2-е л. исправляешь           исправляешься            времени нет.) 

                       3-е л. исправляет            исправляется 

                      1-е л. исправляем             исправляемся 

Множ. число       2-е л. исправляете           исправляетесь 

                      3-е л. исправляют            исправляются 

Будущее время 

                      1-е л. буду                   буду                      исправл    

Единств.число  2-е л. будешь                          будешь                               исправишь 

                    3-е л. будет         исправ-         будет            исправ-      исправит 

                   1-е л. будем          лять             будем             ляться      исправим 

Множ.число     2-е л. будете                            будете                              исправите 

                          3-е л. будут                               будут                                исправят 

Прошедшее время 

                             М.р. исправлял           исправлялся              исправил 

Единств.число  Ж.р. исправляла          исправлялась            исправила 

                           Ср.р. исправляло         исправлялось           исправило 

Множ.число               исправляли          исправлялись          исправили 

 

Сослагательное (условное) наклонение 

                             М.р. исправлял бы           исправлялся бы           исправил бы 

Единств.число  Ж.р. исправляла бы         исправлялась бы         исправила бы 
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                           Ср.р. исправляло бы        исправлялось бы         исправило бы 

Множ.число               исправляли бы        исправлялись бы         исправили бы 

Повелительное наклонение 

Единств.число  2-е л. исправляй               исправляйся               исправь 

Множ.число   2-е л. исправляйте     исправляйтесь         исправьте, исправьтесь 

 

13.2 Правописание личных окончаний глаголов 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

называется спряжением. В зависимости от личных окончаний различаются два 

спряжения глаголов. 

Таблица 13.2 – Правописание глагольных окончаний 

I спряжения 

 Лицо Настоящее время Будущее простое время 

Е
д

и
н

ст
в
ен

н
о

е 

ч
и

сл
о
 1-е 

2-е 

3-е 

я ид-у                        по-ю 

ты ид-ѐшь                по-ѐшь 

он (она, оно) 

ид-ѐт                        по-ѐт 

я пойд-у                         запо-ю    

ты пойд-ѐшь                запо-ѐшь 

он (она, оно)                    

пойд-ѐт                         запо-ѐт 

М
н

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

ч
и

сл
о
 

1-е 

2-е 

3-е 

 

мы ид-ѐм                  по-ѐм 

вы ид-ѐте                по-ѐте 

они ид-ут                по-ют 

мы пойд-ѐм                   запо-ѐм 

вы пойд-ѐте                 запо-ѐте 

они пойд-ут                 запо-ют 
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Глаголы I спряжения имею следующие окончания: -у (-ю), -ешь (-ѐшь), -

ем (-ѐм), -ете (-ѐте), -ут (-ют). 

II спряжение 

 Лицо Настоящее время Будущее простое время 

Е
д

. 
ч

и
сл

о
 

1-е 

2-е 

3-е 

я спеш-у                      сто-ю 

ты спеш-ишь              сто-ишь 

он (она, оно) 

спеш-ит                      сто-ит 

я поспеш-у                  посто-ю 

ты поспеш-ишь         посто-ишь 

поспеш-ит                 посто-ит 

М
н

. 
ч

и
сл

о
 1-е 

2-е 

3-е 

мы спеш-им                сто-им 

вы спеш-ите              сто-ите 

они спеш-ат              сто-ят 

мы поспеш-им           посто-им 

вы поспеш-ите         посто-ите 

они поспеш-ат         посто-ят 

Глаголы II спряжения имеют следующие окончания: -у (-ю),   -ишь,   -ит, 

 -им, -ите, -ат    (-ят). 

У будущего сложного времени изменяется по лицам глагол буду, а 

неопределѐнная форма при нем не изменяется. 

Таблица 13.3 – Будущее сложное время 

Лицо Единственное число Множественное число 

1-е я буд-у петь, спешить мы буд-ем  петь, спешить 

2-е ты буд-ешь петь, спешить вы буд-ете петь, спешить 

3-е (он, она, оно) буд-ет петь,спешить          они буд-ут петь, спешить 

В некоторых глаголах при изменении по лицам происходит чередование 

звуков. Например: пеку – печет, жгу –жжет, носит – ношу, пустит – пущу, 

ответит – отвечу, ходит – хожу, рубит – рублю, ловит – ловлю и т.п. 

У некоторых глаголов к личному окончанию прибавляется частица –ся 

(или –сь): учу – учусь, учишь – учишься, учит – учится, купаю – купаюсь, 

купаешь – купаешься,  купает – купается.  

В окончаниях 2-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени после ш пишется ь. Например: умываешь – умываешься, опустишь – 

опустишься. 
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В личных окончаниях глаголов после шипящих под ударением слышится 

о, а пишется е (ѐ). Например: бережѐт , печѐт, жжѐтся. 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов 

Ударные личные окончания I и II спряжения пишутся так, как слышатся. 

Сравните: 

идѐшь, идѐт, идѐм, идѐте, иду́т – I спряжение; молчи́шь, молчи́т, молчи́м, 

молчи́те, молча́т – II спряжение.  

Безударные же личные окончания на слух обычно не различаются. 

Например: пи́шут, слы́шат. 

Чтобы не ошибиться в правописании безударных личных окончаний, надо 

поставить глагол в неопределенную форму. 

Ко II спряжению относятся: 

а) глаголы, имеющие неопределенную форму на –ить. Например: строить 

– строишь, строят; любить – любишь, любят (кроме глаголов брить, 

стелить); 

б) одиннадцать следующих глаголов: смотреть, видеть, ненавидеть, 

терпеть, обидеть, вертеть, зависеть, дышать, слышать, держать, гнать. 

Все остальные глаголы и глагол брить относятся к I спряжению. 

Например: рыть – роют, колоть – колют, тянуть – тянут, сеять – сеют, 

краснеть – краснеют, играть – играют, брить – бреют. 

Правописание разноспрягаемых глаголов хотеть и бежать 

Глаголы хотеть и бежать называются разноспрягаемыми. Они 

спрягаются частью по первому, частью по второму спряжению. 

Таблица 13.4 – Правописание разноспрягаемых глаголов 

Единственное число Множественное число 

я хочу 

ты хочешь 

он, она, оно хочет 

изменяется по 1-му 

спряжению  

мы хотим 

вы хотите 

они хотят 

изменяется по  

2-му спряжению 

я бегу изменяется по 1-му мы бежим изменяется по  
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ты бежишь 

он, она, оно, 

бежит 

спряжению вы бежите 

 

они бегут 

2-му спряжению 

изменяется по 2-му 

спряжению 

изменятся по  

1-му спряжению 

Таблица 13.5 – Спряжение глаголов есть и дать 

Единственное число Множественное число 

я ем                              дам мы ед-им                                дад-им 

ты ешь                         дашь вы ед-ите                               дад-ите 

он ест                           даст они ед-ят                                дад-ут 

Так же, как дать, спрягается глагол создать. 

Правописание –тся и –ться в глаголах 

В глаголах 3-го лица пишется –тся, а в неопределенной форме –ться. 

Чтобы не ошибиться, надо к глаголам задавать вопросы. 

Глаголы 3-го лица отвечают на вопросы что делает? что делают? что 

сделает? что сделают? А глаголы в неопределенной форме отвечают на 

вопросы что делать? или что сделать? 

Упражнения 

1. От данных глаголов образуйте формы 3-го лица множественного 

числа настоящего или будущего простого времени. Перепишите, 

расставьте ударение, обозначьте личные окончания, укажите вид и 

спряжение глаголов. 

Внуши́ть – внуша́т (сов. в., II), внуша́ть – внуша́ют (несов. в., I); 

встретить, встречать, претворять, претворить, выгнать, выгонять, услышать, 

выслушать, обижаться, обидеться, бояться, бороться, послать, постлать, молоть, 

колоть, клеить. 

2. Прочитайте, укажите неопределѐнную форму каждого глагола с 

пропущенными буквами и его спряжение. Перепишите, обозначая 

спряжение таких глаголов. 
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I. 1) Кто рано се…т, семян не теря…т.  2) Кто как уме…т, тот так и бре…т.  

3) Мягко стел…т, жѐстко спать.  4) Зной палит и пыш…т.  5) Стел…тся чѐрные 

тучи.  6) Сумрак ночи к западу уход…т, серой мглой над чѐрной пашней 

брод…т.  7) Мелькают и жужжат колосья предо мной и кол…т мне лицо. 8) 

Вдали неожиданно слыш…тся тонко взывающий рог.  9) Мы покровительство 

наход…м, где не мет…м.  10) Не мадригалы Ленский пиш…т в альбомы Ольги 

молодой; его перо любовью дыш…т, не хладно блещ…т остротой.  11) 

Видений пѐстрых вереница влеч…т, усталый теша взгляд.  

II. 1) Люб…т он сильно, сильней ненавид…т, а доведись – комара не 

обид…т. 2) Сосны вершинами маш…т приветно. 3) И ветер, ласковый и 

сонный, едва колебл…т паруса. 4) Но гром ударил; буря стон…т и снасти рвѐт 

и мачту клон…т. 5) Поэтом мож…шь ты (не)быть, но гражданином быть 

обязан. 6) Гроза шумит и к бездне гон…т свободы шаткую ладью, поэт клянѐт 

или хоть стон…т, а гражданин молчит и клон…т под иго голову свою. 7) (Не) 

мож…т сын гл…деть спокойно на горе матери родной, (не)буд…т гражданин 

достойный к отчизне холоден душой. 8) Вы снова огля́н…те пройдѐнный путь и 

снова узна…те радость.  

3.Перепишите, вводя перед возвратными глаголами, употреблѐнными 

в неопределѐнной форме или в 3-м лице настоящего (будущего) времени, 

вопрос что (с) делать? или что (с) делает? и вставляя пропущенные 

буквы.  

Образец. 1) Они скоро (…) возвратя…ся. – Они скоро (что сделают?) 

возвратятся. 2) Они должны скоро (…) возврати…ся. – Они должны скоро 

(что сделать?) возвратиться. 

1) Вам может (…) пригоди…ся пособие по электротехнике, (…) 

пригоди…ся и специальный справочник. 2) Туристы обещали (…) верну…ся на 

базу к вечеру, и они, конечно, (…) верну…ся. 3) Работники клуба хотят 

хорошо (…) подготови…ся к юбилею завода, и они (…) подготовя…ся. 4) Наш 

коллектив (…) горди…ся своими достижениями и имеет все основания (…) 
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горди…ся ими. 5) К вечеру погода стала (…) улучша…ся. Ветер постепенно 

(…) успокаивае…ся. 6) Хорошей книгой нельзя (…) не увле…ся. 7) Наш 

замысел должен уда…ся. Нам уда…ся осуществить задуманное. 

4. От глаголов победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться и 

некоторых других 1-е лицо единственного числа не употребляется. 

Перепишите, заменяя такие глаголы, данные в скобках, близкими по 

значению описательными формами (в 1-м лице настоящего или будущего 

времени). 

Образец. Я (победить) своего противника. – Я хочу обязательно победить 

своего противника (или: Я постараюсь победить…; или: Я надеюсь 

победить… и т.д.). 

1) Я( убедить) вас в правильности моих взглядов. 2) Поняв, что (дерзить) 

напрасно, я попросил у товарища извинения. 3) Если я не сдам экзамена, то 

(очутиться) в неприятном положении. 

5. От следующих глаголов образуйте 3-е лицо единственного числа 

настоящего времени. Подчеркните чередующиеся согласные. Составьте 

восемь предложений с образованными формами глаголов. 

Махать – машет, колыхать. Плакать – плачет, мурлыкать, кудахтать, 

кликать. Плескать – плещет, полоскать, хлестать. Сыпать – сыплет, щипать, 

трепать, дремать. 

13.3 Суффиксы глаголов 

Большинство орфографических ошибок связано с неразличением при 

произношении безударных суффиксов –ыва- (-ива-) и –ова (-ева): 

заглядывать, завидовать, командовать, ночевать, пристраивать и др. 

Для выбора нужного суффикса следует руководствоваться следующим 

правилом: 1) если в форме 1 лица единственного числа (я) глагол заканчивается 

на –ую или       -юю, то в неопределѐнной форме и в форме прошедшего 

времени используется суффикс –ова- (-ева-), в остальных случаях – суффикс –

ыва- (-ива-): командовать, командовал (командую), завидовать, завидовал 
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(завидую), ночевать, ночевал (ночую); подглядывать, подглядывал 

(подглядываю – суффикс сохраняется), заклеивать, заклеивал (заклеиваю); 2) 

глаголы, заканчивающиеся на ударяемые –вать, -ваю, имеют перед ва ту же 

гласную, что и в неопределѐнной форме без ва: залить – заливать, заливаю; 

одолеть – одолевать, одолеваю. Исключения: продлить – продлевать, 

продлеваю, затмить – затмевать, затмеваю и некоторые другие, о 

правописании которых необходимо справляться в словаре. 

Упражнения 

1. Образуйте от данных глаголов совершенного вида глаголы 

несовершенного при помощи суффиксов –ыва-, -ива-, -ва- и, где нужно, 

чередования звуков в корне. Корни подчеркните. 

Приколоть – прикалывать, сознаться – сознаваться; размолоть, 

распороть, оглядеться, оттаять, запаять, осмеять, раскаяться, подогреть, запить, 

запеть, вылить, одолеть, развеять, развить, достать, узнать, издать, распродать, 

восстать, переиздать, развалить, развеяться, рассказать, дать, устать. 

2. От данных глаголов при помощи суффиксов –ива-, -ыва- образуйте 

другие. Подчеркните в этих глаголах корневые гласные о или а и 

расставьте ударения. 

Зарабо́тать – зараба́тывать, освоить, удостоить, усвоить, удвоить, 

затронуть. 

Обусло́вить – обуслов́ливать, опорочить, подытожить, сосредоточить, 

узаконить, уполномочить, упрочить. 

3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните корневые 

гласные в глаголах на –ива-, -ыва-. 

1) Войска сосредот…чивались у переправы. 2) Дальнейшие переговоры 

уполном…чивался вести глава делегации. 3) Никто не смеет опор…чивать 

честного работника! 4) Нельзя мириться с недоделками в жилищном 

строительстве и узак…нивать их. 5) Осв…ивались новые области нашей 



132 
 

  

необ…ятной Родины . 6) Леса́ обусл …вливают климат. 7) Вечерами 

под…т…живались быстрые дневные мысли. 

Упражнения для самоконтроля 

1. Вставьте пропущенные буквы, определите спряжение глаголов. 

1. Как гимнастика выпрямля…т тело, так музыка выпрямля…т душу 

человека. 2. Жизнь под снегом зимой не замира…т. 3. И открыл…сь робко от 

весенней ласки милой незабудки голубые глазки. 4. Липким запахом ве…т 

полынь, сп…т черѐмуха в белой накидке.5. Человеку по работе возда…тся 

честь. 6. Кто пахать не лен…тся, у того и хлеб род…тся. 7. Ль…тся птичьи 

переборы, стел…тся поля, и куда ни кин…шь взоры, вся земля моя. 

2.Перепишите. После каждого выделенного глагола укажите его 

спряжение и наклонение. 

Образец. 1) Что вы об этом скаж…те? – Что вы об этом скажете (I, 

изъяв.)? 2) Выскаж…те ваши пожелания. – Выскажите (I, повелит.) ваши 

пожелания. 

1) Выйд…те завтра пораньше. Если выйд…те рано, мы сможем 

встретиться перед началом занятий. 2) Прежде всего выбер…те из текста 

необходимые цитаты. Когда их выбер…те, состав…те план сочинения. 3) 

Буд…те ли вы завтра в библиотеке? 4) Пожалуйста, вышл…те мне книги. Как 

только вышл…те, немедленно сообщ…те. 5) Вы пиш…те не очень аккуратно, 

пиш…те разборчивей. 6) Увид…те ли вы сегодня Олега? Если нет, то 

съезд…те к нему в воскресенье. Перед тем как поед..те, позвон…те мне. 7) 

Крикн…те нам, когда стан…те собираться домой. Мож…те нас подождать у 

остановки автобуса. 8) Как вы дума…те провести отпуск? Приед…те к нам – 

обо всѐм подробно расскаж…те. 9) Напрасно вы спор…те. 

3. Перепишите. Рядом с каждым глаголом в скобках напишите форму 

1-го лица единственного числа. 
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Образец. Организ…вать экскурсию. – Организовать (организую) 

экскурсию, интересно рассказ…вать  - интересно рассказывать 

(рассказываю). 

Настойчиво совет…вать, усиленно рекоменд…вать, проповед…вать 

научные взгляды, негод…вать от  возмущения, электр…фицир…вать посѐлок, 

р…счит…вать на внимание, ч…ств…вать победителей, исслед…вать причины, 

исп…вать неудобства, ходатайств…вать о финансовой помощи, 

облиц…в…вать стены, красиво танц…вать. 

 

Раздел 14 ПРАВОПИСАНИЕ –Н-, -НН- В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ 

Правописание существительных, прилагательных и наречий с одним или 

двумя н – одна из наиболее сложных тем в русской орфографии. 

При определении правописания слов с одним или двумя н следует 

учитывать: 1) является данное слово производным или непроизводным, 2) к 

какой части речи оно относится, 3) от какого слова образовано, 4) имеет ли оно 

зависимые слова. 

В связи с этим можно выделить несколько групп слов: 

1. Непроизводные прилагательные, правописание которых основано на 

традиции; эти слова являются словарными, поэтому в случае затруднений 

следует обращаться к орфографическому словарю. Например: румяный, 

багряный, зелѐный, юный; постоянный, медленный. 

2. Прилагательные, образованные бессуффиксальным способом, 

пишутся с одним н. Например: свиной, обезьяний, тюлений, павлиний. 

3. Прилагательные, образованные от существительных: 

Таблица 14.1 – Прилагательные, образованные от существительных. 

Н НН 

с помощью суффиксов –ан-, -ян-, -

ин-: 

рожь – ржаной 

1) с основой на н: 

стена – стенной 

карман – карманный 
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серебро – серебряный 

лебедь – лебединый 

Исключения: стеклянный, 

деревянный, оловянный 

2) с помощью суффиксов –онн- или         

-енн-: 

лекция – лекционный 

производство - 

производственный  

Обратите внимание! 

Следует различать правописание прилагательных в словосочетаниях: 

ветреный день, ветреный («легкомысленный») человек – безветренная погода 

(при наличии приставки) – ветряной двигатель (от существительного ветер). 

4. Причастия и прилагательные, образованные от глаголов: 

Таблица 14.2 – Прилагательные, образованные от глаголов. 

Н НН 

1) несовершенного вида: 

грузить – груженый 

сеять – сеяный 

солить – солѐный 

ломать – ломаный 

Исключения: желанный, 

нежданный, негаданный, виденный, 

невиданный, неслыханный, читанный, 

нечаянный, чеканный, отчаянный и 

др.  

2) краткие причастия, которые в 

полной форме пишутся с нн: 

решѐнная задача – задача решена, 

написанное письмо – письмо 

написано, раскупленные товары – 

товары раскуплены. 

 

1) совершенного вида: 

отгрузить – отгруженный 

просеять – просеянный 

засолить – засоленный 

изломать – изломанный 

решить – решѐнный 

дать – данный 

2) при наличии пояснительного 

слова: гружѐнная кирпичом машина, 

печѐнный в золе картофель, 

раненный в бою солдат; кованный из 

чугуна 

3) прилагательные на –ованный, 

 -ѐванный: балованный ребѐнок, 

маринованные огурцы, 

асфальтированная улица, 

корчеванный участок. 
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Исключения: кованый, 

жѐваный 

4) краткие прилагательные, 

которые в полной форме пишутся с 

нн: изысканная красота – красота 

изысканна, сосредоточенное 

выражение лица – выражение лица 

было сосредоточенно, избалованные 

дети – дети избалованны.   

Обратите внимание! 

1) не влияет на написание отглагольных прилагательных наличие 

приставки не-: некрашеный пол, незваный гость, непрошеный гость, непуганые 

птицы; 

2) не меняется написание отглагольных прилагательных в составе сложных 

слов: тканый – златотканый, мороженый – свежемороженый; 

3) следует различать правописание отглагольных прилагательных в 

свободных и устойчивых сочетаниях слов: названные студенты –назва́ный (-

ая) брат (сестра); поса́женные деревья – посажѐный (-ая) отец (мать); 

смышлѐный ребѐнок; 

4) с одним н пишутся прилагательные, образованные от причастий, но 

изменившие своѐ лексическое значение: конченый человек, писаная красавица, 

верченый ребѐнок; 

5) следует различать правописание прилагательных в словосочетаниях: 

масленая каша, масленые блины, масленая неделя (от глагола несовершенного 

вида замаслить) – масляная краска, масляное пятно (от существительного 

масло); 

6) следует различать краткие прилагательные и краткие причастия. 

Краткие прилагательные обычно указывают на постоянный признак-качество и 

отвечают на вопрос каков? (какова? каково? каковы?). Например: Его сестра 



136 
 

  

умна и воспитанна. Ваши требования субъективны и необоснованны. Краткие 

причастия указывают на временное состояние и имеют (могут иметь) зависимое 

слово (чаще всего в форме творительного падежа). Например: Она была 

воспитана отцом в строгости. Жители города были взволнованы полученным 

сообщением. 

5. Производные существительные и наречия. 

В производных существительных и наречиях пишется н или нн в 

соответствии с производящей основой. Например, мороженое (производящее 

слово мороженый образовано от глагола несовершенного вида морозить); 

избранник (производящее слово избранный образовано от глагола 

совершенного вида избрать); путаник (производящее слово путаный 

образовано от глагола несовершенного вида путать); незаслуженно обидели 

(производящее слово (не) заслуженный образовано от глагола совершенного 

вида заслужить). 

Обратите внимание! 

При выполнении тестовых заданий на правописание –н- и –нн- в разных 

частях речи следует сначала определить, к какой части речи относится слово, 

далее – какой частью речи является производящее слово; 

если производящим является глагол, то последовательность анализа 

следующая: 1) не является ли слово формой на –ованный, -ѐванный; 2) есть 

ли у слова зависимые слова; 3) является производящий глагол формой 

совершенного и несовершенного вида. 

 

Упражнения 

1.Перепишите, обозначая суффиксы отглагольных прилагательных и 

страдательных причастий –ен-, -н-, -ѐнн-(-енн-), -нн-. 

1) Подстриже…ные волосы, стриже…ные волосы, стриже…ные под 

машинку волосы, неподстриже…ные волосы, нестриже…ные волосы. 2) 

Кош…ный клевер, выкош…ный луг, некош…ная трава. 3) Лом…ная линия, 
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клеп…ные трубы, слом…ный замок, туш…ный картофель, приглаш…ные 

артисты, непрош…ные посетители, смеш…ное население. 4) Фасов…ные 

продукты, разочаров…ный взгляд, обоснов…ные претензии, 

привилегиров…ные сословия, полиров…ная поверхность, циклѐв…ный пол, 

выков…ный меч, ков…ная решѐтка. 

2.Перепишите. Объясните (устно) написание н и нн. К выделенным 

словам подберите синонимы. 

I. Пис…ная красавица, пис…ный масляными красками портрет, 

непис…ные законы, жел…ный друг, невид…ный размах, неслых…ная удача, 

нежд…ная радость, свящ…ный долг, неча…ная встреча, смышл…ный 

помощник. 

II. Приѐм посл…ника, пут…ный след, запут…ное дело, большой пут…ник, 

копч…ные съестные продукты, копч…ности, приятная неожид…ность, 

воспит…ницы интерната, труж…ники полей, избр…ники народа. 

3.Перепишите. Объясните правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

1) Рассуждения были обоснов…ны конкретными фактами. Выводы вполне 

обоснов…ны, убедительны. 2) Войска были сосредоточ…ны у переправы. 

Бойцы были молчаливы и сосредоточ…ны. 3) Аудитория была взволнов…на 

выступлением комсомолки. Девушка была весела и взволнов…на. 4) Дети 

воспит…ны в уважении к труду. Они аккуратны и воспит…ны. 5) Потоки воды 

сдерж…ны плотиной. Выполняя работу, будьте внимательны и сдерж…ны. 

4. Перепишите, обозначая суффиксы прилагательных, в которых были 

пропущены буквы, и страдательных причастий прошедшего времени. 

1) Над скош…ными десятинами стон стоял от грач…ного крика. 2) Ты 

ветрами вешними ове…на, ты омыта светлою водой и, руками нашими 

взлеле…на, наливаешь колос золотой. 3) (Не)уйдѐт чужеземец незв…ный, 

своего (не) увид…т жилья. 4) Уж нал…лись к…лосики. Стоят столбы 

точ…ные, головки золоч…ные, задумчиво шумят. 5) Вокруг од…ноких кустов 
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саксаула возвышались песч…ные холмики. 6) Он заглянул в малый 

лекции…ный зал: там сидело человек шестьдесят. 7) Около стен стояли 

большие сундуки с накле…ными на них красными бумажками. 8) Савелий (не) 

рассерди(т, ть)ся… Да вдруг и скажет весело: «Клейм…ный, да не раб». 9) Если 

долго сдерж…ные муки, накипев, под сердце подойдут, я пишу: рифмов…ные 

звуки нарушают мой обычный труд. 

5. I. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и объясняя устно 

написание н и нн.  

Ране…ный боец – изране…ый солдат; сея…ая мука – просея…ое зерно; 

кипячѐ…ая вода – вскипячѐ…ое молоко; краше…ый пол – покраше…ый забор; 

коше…ый или некоше…ый клевер – скоше..ая трава; стреля…ый воробей – 

подстреле…ая птица; пуга…ая ворона – испуга…ая лошадь; гашѐ…ая или 

негашѐ…ая известь – погаше…ый костѐ; тка…ая скатерть – вытка…ый ковѐр; 

жжѐ…ый кофе – сожжѐ…ое письмо; копчѐ…ая колбаса – закопчѐ…ые стены; 

балова…ый ребѐнок – избалова…ое дитя – девочка избалова…а родителями; 

кова…ый меч – некова…ое железо – скова..ые движения; стриже…ый мальчик 

– стриже…ые под польку волосы – остриже…ая голова; дистиллирова…ая 

вода. 

II. От данных слов образуйте существительные на –ник или –ниц- и 

подчеркните н или нн. 

Воспитанный, варѐный, масленый, посланный, утопленный.  

6. Перепишите, вставляя пропущенные буквы н или нн и объясняя 

устно их правописание. 

I. 1) День был серый и ветре…ый. Кругом пусты…ые жнивья и пашни. 2) 

В небольшом, оклее…ом белым, совершенно пустом зале было светло, пахло 

масля…ой краской, на блестящем, краше…ом полу у стены стояли две 

китайские вазы. 3) С отчая….ым криком Никита кинулся на пол. 4) Больных и 

ране…ых было немного. Тяжѐлых двое: сучанский партизан Фролов, ране…ый 

в живот, и Мечик. 5) Вдоль дворов, сколько видно глазом, тянулась изгородь – 
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высокие плетни из хвороста; всюду стояли ворота, калитки; дома побеле…ы, 

крыши почине…ы, ставни и деревя…ые коридоры выкраше…ы зелѐ…ой 

краской. 6) Рита вынула из сумки тиснѐ…ый золотом билет. 7) Сышлѐ…ый 

мальчишка понравился матросу. 8) В сенях встретила его [Дубровского] няня и 

с плачем обняла своего воспита…ика. 9) Что такое станцио…ый смотритель? 

Сущий муче…ик четырнадцатого класса. 10) Зала и гости…ая были темны. 

II. 1) Иван Ильич и Даша поселились на хуторе в маза…ой хате. 2) Алексей 

развернул тряпочку, вынул воронѐ…ые часы. 3) Его нечѐса…ые волосы 

ниспадали на глаза целой волной. 4) В доме были высокие комнаты с 

выбеле…ыми стенами и некраше…ыми полами. 5) Никогда не забуду я эту 

сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смеша…ому с хвоей. 6) 

Свеча была погаше…а. 7) Степь была пусты…а, ужасающе тиха. 

7. Перепишите, вставляя пропущенные в прилагательных буквы. 

Укажите устно суффиксы прилагательных. 

I.  Башен…ый кран, истин…ое происшествие, камен…ая ограда, 

пламен…ое чувство, имен…ой список, пламен…й скот, болезнен…ые явления, 

искр…я радость, кожев…ый завод, родств…ые отношения, станции…ый 

подъезд, агитации…ый пункт, дивизи…ый командир, стекл…ая посуда, 

серебр…ый портсигар, песч…ая посва, глин…ая чашка, юн…е спортсмены, 

румя…ые яблоки. 

II. Ветре…ое утро, безветр…ый день, ветр…ая мельница, плат…ой шкаф, 

клюкв…ый морс, листв...ая аллея, дисскуси…ый вопрос, кож…ый диван, 

петуш…ый крик, мыш…ая возня, маши…ый зал, стари…ый циферблат, 

конопл…ое семя. 

8. Замените выделенные слова именами прилагательными и 

напишите, Суффиксы прилагательных подчеркните. 

Следы зверя, писк комара, лапы гуся, яйцо голубя, голова лошади, 

гнездо воробья, трели соловья, платье из шерсти, чашки из глины, ложки из 

серебра, рубашка из полотна, ножи из стали, изделия из железа, дом из 
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дерева, укус муравья, масло из конопли, пуговицы из олова, крыша из 

соломы, сок из клюквы, учение об эволюции, постройки при станции, 

изделия из кожи, день торжества, обязанности по хозяйству, день с ветром. 

9.От данных слов при помощи суффикса –н-  образуйте имена 

прилагательные и напишите их. Составьте и запишите с ними 

предложения. 

Честь, злость, община, корень, партия, идеал, без предела, без призора, без 

страха, без заботы, под землѐй, за рекой, за рубежом, по границе, перед 

выборами, при дороге, при береге, при городе, без времени, без имени, без 

облаков, перед юбилеем. 

10.Перепишите, ставя данные сочетания во множественном числе, 

дописывая пропущенные буквы и подбирая к выделенным 

прилагательным сходные по смыслу. 

Экстр…ное (…) сообщение. Недю́ж…ное (…) дарование. Рум…ное (…) 

лицо. Подл…ный (…) документ. Сокров…ное (…) желание. 

Благосл…в…ный (…) уголок. Ист…ное (…) происшествие. Традици…ная 

(…) встреча. Багр…ное (…) знамя. 

11.Перепишите, вставляя пропущенные буквы и подбирая к 

выделенным прилагательным антонимы с н  или двумя н. 

Ос…няя погода. В…черня з…ря. Пожилой шахматист. Обыкнов…ное 

явление. Постоя…ная работа. Естеств…ные пр…пятствия. Революцио…ное 

учение. Прогрессив…ый силы. 

12. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написание 

данных слов. 

Кожа…ый, тума…ый, пута…ый, жела…ый, излома…ый, воспита…ый, 

кова…ый, прида…ое. 

Упражнения для самоконтроля 

1.Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните (устно) свой 

выбор (н или нн). 
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Карти…ая галерея, деревя…ая ложка, мыши…ая возня, безветре…ый день, 

торжестве…ый митинг, хороший обществе…ик, говорить тума…о, дровя…ой 

склад, соловьи…ая песня, дли…ый путь, кухо…ый стол, огне…ый шквал, 

болезне…о-вялый вид, послеобеде…ый сон. 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните (письменно) 

свой выбор (н или нн). 

Лебеди…ое озеро, близкий родстве…ик, име…ый часы, исти…ый друг, 

стари…ый шкаф, листве…ый лес, экскурсио…ый автобус, обветре…ые руки, 

операцио…ый стол, обществе…о-политический журнал. 

3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

Маши…ый зал, ветря…ая мельница, четырѐхгра…ый предмет, 

дли…орукий незнакомец, стекля…ая веранда, сви…ой окорок, авиацио…ый 

мотор, знатный нефтя…ик, дикови…ые цветы, новая гости…ица, багря…ый 

закат, были…ый богатырь, голуби…ое крыло, соломе…ая подстилка. 

4. Объясните написание н или нн в данных словах. 

Жареная рыба, израненный зверь, невиданный успех, богатое приданое, 

примерный труженик, домотканая скатерть, мой воспитанник, сгущѐнное 

молоко, писанная акварелью картина, брат говорил взволнованно.  

5.Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  

Лома…ая линия, жела…ый отдых, кипячѐ…ая вода, вяза…ый из шерсти 

шарф, избра…ые сочинения, газирова…ая вода, непроше…ый совет, он 

поступил необдума…о, сплошная пута…ица, циклѐва…ый паркет, закова…ый 

узник. 

 

 Раздел 15 НАРЕЧИЕ 

Наречие – часть речи, включающая несклоняемые и неспрягаемые слова, 

которые обозначают признак действия, признак признака или предмета. 

15.1 Гласные на конце наречий 
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Гласные а, о, у пишутся на конце наречий в зависимости от приставок, с 

помощью которых они образованы: 

-а пишется, если наречия имеют приставки с- (со-), из- (ис-), до-:справа, 

снова, сызнова, искоса, добела, досуха; 

-о пишется, если наречия имеют приставки в- (во-), на-, за-:вправо, 

наглухо,начисто, воедино, заново, запросто; 

-у пишется, если наречия имеют приставку по-:понапрасну, попусту, 

помногу, постольку. 

15.2 Наречия, оканчивающиеся на шипящий 

На конце наречий после шипящих ж, ш, ч пишется ь: наотмашь, невмочь, 

сплошь, вскачь. 

Исключения: уж, замуж, невтерпеж. 

15.3 Отрицательные наречия 

В отрицательных наречиях под ударением пишется приставка не-, без 

ударений – ни-: некуда пойти, никуда не выйдет, ему всегда некогда, никогда 

не вспоминай. 

15.4 –О, -Е после шипящих на конце наречий 

После шипящих под ударений пишется –о, без ударения – е: горячо – 

громче. 

Упражнения 

1.Вместо точек вставьте пропущенные буквы 

Приехать засветл…, вытереть стол насух…, свернуть вправ…, выступить 

снов…, намыться добел…, уральские сувениры славились издавн…, наесться 

досыт…, вскочил сгоряч…, сгореть дочист…, встали затемн…, довек…, 

исподтишк…, открыть окна настеж…, лес шел сплош…, жарко невтерпеж…, 

н…где быть, н…где сегодня не был, н…когда идти в лес, н…когда не собирал 

столько грибов, н…откуда посмотреть, н…откуда не видно, на улице нынче 

свеж…, говорить певуч…, вести себя вызывающ…, плясать неуклюж…, 

изложить общ…, смотреть негодующ…. 
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 2.Вместо точек вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки 

препинания. 

1. Когда я опомнился я лежал навзнич… в траве и чувствовал во всем 

теле глухую боль как от сильного ушиба. 2. Думать было н…когда уходить 

н…куда и враги стремительно понеслись навстречу друг другу. 3. Я спокойно 

шел спуская Жульку бегать перед собой справ... налев... и обратн... слев... 

направ.... 4. Небо было соверше…о ясное н…откуда не плыли облака 

небольшой ветерок н…сколько не мешал нам только было н…сколько холодно. 

5. Обыкновенно свой маршрут я никогда не затягивал до сумерек и 

останавливался на бивак так чтобы  засветл... можно было поставить палатки и 

заготовить дрова на ночь.  6.Утро тума…ое серенькое в воздухе свеж… и сыро 

синеватая мгла стел…тся над водой ютится в темной чаще леса. 

15.5 Слитное написание наречий 

Таблица 15.1 – Слитное написание наречий. 

Образование наречий Примеры 

1.Приставка + не употребляемые ныне слова Вдоволь, вдребезги, втихомолку. 

наспех, запанибрата, спозаранку 

2.Приставка + другое наречие Донельзя, навсегда, послезавтра 

3.Предлог + полное прилагательное 

Но, если прилагательное начинается с 

гласной буквы, наречие пишется раздельно: 

в открытую 

Врассыпную, вслепую, втемную, 

вчистую, вплотную 

4.Предлог + краткое прилагательное Запросто, сызнова, подолгу, 

вкратце 

5.Предлоги в-, на- + собирательное 

числительное 

Вдвое, втрое, надвое 

Но: по двое, по трое 

6.Предлог + сущ. с простр.-врем. значением Вверх, наперед, ввысь, вдаль, 

вначале, навеки, допоздна 

7.Предлог + сущ., когда не может быть Вдобавок, вброд, вокруг, 
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вставлено определение без изменения 

смысла или если к сущ. не может быть 

поставлен вопрос 

назубок, напоказ, наудачу, 

насилу, назло, напрокат 

8.Предлог + местоимение Потому, поэтому, вовсе, затем 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

Наречия, начинающиеся на в- и заканчивающиеся на –у, пишутся слитно 

и раздельно: слитно – вдогонку, вперемешку, вперемежку, вприкуску, 

вприпрыжку, вприсядку, впритирку, вприхватку; раздельно – в рассрочку, в 

насмешку, в диковинку, в придачу + наречия, которые начинаются с гласной 

буквы: в обнимку, в одиночку. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Наречия следует отличать от схожих с ними наречных словосочетаний: 

первые пишутся слитно, вторые – раздельно: разбить наголову – надеть 

шапку на голову, двигаться навстречу – надеяться на скорую встречу, 

выучить назубок (очень хорошо) – подарить на зубок (новорожденному), 

потянуться вбок (в сторону) – толкнуть в бок (в правый бок), пуля прошла 

навылет – надеяться на вылет самолета. 

 

Упражнения 

1. Замените слова и словосочетания синонимичными наречиями. 

Объясните их написание 

Образец: бесполезная работа - работа впустую, попусту. 

Находиться недалеко от чего-либо; наиграться в достаточной мере; 

разбить на мелкие кусочки; пуститься со всех ног; рассориться окончательно; 

бежать, обгоняя друг друга; броситься в разные стороны; забыть что-либо, 

торопливо собираясь; пить чай, откусывая сахар; совсем сгореть; знать с 

молодых лет; идти, не разбирая дороги; идти ощупью, ничего не видя; есть 

сухую пищу; напрасно потратить силы; стоять вытянувшись. 
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2. В данных примерах выделите наречия и наречные словосочетания, 

объясните их написание. 

Свернуть (в) бок, устремиться (в) высь, (в) дали зеленеющих полей, 

встретиться (в) тайне, держать секрет (в) тайне, подняться (в) высь небесную, 

разбить неприятеля (на) голову, надеть шапку (на) голову, надеяться (на) удачу, 

(на) силу одолеть сон, заметить (в) шутку, вытянуть жребий (на) удачу, 

превратить ответ (в) шутку, надеяться (на) силу ветра, забраться (на) верх 

березы, встать (с) лишком рано, рубить (с) плеча, шуба (с) плеча. 

3.Вместо точек вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки. 

Расставьте знаки препинания. 

1.Командир полка подош…л к койке Лукина сел у его ног и 

(в)(пол)голоса чтобы никого не разбудить стал обсуждать с ним план спасения 

Седова. 2.Бомбы неслись (не)умолимо к земле второй танк стоял (в)плотную к 

пожару развернув влев… (в)сторону моста опуще…ый ствол орудия. 3.Плясали 

залихватски с гиканьем (в)присядку. 4.(Направ…) давит красная кирпичная 

глыба Исторического музея ра…ползавшаяся и (в)ширь и (в)глубь с ее 

восточной крышей башнями минаретами столбами выступающими низме…ым 

ходом. 5.Чувствуя (не)зримую но надежную поддержку деда я взял со стола 

краюху и стал есть ее (в)сухомятку. 6.Он оглянул комнату своими тусклыми 

глазами (на)выкате с нависшими веками. 7.Застигнутый так внезапно 

(в)расплох «златокузнец» сразу ощутил себя как бы во власти посетившей ее 

бойкой и настойчивой гостьи. 8.(По)началу все его усилия были тщетны   

(по)напрасну он стучал (по)боку ящика его  (н…)кто не слышал но вдруг 

неожида…о (в)далеке послышались легкие шаги и появилась надежда на 

спасение. 

4.Вместо точек вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки. 

Расставьте знаки препинания. 

1. Сам он (в)тайн… сознавал, что сов…ршает ошибку. 2. Они любили 

друг друга они стр…дали в тишине (в)тайне. 3.Бойцы неохотно (в)одиночку 
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(по)двое (по)трое входили в ледяную январскую воду. 4. Изба состояла из 

одной горницы довольно опрятной разделе…ой (на)двое пер…городкой. 

5.Окопы (в)круговую опоясывали сопки. 6.Только девушки включились 

(в)круговую пляску как погас свет и им пришлось разойтись по домам. 7.И 

какой далекой давней нам с тобой покажется война (в)миг когда толкнем рукою 

ставни сдернем шторы ч…рные с окна. 8.Из убегающей (в)даль и почти 

сплошной желтизны кое-где могучими округлыми купами поднимались ветлы. 

9.Роскошные (в)начале луга постепе…о перешли в луг ум…рающий покрытый 

кочками. 

15.6 Дефисное написание наречий 

Таблица 15.2 – Дефисное написание наречий 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

Не ставится дефис в повторяющихся основах типа кишмя кишат, ревмя 

ревет. 

Через дефис пишется технический термин на-гора (выдать уголь) 

Упражнения 

1.Выделенные слова и словосочетания замените наречиями с 

приставкой по-.  

Образец: жить как прежде - жить по-прежнему. 

1.Повторение слов одной основы или 

синонимов. 

Но: точь-в-точь пишется с двумя дефисами 

Быстро-быстро, крест-накрест, 

тихо-мирно, нежданно-

негаданно 

2.Приставка по- + прилагательное и 

местоимений на –ому, -ему, -ски, -цки, -ьи  

По-новому, по-вашему, по-

русски, по-лисьи 

3.Приставки в- (во-) +порядковые 

числительные 

Во-первых, во-вторых в-

третьих 

4.Неопределенные наречия с частицами –то, -

либо, -нибудь, кое-, -таки 

Кое-когда, где-нибудь, все-

таки, что-либо 
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Сделать иначе; разделить на всех одинаково; поступить со знанием 

дела; простить как друга; светить как летом; вести хозяйство как 

крестьянин; дружить искренне; говорить на немецком языке; занятие, 

видимо, не состоится; поступить как товарищ; одеваться на французский 

манер. 

2.Вместо точек вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки. 

Расставьте знаки препинания. 

1.Начался апрель весна сливалась с зат…нувшейся зимой день был 

(по)зимнему многоснежным (по)весеннему влажным и теплым. 2.Дрозд пропел 

(с)начал… (по)соловьи…ому затем (по)жавороночьи (по)пер…пели…ому и все 

поглядывал на человека. 3.Маленькая дверь не (по)деревенски скрипнула и они 

вошли в очень просторное (в)рост убежище. 4.(Где)то (когда)то (давным)давно 

я прочел одно стихотворение первый стих остался у меня в памяти Как хороши 

как свежи были розы… 5.Проснулся я в 9 часов утра дождь перестал но небо 

(по)прежнему было сумрачным однако (по)праздничному нарядные люди 

толпились на площади перед церковью. 6.Пока мы советовалис не уйти ли нам 

от тучи (по)(добру) (по)(здорову) в город уходить было уже поздно. 

7.(Во)первых воздушный таран над Брестом совершил не майор Степанов а 

лейтенант Петр Рябц…в (во)вторых сам герой при этом тара…ом ударе не 

погиб а спасся на параш…те. 8.Он читал (с)начала (на)черно скр…говіркою а 

(за)тем тот же стих читал (на)бело громк…гласно с необыкнове…ой 

торжесве…стью. 

3.Раскройте скобки. Расставьте знаки препинания. Объясните 

правописание наречий. 

1. Зной был нестерпим (по) прежнему. 2. Все замерли в ожидании что 

(вот) вот выскочит заяц. 3.Плыла очень пестро (по) египетски раскрашенная 

нильская барка (Леск.). 4. Однако ж мы как (то) понимали друг друга. 5. 

Зеленоватая волна скользила мимо (чуть) чуть вспухая и урча. 6.У Якова 

других родных не было мать его (давным) давно умерла. 7.Он обладал 
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чудовищной силой с ножом ходил на медведя (один) (на) один. 8 В лесу этом 

всякого зверя (видимо) (не) видимо. 9.Завязав лапти (крест) (на) крест он 

поднес сургуч к огню. 10. Эти слова я (перво) (на) перво разучу. 11. Там 

говорят (тьма) тьмущая людей и машин. 12.(Только) только я взялся за ручку 

двери раздался выстрел. 13.По ясному небу (едва) едва неслись высокие и 

редкие облака. 14.Бабы взялись за оглобли мужики принажали сзади и так 

(мало) (по) малу поставили воз на дорогу. 15.В это время в лесу (только) только 

начинается красивая борьба за свет. 16.Когда в комнате (мало) мальски 

согрелось я записал свои наблюдения зимы. 17.Вот и певчий дрозд поет как 

хорошо но поет (один) одинешенек. 

4.Раскройте скобки. Расставьте знаки препинания. Объясните 

правописание наречий.  

1. Я требовал (во) первых комнату где бы мог раздеться (во) вторых 

стакан вина (в) третьих обоза для моего провожатого. 2.Мы все учились (по) 

немногу чему(нибудь) и как(нибудь). 3.Ты (по) пусту повредил бы ей и себе. 

4.Откинув циновку гляжу я вперед (по) прежнему вьюга крутится. 5.Сначала он 

ехал какой-то неизвестной дорогой а потом покатил (по) прежнему пути. 6. 

Дуняша слушала приоткрыв (по) детски рот. 1.В городе было не (по) 

праздничному тихо. 8.Дома в Москве уже все было (по) зимнему топили печи.... 

9.(По) видимому своим словам пастух придавал немало значения. 

10.«Старички» ходили (по) двое и (по)трое в зале заломив истрепанные кепи на 

затылок. 11.Все дела совершались (по) домашнему, (по)соседски... . 12. Дни 

еще только (по) весеннему ласковы.... 13.На такой плешине (по)моему и должен 

был находиться бекас. 14.Долго (по) пустому ходили охотники и расстреляли 

весь свой задор. 15.Сначала все было (по) прежнему тихо. 16.Одет он был (по) 

дачному без воротничк, полотняные туфли. 

5.Самостоятельно выполните упражнение. Проверьте правильность 

написания слов по словарю. 
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Быть (на)чеку, смотрел (из)подлобья, (по)парно, не (сегодня)(завтра), 

(по)девичьи, поступил (по)деловому, (по)вашему мнению вышло, идти 

(на)пропалую, сгорел (до)тла, (в)диковинку, шел (в)одиночку, (на)перехват, 

смотрел (в)упор, смотрел (в)оба, несся (без)оглядки, (в)потьмах, (в)потемках, 

(по)дешевле, идти (в)слепую, сыграть (в)ничью, (в)доволь начитался, взял 

(в)займы, уйти (во)свояси, (в)перемежку со снегом падал дождь, надел шапку 

(на)бекрень, взял (на)изготовку, (кое)чему научился, идут (по)колонно, хорошо 

говорит (по)испански, выдать уголь (на)гора, хитер (по)лисьи, (по)тихоньку 

скррылся, (с)дуру поступил.  

15.7 Раздельное написание наречий и наречных сочетаний 

Таблица 15.3 – Раздельное написание наречий и наречных сочетаний 

Правила Примеры 

1.Сущ. + предлог + сущ. Бок о бок, с глазу на глаз 

2.Сущ. в Им. П. + сущ. в Тв.п. Честь честью, чудак чудаком 

3.Предлог + сущ., имеющее наречное 

значение: без-, до-, на-, с-, под-; в-, на- + 

сущ. во мн. числе  

Без толку, без разбору, без 

толку; до отказа, до упаду, до 

смерти; на бегу, на ходу, на 

виду, на зависть; сбить с толку, 

с ведома, с разбега; в головах, в 

ногах, на радостях, на днях 

4.Предлог + сущ., сохранившие хотя бы 

некоторые падежные формы 

За граница, за границей (но: 

заграница), на дом, на дому, на 

память, по памяти, в насмешку, 

с насмешкой 

5.Предлог + сущ., начинающееся с гласной 

буквы 

В упор, в обмен, под уклон 

 

 

 



150 
 

  

ЗАПОМНИТЕ! 

Наречия навек, навеки (в знач. «навсегда), ввек, вовеки (никогда) 

следует отличать от сочетаний на века, от века, от веку. Раздельно пишутся и 

устойчивые сочетания на веки вечные, на веки веков, во веки веков.  

Упражнения 

1.Напишите наречия и наречные словосочетания слитно,  раздельно 

или через дефис. Объясните правила написания этих слов.  

На…бегу делать; отложить на…завтра; во…первых; до…отвала наесться; 

всѐ…таки; на…ходу сказать; на…отмашь ударить; встать за…светло; подойти 

в…плотную; сыграть в…ничью; бродить в…слепую; он не бывает здесь 

по…многу месяцев, по…многу зарабатывать; сделать в…ручную; сказать 

не…впопад; быть на…чеку; разбить в…дребезги; съесть на…тощак; всѐ пошло 

на…смарку; всѐ здесь на…перечѐт; в…открытую; товары на…расхват; завтрак 

в…сухомятку; бежать в…припрыжку; поговорить на…чистоту; идти 

в…развалку; сказать в…догонку; плясать в…присядку;  не по…товарищески; 

советовать по…дружески; будет всѐ по…вашему; хитрить по…лисьи; писать 

по…латыни; делать всѐ по…старинке; на…радостях напиться; стоять 

на…часах; свести на…нет; ругать за…глаза; по…совести ответить; сделать 

по…слаще; считать по…сотенно; по…средине стола. 

2.Напишите наречия и наречные словосочетания слитно, через дефис 

или раздельно. Объясните правила написания этих слов. 

Погулять на…славу; не…грех сказать это; идти на…ощупь; поднять его 

на…смех; свѐрток весил от…силы три килограмма; по…свойски; отмерить 

на…глазок; она была красива на…зависть всем; бежать без…оглядки; 

без…толку рассуждать об этом; он был под…стать ей; по…светски; 

как…никак; точь…в…точь; стоять на…мертво; бежать на…перерез; нести 

сумку на…перевес; обещание на…словах; отжать бельѐ на…сухо. 

3.Раскройте скобки. Расставьте знаки препинания 



151 
 

  

1.Офицеры так(же) как и обыкновенно жили (по)двое (по)трое в 

раскрытых (полу)разоренных домах. 2.Отправляя Метелицу в разведку 

Левинсон наказал ему во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. 

3.Некоторые из пропавших (без)вести на фронте вернулись под родной кров. 

4.Охотники шли тихо прислушиваясь к еле слышным звукам но вдруг они 

увидели лисицу которая замерла (на)бегу приподняв переднюю лапу точно бы 

застигнутая чем(то) (в)расплох. 5.День был (по)весеннему теплый я 

возвращался домой (в)припрыжку. 6.Все общество было (на)лицо. 6.На бузине 

сидели (бок)(о)(бок) два молодых воробья совсем еще молодых с пушком 

сквозящим из-за перьев. 7. Сгнивает (до)тла древесина берез а береста остается 

нетленной недаром из нее гонят деготь делающий непромокаемыми сапоги 

охотников и рыболовов. 

4.Перепишите, раскрывая скобки. Объясните слитное или 

раздельное написание наречий и наречных словосочетаний. Расставьте 

знаки препинания. 

1. Как подумаешь сейчас (на)верху своей жизни о суетливой беготне 

молодежи за материалами по разным учебным дисциплинам становится 

грустно. 2. (В)перед конечно (в)перед, но каждый из нас в жизни что (нибудь) 

терял и приходилось за ним возвращаться (на)зад. (В)переди на солнце от 

легкого ветра волновалась пересекающая просеку паутина.... 4.Когда косят сено 

перепела убегают (на)край и собираются в последнем уголке. 5.Его черные 

глаза следили за мною (из)дали с упреком и неудовольствием. 6.Уже несколько 

раз принимался идти крупный короткий благодатный дождь после которого 

(на)глазах растет молодая трав. 7.Уже (с)утра я себя чувствовал нехорошо хотя 

еще не мог ясно определить в чем заключалось мое нездоровье. 8. Когда же 

поздним вечером я возвращался домой то (на)середине пути меня вдруг схватил 

и затряс бурный приступ озноба. 9. Про доктора она [Олеся] заставила меня 

рассказать несколько раз (под)ряд. 10.Высокие стройные сосны обступали нас с 

обеих сторон образуя гигантский уходящий (в)даль коридор. 11.Его одежда 
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изобличала притязание (на)вкус и щегольскую небрежность. 12.Я посмотрел 

ему (в)след пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. 13.Гончие (тот)час 

присмирели. 14.Гости бросились (на)встречу раздраженному помещику. 

15.Бедняк [собака] поднялся тихо сронил хлеб долой с носа и пошел словно 

(на)цыпочках в переднюю глубоко оскорбленный. 16.Маша легонько повернула 

голову и начала (ис)(под)лобья на меня поглядывать украдкой дико быстро. 

Она вдруг приподнялась разом отворила окно высунула голову и (с)сердцем 

закричала проходившей бабе.... 17. Она (на)ходу посмотрела на него через 

плечо  и отправилась дальше (в)развалочку словно дразня его. 18. «Это она со 

мной прощается (на)веки»  и залился (Чертопханов) слезами. 19.Но 

почтеннейшему благодетелю оно [имение] большой пользы не принесло ибо (в) 

скорости было продано. 20.На нем не было шапки он держал ее (под)мышкой. 

5.Перепишите предложения, раскрывая скобки. Расставьте знаки 

препинания. 

1. (От)роду не видел я такого печального кладбища. 2.Захар открыл (в) 

половину дверь но войти не решался. 3.Вы еще молодой человек а я уже старая 

женщина и (в)праве вам давать советы. 4.Плата самая умеренная и я надеюсь 

что жалованье ваше (в)скорости будет совершенно к тому достаточное. 5.Коль 

рубить так уж (с)плеча. 6.Контрабас пил чай (в)прикуску а флейта (в)накладку. 

7.С оружием (на)перевес как в атаке выскочил из леса Томилин. 8.Учитель что-

(то) кричал (в)догонку. 9Я осторожно подошел и полюбовался на Ярика 

(с)боку. 10.Ростислав шестнадцати лет (от)роду бросил войсковое реальное 

училище и ушел на войну. 11.Учительница нагнувшись (в)(пол)оборота к Клаве 

отметала крылом птицы подоконник. 12.(В)конец обессилев я отшвырнул 

лопату. 

6.Перепишите предложения, раскрывая скобки. Подчеркните 

наречия и слова, к которым относятся наречия. Расставьте знаки 

препинания. 
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1. Еловой породе деревьев тень (в)начале бывает даже нужна. 2.Не 

гонитесь говорил он [Антипыч]  как звери (по) одиночке за счастьем гонитесь 

дружно за правдой. 3.Оно и (в)правду было чему подивиться в лесу... 4. Какие 

разные времена какие разные леса какие разные деревья в лесах и как 

(по)разному люди их понимают! 5.До сих пор если (с)верху посмотреть на 

северные леса то кажется лес сплошным от самой Москвы и до северных 

морей. 6.Сколько-то времени идешь без надежды и учишься (по)неволе 

понимать глубоко природу северного дерева  ели. 7.Собрались (мало)(по)малу 

и другие соседи... 8. И всему у нас поверили неслыханный сбор клюквы был 

(на)лицо. 9. Вася быстро решил трудную задачу и сидел в ожидании учителя 

Фокин всех обходил (по)очередно. 10.Он [Вася] уже стал привыкать к тому что 

учитель отличает его и сейчас этим вопросом (в)тайне его не так правда к себе 

тянула как хотелось удивить Ивана Ивановича. 

7.Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий, 

определите их синтаксическую функцию. Расставьте знаки препинания. 

I.1. Мы в этот раз увидели его (дерево) новыми глазами и оценили 

(по)новому. 2.Что же касается Дмитрия Пожарского то с его могилы (куда) то 

увезли только мраморный мавзолей а останки князя и (по)ныне в Суздале. 

3.Машина то рвалась (в) перед со скоростью ста километров то переваливаясь 

(с)боку (на)бок и с обочины на обочину проб...ралась по раз...е...женным 

песчаным колеям не быстрее пешехода. 4.Тут было (от)чего волноваться. 

5.Тропинка которую я выбрал обогнула большой песчаный карьер... и вывела 

на просторную луговину по которой там и тут то группами то (в)одиночку 

росли деревья. 6.Стоило ударить палкой по сосновой ветке как (тот)час густое 

желтое облако окружало нас. 7.(Не)слышно подошел и встал (с)зади нас 

человек.  

II.1.Там (высоко) высоко может, и бродили какие ветерки у нас (в)низу 

было совсем тихо. 2.Прошлое уходило (куда)то (в)даль теряло свою цену. 

3.(На) утро позавтракав молоком с хлебом и яйцами (в)смятку пошли искать 
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начальника колонны. 4.(В)переди стоящее село и стало нашей целью (на)завтра. 

5.Это были зарева (в)дали догоравших окрестностей... Над огнем вились 

(в)дали птицы казавшиеся кучею темных мелких крестиков на огненном поле. 

6.(С)начала маленькие елочки шли потом выше выше.... 7.Потолок (в)середине 

обуглен и бумага с него оборвана. 8.Ранним утром когда все спали я вышел (на) 

цыпочках из душной жаркой избы. 9.Пальто Захара пришлось ему как раз 

(в)пору. 10.Он толкнул своего соседа.(в) бок.  

8.Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий 

и наречных словосочетаний. Расставьте знаки препинания. 

1.Башенный стрелок (по)прежнему строчил зеленым свинцом и Терехов 

припал за пеньком к земле. Терехову стадо радостно от мысли что (во)время 

его поединка за ним следили и (во)время пришли на помощь. 2.Лес содрогнулся 

от от грохота орудий громовое эхо катилось (в)дали затянутой дымкой. 

3.(В)дали было слышно громкое ура. 4.(В)след за первой еще одна разведка 

могла идти в тайгу. 5.Приказ выступать (на)завтра обрадовал моих спутников. 

6.Давыдову (на)силу удалось прекратить поднявшийся шум. 7.Обойма уже 

кончилась и затвор щелкал (в)пустую. 8.Целые дни (на)пролет возился сын с 

винтовками пистолетами и (за)частую находил в них те неисправности которые 

не могли обнаружить старшие. 9.Все общество было (на)лицо в полном составе. 

10.Нельзя надеяться только (на)силу. 11.(На)встречу дует сырой мартовский 

ветер. 12.(На)лицо ребенка упал солнечный луч. 

9.Самостоятельно выполните упражнение. Раскройте скобки. 

Проверьте правописание наречий по словарю. Расставьте знаки 

препинания. 

1.(По) утру не суди о погоде на день. 2.Наговорил Егор с гору да все 

(не,в) пору. 3.Разок надоумить можно а (на)век ума не дашь. 4.(Не, во) время 

гость пуще злодея. 5.На миру и горе (в, пол) горя. 6.(Не, в) пору гость одна 

злость. 7.(В) след гостя не потчуют. 8.(От) чего лентяй гладок? (От) того что на 

отдых падок. 9.Нельзя жить (в, пол) сердца и работать (в, пол) силы. 10.Думай 
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(в)вечеру делай (по)утру. И.коротко да ясно (от)того и прекрасно. 12.Трудовая 

денежка (до)веку кормит. 13.Чего жена не любит того мужу (во)век не едать. 

14.Делаешь (на)спех сделаешь (на)смех. 15.Мороз и железо рвет и (на)лету 

птицу бьет. 16.Человек не всегда таков каким (с) виду кажется. 17.Кто 

(с)первоначалу прытко берет тот к концу язык высунет. 18.Без хозяина и 

железо (в)двойне ржавеет. 19.Сытому коню и овраг (ни, по) чем и гора  ровная 

дорога. 20.(На)тощак и песня не поется. 21.Кому и намек (не, в) домек. 22.Для 

дорогого гостя и дверь (на)стеж... 23.Рысь пестра (с)наружи а человек 

(из)нутри. 24.Кто ростом мал, тот (в) миг проскочит, а кто велик перешагнет. 

25.Упрямый (в)брод не ходит только (в)плавь. 26.И опытный и не дурак иногда 

попадает (в)просак. 27 Худая славушка пройдет  никто (за)муж... не возьмет  

. 

Раздел 16 СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА. ПРЕДЛОГИ И СОЮЗЫ 

16.1 Понятие о предлогах 

Предлоги – служебная часть речи, служащая для выражения различных 

смысловых отношений между словами в предложении. 

Предлоги бывают непроизводные (по, в, для, при и др.) и производные 

(вследствие, в течение, в продолжение, в виде и др.), которые произошли от 

сочетания непроизводных предлогов и существительных, деепричастий, 

наречий. 

16.1.1 Правописание предлогов через дефис 

Непроизводные предлоги из-за, из-под, по-над, по-за, для-ради пишутся 

через дефис: из-за туч, из-под дерева, по-над рекою и т.д. 

16.1.2 Слитное написание предлогов и предложных сочетаний 

Предлоги ввиду, вследствие, наподобие, вместо, вроде, насчет, вслед, 

навстречу, наперекор, навстречу, невзирая на,  несмотря на, посередине, 

посредством и др. пишутся слитно: Ввиду плохой погоды дети остались в 

детском саду. 
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ЗАПОМНИТЕ! 

Ввиду пишется слитно, если имеет причинное или следственное 

значение: Ввиду плохой работы радиосвязь с Большой землей была нарушена. 

В виду пишется раздельно, если выражает пространственные отношения 

(вблизи, поблизости): Корабль долго плыл в виду берега. 

Следует отличать правописание производного предлога несмотря на от 

правописания   деепричастия с частицей не смотря:  Несмотря на усталость, 

туристы долго не ложились спать. Не смотря ни на кого, заплаканная девочка 

выбежала из комнаты. 

Слово впоследствии является наречием и предлогом никогда не бывает. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Следует отличать слитное написание предлогов от написания сочетаний 

существительных с предлогами или омонимичных предлогов и других 

сочетаний, которые пишутся раздельно: в течение длительного времени – в 

течении реки, вследствие энергичных действий – в следствии уголовного 

дела. 

16.1.3 Раздельное написание предлогов 

Раздельно пишутся предлоги в виде, в заключение, в продолжение, в 

связи, по мере, за счет, за исключением, в течение, в целях, по поводу, по 

причине, в силу и др. 

Таблица 16.1 – Правописание производных глаголов 

Образование предлогов из наречий и 

существительных, перешедших в 

предлоги через посредство наречий 

Образование предлогов из 

непосредственного сочетания 

существительных с непроизводными 

предлогами 

Ввиду отсутствия В виде исключения 

Вместо урока В меру способностей 

Внутри территории В области знаний 

Вроде тебя В отличие от многих 
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Вслед уходящей колонне В отношении меня 

Вследствие болезни В продолжение рассказа 

Навстречу друзьям В силу закона 

Наподобие грота В смысле «согласен» 

Насчет выступления В течение часа 

Невзирая на плохую погоду В целях профилактики 

Несмотря на слякоть За исключением примера 

Посередине аудитории За счет фирмы 

Посредством умозаключений По поводу юбилея 

Сбоку от шкафа По причине многочисленных ошибок 

 

Упражнения 

1. Вместо точек напишите слова слитно, раздельно или через дефис. 

 Из…за угла выбежали дети; из…под камня выбилась трава; жить близ 

реки; не…взирая на это; не…смотря ни…на что; в…течени… реки; в течени… 

года; вследстви… засухи; он участвовал в следстви…; переходить ручей 

в…брод; мы вступили в…брод реки; если в…правду сказать об этом; я верю 

в…правду и в доброту; он в…праве действовать так; он не сомневался в…праве 

так поступать; врага разбили на…голову; наденьте на…голову что-нибудь; он 

действовал в…тайне от нас; он хранил все мысли в…тайне; он всѐ знал 

на…зубок; когда родился ребѐнок, нам сделали подарок на…зубок; дети делали 

это на…зло; он жаловался на…зло и не…благодарность; он говорил не..спеша, 

в…растяжку; сапоги пришлось отдать в…растяжку; он склонился на…бок, 

бежать (на)перерез, (в)продолжен…фильма увидеть новых персонажей, жить 

(в0близи стадиона, (в)заключен…сочинения отсутствуют выводы, 

(в)заключени…сделать в сочинении нужные обобщения. 

2.Раскройте скобки, вместо точек вставьте нужные буквы. 

Объясните правописание производных предлогов и сочетания простых 

предлогов с именами существительными. 
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(В)продолжени… переговоров; (в)продолжени… двух часов; ошибки 

(в)следстви… невнимательности; (в)следстви…, начатом прокурором; 

(в)заключени.. специалиста; заминка (в)течени… реки; перелом (в)течени… 

болезни; (в)течени… ближайших суток; (в)заключени… концерта; находится 

(в)заключени…; вмешаться (в)следстви… по делу арестованного; узнать 

(в)последстви…; (в)заключени… доклада; выводы (в)заключени… экспертов; 

(в)роде нашем трусов не было; что-то (в)роде воспоминаний; корабль плыл 

(в)виду берега; иметь (в)виду; (в)виду плохой погоды; смотреть (в)след 

убегающему зверю; всматриваться (в)след на вспаханной земле; идѐт ему 

(на)встречу; (на)встречу с выпускниками; распорядиться (на)счѐт 

подчинѐнных; поступить (на)счѐт в банк; какая-то птица, (на)подобие 

перепѐлки; обратить внимание (на)подобие фигур; медальон (в)виде сердечка; 

выйти (из)за шалаша; (не)смотря на болезнь; (в)силу обстоятельств; верить 

(в)силу добра; (не)смотря ни на кого. 

3.Раскрыв скобки, запишите предложения. Расставьте знаки 

препинания. 

1.(Из)под самого носа парохода а следовательно (из)под самого нашего 

носа вылетают из травы утки мы целимся в них фотоаппаратами. 2.На горе 

стоит лес (по)за лесом солнце всходит. 3.Меж двумя рядами изгороди (кое)где 

проглядывала (из)под снега колея заброшенной нехоженой дороги. 4.В дубовых 

перелесках нет дорог они непроезжи и опасны (из)за муравьев. 5.Не белы снега 

заметала степь синим звоном под крутой горой что ль под тыном расставалась 

мать с верным сыном. 6.Мне вздумалось заглянуть (под)(на)вес где стояли 

наши лошади. 

4.Раскрыв скобки и вставив вместо точек пропущенные буквы, 

запишите предложения. Расставьте знаки препинания. 

1.(В)течени…нескольких дней отряд метался по улахинским притокам. 

2.(В)последстви…с жутью вспоминая весь этот поход Мечик неизменно видел 

перед собой Бакланова. 3.Теперь (в)место разрывов слышался только частый 
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свист проносившихся над головой снарядов. 4.Незаметно для себя Мечик 

убеждал Бакланова в том какой тот хороший и умный (не)смотря на свою 

необразованность. 5.Пианист играл (не)смотря на клавиши. 6.Колье украшено 

жемчужинами (в)виде свисающих небесных капелек. 7.Зодчий был педант и 

хотел симметрии хозяин удобства и как видно (в)следстви… того заколотил на 

одной стороне все окна. 8.Хозяин (в)продолжени… нескольких лет 

предостерегал своего гостя словами не садитесь на эти кресла они еще не 

готовы. 9.Я имел (в)виду предстоящую поездку. 10.(В)виду напряженной 

обстановки в городе введен комендантский час. 

5.Раскрыв скобки и вставив вместо точек пропущенные буквы, 

запишите предложения. Расставьте знаки препинания. 

1.Его упрашивали (в) продолжени... недели. Мать конечно плакала. 2.(В) 

след (за) тем странное равнодушие охватило его. 3.Заботливая хозяйка жена 

Ларивона  (по) многу раз в день меняла ему горячие припарки прикладывала к 

ноге какие-то капли.... 4.(В) продолжени... романа можно будет узнать о 

дальнейшей судьбе героини. 5.Я не обольщаюсь насчет качества этих 

переводов. 6.Охотники ели редко и (по) многу. 7.И мысли охотника унеслись 

(в) глубь времен. 8.Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались 

прохожие обращали на него внимание и оборачивались. (В) следстви... этого он 

принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками.... 9. 

(На) счет в банке было переведено четыреста миллионов рублей. 10.Казарка с 

ужасом замечала что (не) смотря на все ее усилия сокол становится все лучше 

виден все приближается. 11.(По) (над) Доном сад цветет во саду дорожка на нее 

я б все глядел сидя из окошка. 12.(От) чего же на этой странице я когда-то 

загнул уголок? 13. (За) чем пойдешь то и найдешь. 14.(Не) взирая на опасность 

целыми тучами опускаются нежданные и незваные гости на палубу на борта на 

снасти и странным кажется корабль.... 15.И (не) смотря на то что мы это знали 

все-таки темнота застала нас врасплох. 16.Я не знаю ничего более 

трогательного чем первый снег который (не) смотря на свою хрупкость властно 
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манит далью еще почти не проторенных дорог. 17.Неприятель (в) течени... ночи 

почти не пытавшийся штурмовать на рассвете в открытую ринулся на нашу 

арьергардную роту. 18.Не успели мы выйти за город как (на) встречу нам 

вышли женщины с освященным молоком и помазали им людей и животных. 19. 

...Бешено стучит в амбаре жернов с приглушенным шепотом плещется речонка 

убегающая куда-то (в)глубь степей. 20.Звуки мало-помалу слабеют (по) 

немногу замирают а скоро их (со) всем уже не слышно. 21 Но (в) место того 

встретивши Галку Иван Иванович начал бранить (за)чем она шатается без 

дела.... 22.Скоро мы поняли что (не)смотря на все старания мы так и останемся 

совершенно не защищенными от дождя. 

6.Раскрыв скобки, запишите предложения. 

1.Рассудку вопреки, (на) перекор стихиям.... 2.Он сидел (на) против окна 

и тревожно вглядывался (в) даль. 3.Я хотел поговорить с вами (на) счет 

квартиры. 4.Незнакомец с удивлением посмотрел ему (в) след. 5.(На) против 

сидел молодой человек, ничего себе так, недурненький брюнет. 6. 

Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют (в) виду 

своего ближнего. 7.Впрочем, (в) виду недостатка времени не будем отклоняться 

от предмета лекции. 8.Охотники осторожно шли (в) след за волком. 9. 

Телеграфные столбы потом опять показывались в лиловой дали (в) виде 

маленьких палочек. 10.А может быть, птица какая-нибудь (в) роде цапли. 11. 

Выезжаю пахать - моя полоса лежит (в) виду озера. 

7.Раскрыв скобки и вместо точек вставив пропущенные буквы, 

запишите предложения. Расставьте знаки препинания. 

 1 Светло стало (от) того что взошла луна. 2.Конечно мне уже теперь 

двадцатый год пошел (в) течени... семи лет я сделал значительные успехи. 3. 

Вы смотрите по сторонам любуясь на луну или вглядываясь внутрь самого 

себя... Дома и спят и не спят словно слушают одинокий скрип полозьев вдоль 

сторонки от дома к дому мимо пожарного сарая мимо школы мимо церковной 

ограды. 4.Теперь они остались уж только (на) верху. 5.Никифор шел в мерзлых, 
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обмотанных веревками валенках (с) боку саней. 6.(В) следстви... какой-то 

задержки в пути лошади отстали. 7.И вдруг (в) переда машины клуб черного 

дыма взметнулся. 8.К тому же углубившись в частый кустарник мы теперь не 

видели ничего (во) круг дальше чем на десять шагов. 9.Разговаривая мы все 

шли да шли (в)перед. 10.То янтарные то оранжевые то ярко-красные 

проглядывают гроздья рябины сквозь резную филигранную зелень и глядя на 

них мы изменяем красоте шиповника и жасмина. 11.Каждая усадьба 

представляла прямоугольник земли обсаженный (по) краям рябинами. 12.(По) 

краям дороги иногда попадались плакучие березы. 

8. Самостоятельная работа. Раскрыв скобки и вместо точек вставив 

пропущенные буквы, запишите предложения. Расставьте знаки 

препинания. Подчеркните сочетания существительных с предлогами 

одной чертой, а предлоги - двумя. 

1. (В) виду недостатка в продовольстви... сокращение пути теперь было 

особенно важно. 2.Частая мысль о дальнем отнимает внимание к ближнему. Но 

еще чаще напротив внимание к ближнему совершается (за) счет мысли. 3. 

Анфису приняли в единственный оставшийся (на) время блокады в Ленинграде 

театр. 4.(В) середине августа перед рождением молодого месяца вдруг 

наступили отвратительные погоды какие так свойственны северному 

побережью Черного моря. 5.То с утра шел мелкий дождик то задувал с северо-

запада со стороны степи свирепый ураган... Но (к) началу сентября погода 

вдруг резко и совсем нежданно изменилась. 6.Он сознавал что такое чувство 

было бы оскорбительно (в) отношении... собаки. 7.Весь день она испытывала 

желание увидеть Мечика и поговорить с ним но ни разу не оглянулась и даже 

(во) время обеденного отдыха не подошла к нему. 

16.2 Понятие о союзах. 

Союз – служебная часть речи, которая используются для связи членов 

предложения или для связи предложений. Как и предлоги, союзы неоднородны 
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по своему происхождению, они бывают непроизводные (и, а, но, да, или и др.) 

и производные (чтобы, зато, как, тоже, также, так как, с тем чтобы и др.). 

Затруднения вызывают производные союзы, так как они не утратили 

окончательно словообразовательных связей с производящими основами.  

По значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы соединяют как члены предложения, так и 

предложения. Сочинительные союзы делятся на: 

- соединительные – и, да (в значении и), ни – ни, тоже, также и др.; 

- противительные – а, но, да (в значении но), однако, зато и др.; 

- разделительные – или, либо, то – то, не то – не то и др.; 

- пояснительные – то есть, или (в значении то есть). 

Подчинительные союзы связывают предложения (чтобы, как будто, 

когда, если, как, пока, потому что и др.) 

16.2.1.Слитное написание союзов. 

Таблица 16.2 – Слитное написание союзов и наречий в значении союзов 

Союзы и наречия в значении союзов 

(пишутся слитно) 

Омонимичные слова и словосочетания 

(пишутся раздельно) 

Чтобы – союз с целевым или 

изъяснительным значением: Студенты 

пришли к преподавателю, чтобы 

получить консультацию. 

Что бы – местоимение + частица. 

Частицу можно перенести в другое 

место предложения: Что бы еще 

сделать сегодня? 

Тоже – союз = и: Читай дальше, я 

тоже послушаю. Читай дальше, и я 

послушаю. Вы тоже учились в 

университете? И вы учились в 

университете? 

То же – местоимение + частица 

1.Частицу же можно опустить: Он в 

глаза говорит то же что и за глаза. 

2.Можно подставить слова то же 

самое или то же, что: Задано 

повторить то же самое что и вчера. В 

прениях отмечалось то же, что и в 

докладе. 
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Также – союз = и: Сергей никуда не 

отлучался, к нему также никто не 

приходил. Сергей никуда не 

отлучался, и к нему никто не 

приходил. 

Так же – наречие + частица 

1.Частицу же можно опустить: 

Хочется говорить так же медленно и 

точно, как он. Хочется говорить так 

медленно и точно, как он. 

2.За сочетанием так же часто следует 

как: Брат может это сделать так же, 

как сестра. 

Притом, причем –союзы = да и: 

Работа важная, притом срочная. 

Работа важная, да и срочная. 

При том, при чем – предлог + 

местоимение: При том университете 

имеются подготовительные курсы. 

Зато – союз (значение но); зачем, 

затем (значение цели), отчего, оттого, 

почему, потому,  посему (значение 

причины), поэтому (значение 

следствия), почем – наречия: Задача 

сложная, зато интересная. Выслушай 

меня, а затем уж решай. Зачем тебе 

это знать? Почему вы судите так 

плохо об этих людях? 

За то, за чем, за тем, от чего, от того, 

по чему, по тому, по этому, по сему, 

по чем – предлоги + местоимение: 

Наказывают за то, что нарушают 

законы. За чем пойдешь, то и 

найдешь. Все зависит от того, что 

решит декан. За тем и пришел, что 

искал. 

Итак = следовательно (обычно 

употребляется в качестве вводного) 

слова): Итак, она звалась Татьяной. 

Итак, вопрос решен окончательно. 

И так – союз + наречие: 

Поторопитесь, мы и так уже 

опаздываем. И так каждый раз; время 

обеда, а дома никого нет. 

 

16.2.2. Раздельное написание союзов 

Таблица 16.3 – Раздельное написание союзов 

Правила Примеры 

1.Раздельно пишутся пояснительные Работали по двенадцать-пятнадцать 
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союзы то есть, то бишь (прост.) часов, то есть очень много. 

Раздельно пишутся сложные союзы 

потому что, так как, как будто, для 

того чтобы, так что и др. 

Звонок брякнул слабо, как будто был 

сделан из жести, а не из меди. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

Словосочетание во что бы то ни стало пишется раздельно 

Упражнения 

1.Вместо точек напишите слова слитно или раздельно. 

 Не знаю, что…бы он сделал на моѐм месте; крикнуть в…сердцах; из…за 

границы; из…под мышек; вы так…же были здесь; опыты проведены удачно, 

при…чѐм в…первые; он рассказал об этом не за…тем, что…бы заинтересовать 

нас; от…чего так тихо; за… тем пришѐл, что искал; было от…чего 

оттолкнуться в разговоре; пришѐл за…тем, что…бы получить это; всѐ 

происходит от…того, что они н… понимают друг друга; всѐ зависит от…того, 

как сложатся обстоятельства; по…чему вы так говорите; по…чему вы судите 

об этом; я н… узнал его по…тому, что он сильно изменился; нельзя судить об 

этом только по…тому, что мимолетно видишь; от…того, что будет, н…чего не 

зависит; он ушѐл, от…того что не знал правды; по…скольку ты согласен, я не 

возражаю; он был для меня не то что…бы друг;  ни…что другое не интересно; 

во что…бы то н… стало. 

2.Раскрыв скобки, запишите предложения 

1.Движение вперѐд так(же) необходимо, как и дыхание. 2.Снегу было 

мало, снежных буранов то(же). 3.Разные цветы точно по времени раскрываются 

в разные часы утра и точно так(же) закрываются к вечеру. 4.Что(бы) такое 

особенное придумать? 5.Что(бы) вы пожелали? 6.Я силы черпал у России, 

что(бы) России их отдать. 7.Девушка работает и (при)том учится. 8.(При)том 

доме находится большой сад. 9.(И)так, всѐ ясно. 10.Поступали (и)так и сяк. 11. 

Он жил настоящим мгновением, за(то) уж жил вполне. 12.За(то), что тебе 
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дорого, всегда держись. 13.Так(же), как и я, он жил один. 14.Небо над нами 

то(же) было тѐмное. 15.То(же) слово, да не так бы молвить. 16.Работу нужно 

закончить (во)(что)(бы)(то)(ни)(стало). 17.Для того, что(бы) героями быть, 

человечество надо любить. 18.Что(бы) полюбить музыку, надо прежде всего еѐ 

слушать. 1. Что(бы) ни случилось, не теряй бодрости духа. 

3.Вместо точек напишите слова слитно или раздельно. Расставьте 

знаки препинания. 

1.В полку было уже дано приказание батальону двигаться вперед и выйти 

к самой реке с тем что…бы ночью форсировать ее. 2.Что…бы он ни говорил 

что…бы ни предлагал его слушали так как… будто то что он предлагал давно 

известно и есть то самое что нужно. 3.И что…бы она ни делала за что…бы ни 

принималась все выходило у нее красиво. 4.Надо было дождаться мулов во 

что…бы то н…стало. 5.Когда он подъезжал к заднему возу Егорушка напряг 

свое зрение что…бы получше рассмотреть его. 6.Я поблагодарил Дерсу за…то 

что он вовремя столкнул меня с плота этим он спас мне жизнь рискуя ею 

так…же как и я. 7.В лощине на пустом месте то…же рвались снаряды но реже 

за…то на высотке с тремя домиками стоял сплошной дым. 8.Не за…то волка 

бьют что сер а за…то что овцу съел. 9.Более всего добрая графиня за…то и 

сердилась на Соню что эта бедная черноглазая племянница была так кротка и 

так добра. 

4.Вместо точек напишите слова слитно или раздельно. Расставьте 

знаки препинания. 

1.Свалившись после неудачной попытки встать Алексей на мгновение 

потерял сознание но то…же ощущение близкой опасности привело его в себя. 

2.Была та…же страшная тишина и так…же неподвижно светил месяц. 3.Я 

снова жил с бабушкой и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки 

и свою жизнь то…же подобную сказке. 4.Женщины о тяжелораненных 

заботились так…же нежно как о своих детях. 5.На дворе все так…же сверкали 

звезды все так…же шелестя сухой снег колол переносицу губы. 6.Хочется 
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говорить так…же медленно и точно как он так…же супить брови и так…же 

поправлять разложенные на столе бумаги. 7.Характер у него то…же изменился 

стал тяжелым и раздражительным. 8.Все белится Лукерья Львовна все то…же 

лжет Любовь Петровна Иван Петрович так…же глуп Семен Петрович так…же 

скуп. 9.Странный старичок говорил протяжно звук его голоса так…же изумил 

меня. 10.И…так все осталось по…прежнему. И…так изо…дня в день.  

5.Вместо точек напишите слова слитно или раздельно. Расставьте 

знаки препинания. 

1.Идти оставалось далеко при…том песчаной дорожкой. 2.И собаки 

притихли от…того что никто посторонний не тревожил их покоя. 3.Наташа в 

эту зиму в первый раз начала серьезно петь и в особенности от…того что 

Денисов восторгался ее пением. 4.Сережа всегда узнавал время по…тому как 

располагались на глиняном полу полоски золотистого света из щелей между 

ставнями. 5.По…видимому никого нет дома так …как никто не выходит на лай 

громадной овчарки. 6.В нынешнем году я узнал то место где была сломлена 

березка она висела зеленая по…тому что вероятно ремешок коры подавал сок 

висящим сучьям. 7.И…так вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым. 

8.Вероятно от…того что горло заплыло жиром голос у Ионыча изменился и 

стал тонким и резким. Характер у него то…же изменился стал тяжелым 

раздражительным. 9.Закончилась ссора тем что обе стороны обратились к 

моему третейскому суду при…чем старались перекричать друг друга. 

6.Раскройте скобки. Расставьте знаки препинания.  

 1. Тут не одно воспоминанье тут жизнь заговорила вновь и то (же) в вас 

очарованье и та (ж) в душе моей любовь. 2.Ты произнес свои слова так как 

(будто) ты не признаешь теней а так (же) и зла. 3. Только обыватели сидя в 

полумраке своего жилища любят думать что путешествия уже не раскрывают 

никаких тайн на самом деле горный ветер так (же) будоражит кровь как и 

всегда и умереть пускаясь в достойную авантюру всегда было законом 

человеческой чести. 4.В то (же) время из чащи раздался злобный лай лисицы. 
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5.Здесь все то (же) то (же) что и прежде здесь напрасным кажется мечтать. 6. 

Он то (же) теперь держался Великого пути и тут никогда не оставался. 

7.Раскройте скобки. Расставьте знаки препинания. 

 1. За что купил, (за) (то) и продаю. 2.На то и щука что(бы) карась не 

дремал. 3. - Как же смотреть правильно: сразу на весь лес или на отдельные 

деревья?  4. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом что (бы) делало 

твое добро если бы не существовало зла и как (бы) выглядела земля если бы с 

нее исчезли тени? 5.(И) так почти все объяснилось и кончилось следствие как 

вообще все кончается. 6.Ложка нужна что (бы) суп хлебать а грамота что (бы) 

знания черпать. 7.Бранил Гомера Феокрита за (то) читал Адама Смита и был 

глубокий эконом. 

8.Раскройте скобки и вставьте вместо точек пропущенные буквы. 

Расставьте знаки препинания. Объясните слитное или раздельное 

написание выделенных слов. 

1.Так (же) как громы гр..мели боевые орудия. Так (же) как молния 

св..ркали огне..ные взрывы. Так (же) как ветры ворвались ко..ные отряды. 2. 

Что (бы) рыбку с..есть надо в воду лезть. 3.Он непр..ме..но хотел стать г..роем и 

для этого был готов сделать любое самое страшное что (бы) ему ни 

предложили. 4.Василѐк во (что) бы (то) ни (стало) хотел рас..казать всѐ брату.  

6. На то вам и красное лето да..но что (бы) веч..но любить это скудное поле что 

(б) веч..но вам милым казалось оно. 7.Толстый ковѐр лежал на полу стены то 

(же) были увеш..н..ы коврами. 8.И что (бы) она ни делала за что (бы) ни 

пр..нималась всѐ выход..т у неѐ красиво. 9.Не за (то) волка б..ют, что сер а за 

(то), что овцу с..ел. 10.Я насл..ждался мирно своим трудом успехом славой так 

(же) трудами и успехами друзей. 11.Так (же) по утрам над Ближними 

Мельницами стонал от гудков воздух но был он уже не холодный и тума..ный а 

яркий светоносный. 12.Собаки др..мали лошади при чуть бре..ж..щ..м слабо 

л..ющ..мся свете звѐзд то (же) лежали. 13.Лошадь не могла сдвинуть воз по 

(тому) что заднее колесо соск..чило. 14. По(этому) признаку и по (тому) что 
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нижн..я часть ствола обг..рела я разгадал происх..ждение ямы. 15.По (тому) как 

поб..гровев засв..тились курчавые головы сосен и острые шпили елей 

угадывалось что подн..лось со..нце. 16.По окончани.. митинга народ разошѐлся 

так (же) быстро как и собрался. 17.Труд необходим человеку так (же) как пища 

он должен быть р..гулярным сист..матическим. 18.Я думал так (же) и о том 

человеке в ч..их руках находилась моя судьба. 19.Хотелось бы что (бы) счаст..е 

пр..шло как заслуга. 20.Человеку надо жить работать и относит..ся к людям так 

что (бы) чес..но заслужить настоящую славу. 21.Я склонился к реке но и там в 

эт..й тѐмн..й, холодн..й глубине то (же) к..лыхались дрожали звѐзды. 22.Вот  

(на)пример я давеча (на) счѐт бунтов говорил что нельзя назвать бунтовщиками 

кр..ст..ян за (то) только что они хлеб по шести гривен о..дать не согл..шались! 

23 Мне стало грус..но и досадно не (по) тому что гу..ны вым..рли а (от) того что 

смысл слова которое меня так долго муч..ло ок..зался столь простым. 24.(По) 

тому что говорил «дед» ясно было что Витька сдержал слово. 25.К..мета Галлея 

и какая (то) другая к..мета с яд..витым хвостом то (же) вд..хновили Блока по 

(тому) что и они были «гибельны». 26.В ст..роне от села небо чуть осв..тилось 

под тучами заиграли (бледно) голубые з..рницы  (не) то загорелось что (то) (не) 

то немцы нервн..чали догадываясь что этой ноч..ю вокруг них смыкает..ся 

кольцо и опять стали пускать р..кеты. 27. (На) пример он пиш..т о небрежности 

языка литератора (при)чѐм оказывает..ся что он неспособен отл..чить 

небрежность автора от небрежности ко..ректора. 28.Я думаю что име..но 

ф..нтазия «выдумка» создала и восп..тала (то) же одно из уд..вительных кач..ств 

человека интуицию, (то) есть «домысел». 29.Нельзя представить что (бы) 

читатель см..ялся над фел..етоном от первой до последн..й строч..ки. 30. Быстро 

ст..мнело так (что) (н..) чего уже нельзя было уже ра..смотреть н.. у себя под 

ногами н.. (в) переди н.. (с) зади. 31.Голубые глаза его сл..гка потускнели (в) 

следстви.. старч..ской слезы но смотрели (по) прежнему благ..душно. 

9.Самостоятельная работа. Раскройте скобки. Расставьте знаки 

препинания. Объясните написание слов с контрольными моментами. 
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1.(По) тому как побагровев засветились курчавые головы сосен и острые 

шпили елей угадывалось что поднялось солнце. 2.Нельзя гнать человека только 

(по) тому что вы подозреваете его в чем-то. 3.(От) того ли что учреждение это 

находилось в глухом губернском городе или по другим причинам но жильцов в 

нем всегда было мало. 4.Разные цветы точно по времени раскрываются в 

разные часы утра и точно так (же) закрываются к вечеру. 5.Один только месяц 

все так (же) блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного 

украинского неба и так (же) прекрасна была земля в дивном серебряном блеске. 

6.(И) так все было готово. 8.В ячейке сети запуталось около сотни скумбрий но 

попалась так (же) одна очень странная не виданная мною доселе рыбка. 8.Ему 

вдруг стало досадно на самого себя (за) чем он так распространился перед этим 

барином. 9.Тут было (от) чего волноваться. 10.Иногда молний было так много 

что они сливали свой свет в долгое сияние но это сияние освещало лишь бугры 

могучего мрака на небе (от) чего было еще страшнее. 11.Хотя я обладал 

некоторыми сценическими навыками но настоящей профессиональной 

актерской техники конечно у меня не могло быть (по) чему мне и приходилось 

затрачивать очень много физических усилий. 12.Вам не случалось быть (при) 

том когда в ваш дом родной входил гремя своим ружьем солдат страны иной?  

13.Наташа была так (же) влюблена в своего жениха так (же) успокоена этой 

любовью и так (же) восприимчива ко всем радостям жизни. 14. Говорить о том 

что (бы) было если бы Наполеон дал свою гвардию все равно что говорить о 

том что (бы) было если бы осенью сделалась весна. 

 

Раздел 17 СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА. ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ 

17.1 Общее понятие о частицах 

Частицы – это служебные слова, которые придают различные оттенки 

значения отдельным словам, словосочетаниям или предложениям в целом. В 

отличие от предлогов и союзов, частицы более подвижны в предложении и 

обладают способностью сочетаться с разными словами. Частицы придают 
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отдельным словам, словосочетаниям и предложениям вопросительные, 

восклицательные, указательные, усилительные, отрицательные значения, а 

также служат для образования сослагательного и повелительного наклонения 

глаголов: Даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня 

(даже – усилительная частица). Да здравствуют музы, да здравствует разум! (да 

помогает образовать повелительное наклонение). Метель не утихла, небо не 

прояснилось (не придает предложениям отрицательное значение). 

17.2 Раздельное написание частиц 

Таблица 17.1 – Раздельное написание частиц 

Правила Примеры 

1.Частицы бы (б), же (ж) ли (ль) 

пишутся раздельно 

Пришли бы вы ко мне сегодня. 

Выполните задание сегодня же. 

Проработали ли вы материал 

учебника? 

2.Частицы ведь, вон, вот, даже, мол, 

будто и др. пишутся раздельно 

Вот ведь случилась какая история:  

ранним утром, когда даже еще не 

рассвело, Николай запряг лошадь и по 

первому снегу поехал в город искать 

правды. 

Таблица 17.1 – Раздельное написание частиц 

Правила Примеры 

1.Частицы бы (б), же (ж) ли (ль) 

пишутся раздельно 

Пришли бы вы ко мне сегодня. 

Выполните задание сегодня же. 

Проработали ли вы материал 

учебника? 

2.Частицы ведь, вон, вот, даже, мол, 

будто и др. пишутся раздельно 

Вот ведь случилась какая история:  

ранним утром, когда даже еще не 

рассвело, Николай запряг лошадь и по 

первому снегу поехал в город искать 
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правды. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Если частицы бы, же, ли входят в состав слов, они пишутся слитно: 

Неужели здесь нет никого? Вы даже защитить себя не умеете! Чтобы его не 

вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку. 

В словосочетании во что бы то ни стало все слова пишутся отдельно. 

17.3 Написание частиц через дефис 

Таблица 17.2 – Написание частиц через дефис 

Правила Примеры 

1.Через дефис пишутся аффиксы –то, -

либо, -нибудь, кое-  

 Кое-где вдали желтеет поспевающая 

рожь. Стрижи не летят, а сыплются 

откуда-то массой. Взор обнимал всего 

каких-нибудь пять верст пустынного 

пространства. 

2.Через дефис пишутся частицы -таки, 

-ка, -с, де, -тка, -тко 

Высоко летает, да где-то сядет? 

Главное удовольствие было все-таки 

впереди – именно охота. «Нет-с, она 

не странная лошадь, она золотая 

лошадь, да-с!» - с какой-то гордостью 

заговорил Калин Калиныч. 

 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

Частица –таки пишется через дефис только после наречий (прямо-таки, 

так-таки, довольно-таки), частиц (неужели-таки, действительно-таки), 

глаголов (пришел-таки, взял-таки). В остальных случаях частица таки пишется 

раздельно (ребенок таки добился своего, большой таки дом построили). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
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Приставка кое- (кой-), отделенная от местоимения предлогом, пишется 

отдельно: Кое с кем кое о чем надо немедленно поговорить. 

Упражнения 

1.Раскройте скобки. Расставьте знаки препинания. 

1.Впервые увидев трактор Василий решил во (что)(бы)(то) ни стало стать 

трактористом. 2.Несмотря на то что в Каспле  размещался довольно крупный 

вражеский гарнизон Володя все (же)отправился туда. 3.Я (б) желал не ради 

славы перед утром боевым я (б)желал на берег правый бой пройдя вступить 

живым. 4.Наготове был пистолет со взведенным курком но вряд (ли) Алексей 

смог (бы)применить его в эту первую ночь проведенную в лесу. 5.Зимний вечер 

коротая наклонилась над столом то (ли) пишешь то (ль)читаешь то (ли)думаешь 

о чем. 6.Что (бы) вам нынче у себя вечер устроить с хорошим ужином. 

7.Кого(же)(нибудь) я должен предупредить. 8.Я (таки)думаю (кое)что. 

9.Барин(де) завалился спать можно и заглянуть (кое)куда. 10.Алексей решил 

безоружным втесаться в кутерьму боя с тем что(бы) хоть численно улучшить 

соотношение сил. 11.И когда наконец(то) я нарочно шевельнулся в кусту 

собака услыхала это. 12. Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть 

когда становился свидетелем чего(либо) простого и прекрасного. 13.В 

последние дни осени погода(таки) была сырая хотелось куда(нибудь) в теплое и 

сухое помещение сесть перед камином и долго(долго) смотреть на языки 

пламени думая о чем(то) далеком и несбыточном.  

2.Раскройте скобки. Объясните слитное или раздельное написание 

слов. Расставьте знаки препинания. 

 1.Послышался легкий звон струн как(бы) от гитары упавшей на ковер. 2. 

Солнце ярко светило и резало своими лучами (кое)где белевшие пласты 

залежавшегося снега. 3.И долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не 

выпускали Петра Максимовича и просили что(бы) он рассказал еще что 

(нибудь) о лесах. 4.Решив спастись во что (бы)(то)(не, ни) стало и (не)желая 

рисковать он (Синцов) выпил несколько пригоршней болотной воды и заполз в 
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кустарник. 5.Для дяди Васи не было тайной что воспитанники чуть (ли)(не, ни) 

в глаза смеются над ним. 6.То(же) самое чувство природы... было и во мне при 

изображении... севера. 7.Погода сейчас в Москве как в марте оглядываешься 

кругом на улицах где(бы) купить мимозу. 8.Март и апрель проходят как(будто) 

спускаются с горной высоты. 9.И тут(то) вот на одетый лес прилетела кукушка. 

10.Дети какой(то) школы принесли мне множество цветов. 11.Скука была в 

деревне страшная и Авилов постоянно и усиленно искал хоть какого(нибудь) 

развлечения. 12.Как(то) вечером встретившись с Харитиной в сенях Авилов 

обнял ее девушка молча отбросила его руки  и так(же) молча ушла. 

3.Раскрыв скобки, запишите предложения. Объясните свой выбор 

написания слов с контрольными моментами. Расставьте знаки 

препинания. 

1.Людям Павла Ивановича деревня то(же) понравилась. Они так(же) как и 

он обжились в ней. 2.Это было очень страшно но в то(же) время интересно. 3. 

Эта безлунная ночь казалось была так(же) великолепна как и прежде. 4. 

Странный старичок говорил очень протяжно звук его голоса так(же) изумил 

меня. 5.Истина необходима человеку так(же) как слепому трезвый поводырь. 6. 

Я пришел что(бы) поговорить с вами о деле. 7.Не для того(же) пахал он и сеял 

что(бы) нас ветер осенний развеял. 8.Что(бы) он (не, ни) говорил что(бы) (не, 

ни) предлагал его слушали так буд(то) то что он предлагал давно известно и 

есть то самое что не нужно. 9.На что(бы) казалось нужна была Плюшкину такая 

бездна подобных изделий? 10.И вот опять попали мы в глушь и наткнулись на 

закоулок. За(то) какая глушь и какой закоулок! 11.Cережа чувствовал себя 

невиноватым за(то) что не выучил урока. 12.Некоторые историки говорят что 

Наполеону стоило дать свою нетронутую гвардию для того что(бы) сражение 

было выиграно. Говорить о том, что(бы) было если(бы) Наполеон дал свою 

гвардию все равно что говорить о том что(бы) было если (бы) осенью сделалась 

весна. 

17.4 Правописание НЕ с различными частями речи 
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Частица НЕ является отрицательной и может выражать полное 

отрицание, если стоит перед сказуемым, или частичное, если стоит перед 

каким-либо другим членом предложения: Шмелев НЕ умел слушать, и поэтому 

бесконечно удивлялся всему услышанному. К десерту подали НЕкрупную, но 

сладкую клубнику. 

Таблица 17.3 – Правописание НЕ с различными частями речи 

Слитное написание НЕ Раздельное написание НЕ 

1.Со всеми словами, которые без НЕ 

не употребляются: НЕбрежность, 

НЕвзрачный, НЕнавидеть, НЕльзя 

1.С глаголами: НЕ выучил, НЕ 

сделает, НЕ верить; с деепричастиями: 

НЕ спеша, НЕ заметив; с краткими 

причастиями: НЕ проверены, НЕ 

выучены; с числительными, 

предлогами, союзами, частицами и 

наречиями (кроме наречий на  -о): НЕ 

два, НЕ только, НЕ по-дружески 

2.С существительными, 

прилагательными и наречиями на –о, 

когда с НЕ образуется новое слово (его 

можно заменить синонимом): 

НЕсчастье (беда), НЕдалеко (близко), 

НЕкрасивый (безобразный) 

2.С существительными, 

прилагательными, наречиями на –о 

при имеющемся (или 

подразумеваемом) 

противопоставлении: Это было НЕ 

счастье (а беда). Он совершил НЕ 

хороший, а дурной поступок. Повесть 

НЕ интересная (а скучная) 

3.С полными причастиями без 

зависимых слов: На столе лежала 

НЕпрочитанная книга 

3.С полными причастиями при 

наличии противопоставления или 

зависимых слов: На столе лежала НЕ 

прочитанная, а лишь просмотренная 

книга. На столе лежала еще НЕ 

прочитанная книга. 
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4.С прилагательными, причастиями и 

наречиями на –о, если к ним относятся 

слова: совсем, совершенно, очень, 

весьма, крайне и др., усиливающие 

степень качества: Очень НЕинтересная 

(скучная) книга, совсем 

НЕпродуманное решение, поступить 

крайне НЕосторожно 

4.С прилагательными, причастиями, 

наречиями на –о, если отрицание 

усиливается отрицательными 

местоимениями или отрицательными 

наречиями, а также если НЕ входит в 

состав далеко НЕ, вовсе НЕ, отнюдь 

НЕ: ничуть НЕ интересная книга, 

далеко НЕ легкое дело  

5.С неопределенными местоимениями 

и отрицательными без предлога: 

несколько рублей, нечто новое, нечем 

заниматься 

5.С местоимениями, в том числе и 

отрицательными, если при них есть 

предлоги: НЕ ты, НЕ каждый, НЕ у 

кого спросить, НЕ над чем работать 

6.С отрицательными наречиями: 

НЕгде, НЕкуда, НЕзачем; с наречиями: 

НЕмедля, НЕхотя 

6.С краткими прилагательными, 

которые не употребляются в полной 

форме или у которых она имеет другое 

значение: НЕ рад, НЕ должен, НЕ 

готов; с наречиями состояния, которые 

употребляются только в качестве 

сказуемого в безличных 

предложениях: НЕ надо, НЕ нужно, 

НЕ жаль, НЕ пора, НЕ слышно, НЕ 

видно и др. 

7.С отглагольными прилагательными 

на –мый: Неизлечимая в данное время 

болезнь 

7.С отглагольными прилагательными 

на –мый при наличии в качестве 

зависимых отрицательных 

местоимений или наречий: ничем НЕ 

излечимая болезнь 
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ЗАПОМНИТЕ! 

Если прилагательное и наречие на –о связаны противительным союзом 

но, то НЕ пишется слитно, так как в этом случае нет прямого 

противопоставления: Брат купил НЕдорогой, но красивый костюм. Ученик 

прочитал стихотворение НЕгромко, но выразительно. 

В некоторых глаголах и существительных бывает приставка НЕДО-, 

обозначающая, что действие совершилось ниже положенной нормы: 

НЕДОвыполнить, НЕДОсолить, НЕДОварить, НЕДОсмотр. 

ЗАПОМНИТЕ! 

Следует различать написание НЕ с отглагольными прилагательными на –

мый и с причастиями на –мый (страдательные причастия наст. вр.). Первые 

подчиняются правилам написания НЕ с прилагательными, вторые – с 

причастиями. 

1.К прилагательным на –мый относятся слова, образованные от неперех. 

гл.: НЕвредимый, НЕзависимый – или от глаголов сов. вида: НЕвыполнимый, 

НЕистощимый. Эти и подобные им слова подчиняются всем правилам 

написания НЕ с прилагательными. 

2.Слова на –мый, образованные от перход. гл. несов. вида, в зависимости 

от контекста, могут быть и причастиями и прилагательными. Причастиями 

такие слова являются при наличии пояснительных слов в Тв. пад. При наличии 

других пояснительных слов или без пояснительных слов они переходят в 

прилагательные и, следовательно, подчиняются общим для прилагательных 

правилам написания частицы НЕ: НЕвидимые слезы, НЕвидимые миру слезы. 

НЕ видимые мною слезы. 

Исключение составляют слова, которые не употребляются без НЕ: 

НЕпобедимый, НЕповторимый, НЕпостижимый и др. 

3.К прилагательным на –мый, которые всегда пишутся с НЕ слитно, 

относятся: НЕвредимый, НЕвозмутимый, НЕвыразимый, НЕвыносимый, 

НЕтерпимый, НЕвозмутимый, НЕзыблемый, НЕзримый, НЕдостижимый, 
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НЕизгладимый, НЕизмеримый, НЕизъяснимый, НЕисчерпаемый, 

НЕисполнимый, НЕисправимый, НЕистощимый, НЕистребимый, 

НЕисчислимый, НЕколебимый, НЕобходимый, НЕобъяснимый, НЕминуемый, 

НЕоценимый, НЕпогрешимый, НЕподражаемый, НЕразделимый, НЕугасимый 

и др. 

Упражнения 

1.Выпишите существительные в три колонки: 1) не употребляются 

без НЕ; 2) употребляются без НЕ; 3) с приставкой НЕДО-. 

Небрежность, небылица, неведение, невыгодность, невыезд, невежа, 

невежда, неделикатность, недомогание, недоразумение, неверие, невзгода, 

невидимка, недосев, недосол, недотепа, недействительность, неграмотность, 

невыполнение, невнятица, невозвратность, недуг, недруг, недоброжелатель, 

недоверие, независимость, незадача, незанятость, невозможность, 

невозмутимость, невольник, неволя, невредимость, невыполнимость, негодник, 

нездоровье, недалекость, недвижимость, недосев, недоговоренность, 

нездоровье, незнайка, нелепица, неизбежность, нелюдим, неласковость, 

некрасивость, нелюбовь, ненавистник, неосторожность, неплатеж, непогода, 

непокорность. 

2.Раскрыв скобки, запишите предложения. Объясните написание 

слов с контрольными моментами. Расставьте знаки препинания. 

1.(Не)правильный (не)брежный лепет (не)точный выговор речей 

(по)прежнему сердечный трепет произведут в душе моей. 2.С годами у 

старшего сына появилась (не)решительность а какая(то) застенчивость робость. 

3.Морозка выехал на дорогу ее черные давно (не)езженные колеи проступали в 

траве. 4.Меня (не)много удивила (не)зависимость и резкость суждений юной 

девушки. 5.Аким знал что это была (не)блестящая фраза а крик тяжело 

раненного бойца. 6.Встретили нас хозяева далеко (не)дружелюбно здесь жили 

видимо (не)богато. 7.Лицо у Обломова (не)грубое (не)красноватое а белое  

нежное руки (не)похожи на руки братца (не)трясутся (не)красные а белые 
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(не)большие. 8.(Не)скошенные луга так душисты что с (не)привычки туманится 

и тяжелеет голова. 9.В огороде (не)затененном деревьями еще светло и можно 

рассмотреть дыни. 10.(Не)смотря на то что князь Василий (не)охотно и почти 

(не(учтиво слушал пожилую даму и даже выказал 9не)терпение она ласково и 

трогательно улыбалась ему. 11.Маркелов был человек упрямый 

(не)устрашимый до отчаянности (не)умевший ни прощать ни забывать. 

12.Чувствовалась близость того (не)счастного ничем (не)предотвратимого 

времени когда поля становятся темны  земля грязна и холодна. 

3.Раскрыв скобки, запишите предложения. Объясните написание 

слов с контрольными моментами. Расставьте знаки препинания. 

1.Иногда мелочи (не)замеченные другими причиняли ему глубокие и 

долгие огорчения. 2.Бросив (не)доумевающего Мечика Пика с (не)ожиданной 

бесовской прытью посеменил к маленькому человечку. 3.Пика трусил 

нервничал жаловался всю дорогу на (не)существующие боли. 4.Чувство 

опасности (не)притупляющееся а наоборот обостряющееся у людей после 

только что пережитого боя владело и Малининым и Синцовым. 5.Со всей 

(не)рассуждающей прямотой и честностью на которую была способна ее 

собственная чуждая колебаний душа она сама поспешила объяснить себе все 

случившееся. 6.Морозка разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль 

воспоминаний и обнаружил что это совсем (не)веселый а очень безрадостный 

проклятый груз. 7.Морозка видел (не)убранные снопы на (не)дожатых полосах. 

8.(Не)любивший навязываться Шмаков замолчал и они оба прибавив шагу до 

самого привала шли рядом (не)говоря ни слова. 9.(Ни)чем (не)удивительный 

сюжет этой истории был слишком хорошо знаком Шмелеву. Почти 

(не)знавший страха когда ему приходилось отвечать только за самого себя 

Шмелев (не)долюбливал отвечать за других. 

17.5 Правописание частицы НИ. Различение частиц НИ и НЕ 

Как известно, частица НЕ – отрицательная; она может выражать полное 

или частичное отрицание. 
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Частица НИ употребляется для усиления имеющегося в предложении 

отрицания: Василиса НЕ умолкала НИ на минуту и осыпала меня вопросами. 

Иногда слово с отрицанием может только подразумеваться: На высоком 

голубом небе НИ облачка. 

Таблица 17.4 – Различение написания НЕ и НИ 

Употребление НЕ Употребление НИ 

1.Для выражения отрицания: Он НЕ 

приходил к нам вчера. Зона отдыха 

находится НЕ в лесу, а на берегу. 

1.Для усиления отрицания: 

Свободного времени нет НИ минуты. 

НИ малейшего движения в воздухе. 

2.При двойном отрицании: Я НЕ могу 

НЕ сказать об этом. 

2.Для выражения полного запрета или 

настойчивой просьбы в 

восклицательном предложении: НИ с 

места! Отсюда НИ ногой! 

3.В вопросительно-восклицательных 

предложениях: Кому НЕ хочется 

получить приз? (Всем хочется 

получить приз). 

3.Для усиления утверждения в 

придаточном предложении с 

уступительным значением: Как НИ 

пытался он забыть обиду, ничего НЕ 

получалось. 

4.Под ударением в отрицательных 

местоимениях и наречиях: НЕкого, 

НЕкогда, НЕгде.  

4.Без ударения в местоимениях и 

наречиях: НИкого, НИкогда, НИгде. 

5.В оборотах с союзом как: НЕ кто 

иной (другой),…как, НЕ что иное 

(другое),…как: В классе находился НЕ 

кто иной, как учитель физики. 

5.В оборотах без союза как: НИкто 

иной (другой), НИчто иное (другое): 

НИчто другое его ничуть НЕ 

интересовало. 

6.В сочетаниях с повторяющимися 

словами: была НЕ была, плачь НЕ 

плачь. 

6.В устойчивых оборотах: НИ рыба 

НИ мясо, НИ свет НИ заря. 

7.НЕ один, НЕ раз (в значении 7.НИ один, НИ разу (в значении 
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«много»): Мы НЕ один раз 

участвовали в кроссе. 

«никто», «никогда»): НИ один человек 

не выдержал бы этого. 

8.Немало (в значении «много»): 

НЕмало испытаний выпало на его 

долю. 

8.НИмало (в значении «нисколько, 

ничуть): Это его НИмало не 

волновало. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 

Когда частица НИ повторяется при однородных членах предложения, она 

превращается в соединительный союз НИ – НИ; в этом случае НИ может быть 

заменена союзом и или вообще опущена: НИ искры, НИ проблеска, НИ 

полоски света за стеклами окон. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Полезно запомнить такие выражения: кто НИ…, где НИ…, когда НИ…, 

куда НИ…, откуда НИ…, сколько НИ…, как НИ…, что Ни… 

Упражнения 

1.Определите значение и функцию НЕ и НИ 

Вовсе не интересный рассказ; клубника некрупная, но вкусная; не могу не 

грустить; не то туман, не то изморось; недостроенный дом; неоткуда ждать 

гостей; век не забыть; непреклонный; не по плечу; не смотря себе под ноги; 

несмотря на непогоду; нечто интересное. 

Никого не видно; нисколько не обидно; никак не заинтересован; никогда 

не встречаться; ничуть не сомневаться; ни два ни полтора; ни с того ни с сего; 

как бы ни уговаривали; ни свет ни заря; ни тьма, ни ужасы не страшны; нигде 

не видно; ни во что не верить. 

2.В следующих сочетаниях употребите НЕ или НИ. Придумайте с 

этими сочетаниями предложения. 

(Н...) в духе; (н...) дать (н...) взять; (н...) то (н...) се; (н...) к добру; говорить 

(н...) (за) чем; прийти (н...) кстати; заметить (н...) случайно. 
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3.Вместо точек вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки 

препинания. 

1.В степи на полевых станах н… осталось н… души. 2.Михалевич уехал 

на другой день как его н… удерживал дворецкий. 3.Где он н… бывал по каким 

дорогам н… ходил! 4.Н… пылинки нельзя было найти во всей квартире. 5.Он 

н… мог выразить н… восклицаниями своего волнения. 6.Порфирий 

Владимирович шел по дороге шагая по лужам н… чувствуя н… снега н… 

ветра. 7.Н… раз Балага увозил Долохова от погони н… раз он по городу катал 

их с цыганами н… одну лошадь он загнал под ними. 8.Какую н… покажет ему 

работу Семен все сразу поймет. 9.Как н… больно было Денису слушать брата 

внимательно. 10.Он работал одинаково в чем бы н… состояла сущность 

работы. 11.Нет дурного человека которого бы хорошее воспитание н… сделало 

лучшим. 

4.Раскрыв скобки, запишите правильно предложения. Расставьте 

знаки препинания. 

1.Откуда-то доносится отрывистый тревожный крик (не) уснувшей 

птицы. 2.Легкая пыль лежала на дороге еще (не) тронутая со вчерашнего дня 

(не, ни) колесом (не, ни) ногою. 3.Из клювов у гусей торчат хвосты (не, до, 

недо) еденной рыбы. 4.Воздух был (не) подвижен и полон какой-то чуткой 

кристаллической ясности (не) нарушаемой теперь (не, ни) одним звуком. 5. 

Только (не) сжата полоска одна. 6.На другой день повезли его в Кистеневку 

почти уже ему (не) принадлежавшую. 7.Я знал его наизусть и (не) смотря на это 

каждый день находил в нем новые (не) замеченные красоты. 8.Черты лица его 

[Манилова] были (не) лишены приятности. 9.Станционная комната осталась 

(не) занятой. 10.Ваш Михаил Тимофеевич  человек (не) понимающий  говорил 

вполголоса Кузьмичев. 11.Яркое красное пятно в потемках казалось страшным 

но Пашка обезумевший от страха (не) знавший куда бежать повернул к нем. 12. 

Дениска прислушивавшийся к их разговору и (ни) чего (не) понявший 

встряхнул головой. 13.Отправившись совсем (не) исследованной дорогой, 
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отряд чуть было (не) попал в беду. 14.Из-за спешки было принято крайне (не) 

обдуманное решение. 15.Вдалеке слышится гром (не) раскатывающийса глухо 

рокочущий.  

5.Раскрыв скобки, запишите предложения. Объясните написание 

слов с контрольными моментами.  

1.(Не) успели мы оглянуться как туча почти (не) двигающаяся казалось с 

самого горизонта (не) ожиданно повисла над нами. 2.Вряд (ли) грозу знает 

человек (не) встречавшийся с нею в лесу. 3.Задумчивая улыбка  (не) 

нарушаемая присутствием человека лежит на всем на синеве неба на лениво-

ласковой реке. 4.Старик (не) любивший уходить с мельницы сидел всегда на 

плотине. 5.Тяжелый почти (не) двигающийся от ударов он гудел обиженно и 

приглушенно охваченный волной. 6.Ходят по сияющим площадям полные (не) 

описуемой радости люди (не) знающие преград в счастье (не) омраченные (не, 

ни) скорбью (не, ни) забото. 1.Еще (не) просмоленный как следует дощаник... 

кажется лесным гигантом искореженным временем 

6.Раскрыв скобки, запишите предложения. Объясните правописание 

слов с контрольными моментами. Расставьте знаки препинания. 

1.В пустыне все (не, ни) привычно и (не, ни) понятно. Проливные дожди 

которые высыхают (не, ни) долетая до земли. Хорошей погодой называют (не, 

ни) солнечную и сухую а пасмурную и дождливую. Зонт защищает здесь (не, 

ни) от дождя а от солнца. 2.Но похудел я (не, ни) только из-за тоски по дому. К 

тому (же) я постоянно (не, ни) доедал. Осенью пока дядя Ваня возил на своей 

полуторке хлеб в заготзерно стоявшее (не, ни) подалеку от райцентра еду мне 

посылали довольно часто. Но вся беда в том что мне ее (не, ни) хватало. (Не, 

ни) чего там (не, ни) было кроме хлеба и картошки. 3.Можно было подумать, 

что без Василия Ивановича [ручного журавля] (не, ни) может отправиться (не, 

ни) один самолет. К своей (не, ни) удаче летчик отнесся спокойно. 4.Мы часто 

говорим «времена Чехова» или «времена Толстого». Но воздух этого (не, ни) 

давнего времени его окраска его характер слагавшиеся из (не, ни) исчислимых 



183 
 

  

черт все это почти потеряно для нас. Новое поколение уже (не, ни) может 

ощутить чеховское время как (не, ни) что совершенно конкретное. (Не, ни) что 

конечно (не, ни) может дать такого точного ощущения прошлого как встреча с 

живым его свидетелем каким был Владимир Алексеевич Гиляровский  человек 

(не, ни) укротимой энергии и (не, ни) укротимой доброты. Это был веселый и 

(не, ни) утомимый труженик. (Не, ни) было должно быть (не, ни) одного 

явления которое (не, ни) казалось бы ему смертельно любопытным. 5.В конце 

концов Машка даже и (не, ни) друг ему Васе а просто старая дряхлая черепаха 

и ему вовсе (не, ни) хочется думать о ней. И все (таки) думается ему (не, ни) о 

том какой вот он молодец что сумел раздобыть двух веселых малышей с 

которыми так интересно будет завтра играть а все о той (же) (не, ни) кудышной 

Машке. Думается тревожно (не, ни) хорошо. 6.Часы пробили (не, ни) то десять 

(не, ни) то одиннадцать. 

7.Самостоятельная работа. Вставив вместо точек пропущенные 

буквы, запишите предложения. Объясните написание слов с 

контрольными моментами. Расставьте знаки препинания.  

1.Он [Левинсон] всегда испытывал к этому человеку смутное влечение и 

(не, ни) раз замечал что ему приятно бывает ехать рядом с ним. 2. 

Взволнован...ые долгим ожиданием готовые стоять (на) смерть лежали бойцы 

на скалах а по дороге (не, ни) доступные огню шли фашисты. 3.Право нет 

сердца у стрелков (не, ни) жалеющих птицу и тогда когда обессил...вшая после 

трудного перелета повинуясь (не, ни) чем (не, ни) победимому зову природы, 

она стремится в то место где (в) первые увидела солнечный свет. У животных 

много своей таинствен...ой, (не, ни) понятной людям мудрости. И суровые 

моряки (не, ни) когда (не, ни) обид...вшие их (не, ни) оскорбившие их 

трепетной доверч...вести спасают им жизнь. Ибо говорится в прекрасном 

морском поверь... что (не, ни) избежно (не, ни) счастье для того корабля на 

котором была убита птица просившая приюта. 4.Сон...о плескалась у ног река 

(не, ни) видимая в темноте. 5.Дни были (не, ни) выносимо жаркие. 6.Фонари 
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(не, ни) ярко но отч...тл...во отражались на черной как будто лакирован...ой 

поверхности воды. Ветер почти (не, ни) затихавший с самого полдня теперь 

(по) немногу стих. 1.Мысль о том что Метелица мог попасть в руки врага  (не) 

смотря на то что сам Левинсон все больше укреплялся в ней  плохо 

прививалась людям. 8.Только совершен...о (не, ни) заинтересован...ому взгляду 

русская природа кажется бедной и (не, ни) сколько (не, ни) разнообразной. (Не, 

ни) брос...кая но какая (то) сосредоточен...ая и сразу (не, ни) раскрывающаяся 

красота ее вызывает (не, ни) повторимое долго (не, ни) забывающ...ся чувство 

щемящей грусти. Чего только (не, ни) вспомн...шь из далекой поры юн...ости! 

Нет русской зимы нельзя (не, ни) любить! 9.(Не, ни) стыдно молчать коли (не, 

ни) чего сказать. 10.Проснулась Ульяна (не, ни) поздно (не, ни) рано все с 

работы идут а она тут как тут. 11.Но в светлых глубинках народного языка 

отражается (не, ни) одна природа родной страны но и вся история духовной 

жизни народа. 12. Прозаик по самой своей сути человек медлительный (не, ни) 

многословный и простой Леонтьев считал поэзию волшебством. 13.Он (не, ни) 

пережил (бы) тех дней без этой веры с которой (не, ни) заметно для себя как и 

мил...ионы других воен...ых и (не, ни) воен...ых людей втянулся в 

четырехлетнюю войну.  
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