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Задание 2.
• Грамматическая основа – это главные члены 

предложения. Грамматическая основа состоит из 
подлежащего и сказуемого (или только одного из главных 
членов предложения).
 
Подлежащее – то, о чем говорится в предложении. 
Сказуемое – это что говорится о подлежащем в 
предложении. 

Подлежащее и сказуемое могут быть выражены любой частью 
речи. 
 Подлежащее

• Подлежащее должно стоять в И.п. 
• Слова МНЕ, ТЕБЕ, ЕМУ, ЕЙ, НАМ, ВАМ, ИМ не могут быть 

подлежащим. 
• В придаточной части СПП в роли подлежащего могут 

выступать союзные слова КОТОРЫЙ, ЧТО, КТО. 
• Подлежащее может быть выражено одним словом (любой 

частью речи) или словосочетанием. 



Подлежащее = словосочетание 
1.    Сущ. в И.п. + С + сущ в Т.п. (кто с кем, что с чем) 

Пример:
Брат с сестрой шли по дороге. (сказуемое должно быть во мн.ч) 
!!!

НО!!!!    Брат с сестрой шел по дороге!!!!! (в этом предложении подлежащее – 
брат) 

2.    Числ (сущ.) + сущ. в Р.п. (количество деятелей) 

Слова   много, мало, несколько, большинство   входят в подлежащее. 

Примеры:
Пять тетрадей лежало на столе. 
Двое ребят шли по дороге. 
Часть группы осталась в стороне. 
Много ребят пришло в аудиторию.

3.    Слово в И.п. + ИЗ +слово в Р.п. (кто-то из кого-то, что-то из чего-то; часть 
целого) 

Примеры:
Двое из нас пришли. 
Трое из ребят остались. 



4.    Начало, середина, конец + сущ. (значение фазы)

Пример: 
Наступило начало сентября. 

5.    Фразеологизм (устойчивое неделимое 
словосочетание) или метафора.

Примеры:
Белые мухи летали в воздухе. 

                      (белые мухи =  метафора    снежинок)
На небе расстилался млечный путь. 

6.    Неопределенное местоимение от …кто …что 
+имя 

Пример:
Что-то неприятное    было в его облике.  



Сказуемое бывает:
 
1.    Простое глагольное сказуемое (ПГС) 
2.    Составное 
-именное сказуемое (СИС) 
-глагольное сказуемое (СГС) 

ПГС может быть выражено 1 словом или несколькими словами. 

1.    Глаголом в любом наклонении (условном, изъявительном и повелительном) 
и времени (настоящем, прошедшем и будущем). 
Он пришел. Он идет. Он будет идти. Он пойдет. Пусть он идет. Они пришел бы. 
(Все частицы, образующие наклонения и время входят в состав ПГС.) 

2.    Инфинитивом (начальной формой глагола).
Курить – здоровью вредить. 

3.    Глагольным междометием (бац, хвать, толк, прыг).
Она прыг да скок. 

4.    Фразеологизмом (неделимым словосочетанием).
Фразеологизм можно заменить на одно слово. Он бил баклуши =  ленился. 

5.    Глаголом + модальной частицей (да, пусть, пускай, давай, давайте, было, 
будто, как будто, как бы, словно, точно, едва ли, чуть не, только что и др.) 

Частицы : либо образуют форму слова (повелительное наклонение глагола, 
сослагательное наклонение (бы, б), либо добавляют оттенок значения. 



•СОСТАВНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ (в состав входит глагол связка) 

СГС (составное глагольное сказуемое) = глагол-связка + инфинитив 

Способы выражения глагола-связки: 

1) Глаголы со значением "начало", "продолжение", "конец действия".
Я начал читать. Я продолжил читать. Я закончил читать. 
2) Модальные глаголы = отношение к действию (хочу, могу, желаю, люблю, ненавижу и 
др).
Я люблю петь. Я хочу есть. Мне нравится гулять. 

3) Словами можно, нужно, надо и т.д
Можно выйти? Нужно верить. 

Примечание:   Инфинитив не всегда входит в состав сказуемого. Он может являться 
второстепенным членом предложения. 

Ситуации, при которых инфинитив не входит в состав сказуемого:

1.    Инфинитив и вспомогательный глагол обозначают действия разных лиц. 
Они просили ее спеть. (Они просили, а действие «спеть» совершает другой деятель) 
Доктора запретили курить. 

2.    Инфинитив относится к глаголу движения. 
Он пришел посмотреть фильм. (посмотреть – обстоятельство цели) 

3.    К инфинитиву можно задать вопрос «КАКОЙ?» В таких случаях инфинитив относится к 
подлежащему, а не к сказуемому. 
Желание гулять посетило его только сейчас. 



• СИС (составное именное сказуемое) = глагол связка+ имя 
(сущ, числ, прил...) 

Способ выражения глагола-связки: 

1.    Бытийные глаголы (быть, становиться, делаться, казаться, 
являться, бывать, называться и т.д.) 
2.    Глагол движения в бытийном значении (можно заменить на 
был, казался) 

Примечание:

1. Обратите внимание на то, что в настоящем времени связка 
может отсутствовать: 
Он врач. (составное именное) 

2. Различайте БЫТЬ в роли связки и БЫТЬ в роли глагола в 
значении «находиться, существовать».

!!!!!Он был здесь вчера. (=присутствовал) 
Быть = связка, Он был умным. 
Быть=существовать. Он был здесь. 



• Двусоставное предложение – это предложение, в котором есть и подлежащее, и 
сказуемое. 

Односоставные предложения – это такие предложения, в которых есть 
только подлежащее или только сказуемое. 

Односоставные предложения делятся на: 
1.    Определенно-личные (в таких предложениях нет подлежащего, но 
вместо него можно подставить Я,МЫ,ТЫ,ВЫ) 
Хожу по городу, ничего не замечаю. 
2.    Неопределенно-личные (нет подлежащего, но вместо него можно 
подставить ОНИ) 
Ходят тут, смотрят. 
3.    Обобщенно-личные (нет подлежащего. Как правило, это пословицы и 
поговорки) 
Цыплят по осени считают. 

4.    Безличные предложения 
 в них нет подлежащего, нельзя ничего подставить, действие 
совершается непонятно кем) 

• явления природы. Вечереет. Смеркается. 
• состояние человека. Мне грустно. Мне тошно. 
• отсутствие чего-либо. НЕТ, НЕ БЫЛО, НЕ БУДЕТ, не осталось, не 

хватило На небе нет ни облачка. У него не было сил сражаться. 
• инфинитив. Нужно много заниматься. Всем молчать. Быть грозе. 
• краткое страдательное причастие . Об этом много сказано. 



• Внимательно прочитать предложенный 
текст. 

• Ознакомиться с самим заданием, 
вспомнить значения названных в нем 
терминов (грамматическая основа, 
сказуемое, подлежащее, придаточная 
часть и другие). 

• Найти в указанных предложениях (они 
в тексте специально пронумерованы) то, 
о чем говорится в вариантах ответов: 
грамматическую основу, придаточную 
часть предложения, или другие 
синтаксические конструкции. 

• Проанализировать каждый вариант 
ответа и определить, верный он или нет. 

• Всего в задании предложено 5 
вариантов. Количество правильных 
ответов может быть любым.

Алгоритм выполнения задания 2 
тестовой части в ОГЭ по русскому языку



Пунктуационный анализ. Задание 3 ОГЭ
Пунктуационный анализ  предложения – расставить  

знаки препинания  там,  где  нужно,  используя  то  или  
иное  правило  пунктуации.

Самые  распространенные  случаи постановки 
запятой:  
▪ Осложнѐнное простое предложение. 
▪ Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения. 
▪ Знаки  препинания  в  сложносочинённых,  

сложноподчинённых  и бессоюзных  предложениях. 

• Осложнѐнное простое предложение 
•  обособленные определения 
• обособленные приложения 
• обособленные обстоятельства 
• уточняющие обстоятельства



Определение  обособляется,  то  есть  выделяется запятыми, если оно 
стоит после определяемого слова.  

                    Лѐгкие  облака,  /освещѐнные  солнцем/,  казались  пламенными 
языками. 

 
Если  определение  стоит  перед  определяемым  словом,  оно  не 

обособляется. 
/Освещѐнные  солнцем/  лѐгкие  облака  казались  пламенными языками. 
 
 Любое  определение  обособляется,  если  относится  к личному 

местоимению. 
/Измученные долгим походом/, мы быстро уснули. 
Мы, /измученные долгим походом/, быстро уснули.
 
Союз  И  должен заставляет насторожиться! Если два причастных 

оборота соединяются 
союзом И и относятся к одному и тому же слову, запятая ни до, ни 

после союза И не ставится. 
           Солнечные  лучи,  /падающие  сверху/  и  /освещающие  страницы  книги/, 

по-весеннему ласковы.
           Определение  обособляется,  то  есть выделяется запятыми, если 

оно стоит после определяемого слова.  Если  определение  стоит  
перед  определяемым  словом,  оно  не 

обособляется.



Приложение  -  это  особый  вид  определения.  В  тексте  его 
найти  легко.  

Относится  приложение  к  имени  существительному  и 
отвечает на вопросы: кто это такой? Что это такое? 
Выражается приложение  одиночными  именами  
существительными  или  именами  существительными с 
зависимыми словами. 

Любое приложение обособляется, если: 
•   стоит после определяемого слова 
•   относится к личному местоимению.

•В.И.  Даль,  ровесник  и  друг  Пушкина,  был  
автором  «Толкового словаря живого 
великорусского языка».
•Он,  преподаватель,  знал  пять  языков,  на  
которых  говорил  без акцента.



• Обособление обстоятельств 
Деепричастие  отвечает  на  вопросы:  что  делая?  что сделав?  Деепричастие  с  

зависимым  словом  –  это  деепричастный оборот. 
Деепричастный оборот на письме всегда обособляется – выделяется запятыми. 
        
Лучи солнца, проходя сквозь насыщенный парами воздух, падали 

там и тут снопами. 
Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша.
 
Коварный  союз  И!  
Если  два  деепричастных оборота соединяются союзом И и относятся к одному 

и тому же слову, запятая  до  и  после  И  не  ставится.  В  этом  случае  
деепричастные обороты  являются  однородными  членами  предложения  и  
выделяются запятыми только в начале первого оборота и в конце второго. 

 
Мы  сидели  у  реки,  /прислушиваясь  к  пению  птиц/  и  /наблюдая  за 

облаками/.
 
Если деепричастные обороты относятся к разным сказуемым, то оба оборота 

выделяются запятыми с двух сторон.
           Учитель вошѐл в класс, сгибаясь под тяжестью тетрадей, и, положив их на стол, 

поздоровался с учениками.
           Если  деепричастный  оборот  находится  после  союза  или союзного  слова,  он  

выделяется  с  двух  сторон  запятыми.  Первая запятая ставится после союза или 
союзного слова.

      Ветер  начал  усиливаться,  и,  густо  облепляя  всѐ  вокруг,  снег повалил хлопьями. 
      Он не выдержал и, глядя на неѐ, укоризненно покачал головой.



Уточняющее обособленное обстоятельство  - это выделяемое 
запятыми слово или словосочетание, которое отвечает на вопросы 

• ГДЕ ИМЕННО?  
• КОГДА ИМЕННО?  
• ОТКУДА ИМЕННО? 
• КАК ИМЕННО?  
и конкретизируют место, время или образ действия, о котором 

говорится в предложении.  
Она жила недалеко, (где именно?)  в пяти минутах от метро.
 
Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения. Вводные слова и обращения.

 
Вводные  слова  -  это  слова,  при  помощи  которых  говорящий 

выражает своѐ отношение к тому, что он сообщает. 
Вводные слова не являются членами предложения. 
Вводные слова на письме выделяются запятыми.
Прочитав вслух моѐ сочинение (1) Игнатий Дмитриевич поднял меня с 

места (2) долго пристально вглядывался и тихо молвил редкую и 
оттого (3) конечно (4) особенно дорогую похвалу: «Молодец!»

Есть слова, которые могут выступать и в роли членов 
предложения (или служебных слов), и в роли вводных.



Обращение 
Обращение – это слово или сочетание слов, которое называет того, к кому 
обращаются с речью. Речь может быть обращена и к человеку, и к животному, и даже к 
силам природы. 
Обращение выделяется запятыми или восклицательным знаком. 

Люблю тебя, мама.
Ветер, ветер! Ты могуч.
                   Знаки препинания в сложных    предложениях

Для  того  чтобы  убедиться,  что  предложение  сложное,  нужно 
выделить  все  грамматические  основы.  
Кроме  того,  границы  сложных предложений  «охраняют»  
сочинительные  и  подчинительные  союзы, которые 
предупреждают – будь внимательнее!
 
Для  сложносочинѐнного  предложения  это  союзы  И,  А,  НО, 
ОДНАКО, ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 

Проблема  в  том,  что  эти  же  союзы  соединяют однородные члены 
предложения. Так что без подсчета основ нам никак не обойтись! 
Набежала туча и пролилась дождѐм.     Набежала туча, и брызнул 
короткий дождь.



• Прочитать предложение полностью. 
• Найти грамматические основы, определить 

тип предложения (ПП, ССП, СПП, БСП). 
• Если предложение сложное, обозначить 

границы простых внутри него, поставить знаки 
препинания.

•  Определить, чем осложнено/осложнены 
простые предложения (вводные или вставные 
конструкции, однородные члены 
предложения, обособленные члены 
предложения. 

• Обязательно проанализировать каждую 
синтаксическую конструкцию, вспомнить 
правила обособления каждой из них. 

• Расставить в предложении все необходимые 
знаки препинания. Е

• ще раз перечитать задание и выписать цифры, 
которым соответствует указанный в задании 
знак препинания (это может быть запятая, 
тире или двоеточие).

Алгоритм выполнения задания 3
тестовой части в ОГЭ по русскому языку



4 задание. Синтаксический анализ словосочетания. 
Виды подчинительной связи в словосочетании

 
Если зависимое слово будет отвечать на вопрос «какой?», значит, это 
согласование (роман какой? интересный). 
Если зависимое слово будет отвечать  на  вопрос  косвенного  падежа,  значит,  это  
управление  (читать что? статью). 
Если же зависимое неизменяемое слово будет отвечать на вопросы наречия, 
значит, это примыкание (говорить как? шѐпотом).
 
Согласование  –  это  тип  подчинительной  связи, главным  словом  в  котором  является  
существительное,  а  зависимое всегда  ставится  в  том  же  падеже,  роде  и  числе.  Следовательно,  
при изменении главного слова меняется и зависимое.  
Зависимыми словами могут являться местоимения, прилагательные, причастия 
или числительные. 
Например: на седьмом этаже, радостное известие, около моей машины.
 
Управление  –  это  тип  подчинительной  связи,  когда  главное  слово является  
управляющим  для  зависимого.  В  таких  ситуациях  главным словом  выступает,  как  
правило,  глагол,  однако  нередки  случаи,  когда управляет  зависимым  словом  
существительное.  Например: думать  о книге, толкование снов. 
 
Примыкание  –  это  такой  способ  подчинительной  связи,  в котором главным словом 
является неизменяемая часть речи (наречие). В  таких  ситуациях  слова  связаны  лишь  по  
смыслу,  а  общих грамматических признаков у них нет. 
Например, читать быстро,  слишком холодно



Задание:  «Замените  словосочетание  «кожаная  куртка»,  
построенное  на  основе  согласования,  синонимичным 
словосочетанием  со  связью  управление.  Напишите  получившееся 
словосочетание». Определяем, где в словосочетании главное 
слово, а где - зависимое. Главное слово оставляем 
неизменным, а вот зависимое слово нужно изменить. 
Кожаная куртка. Главное слово - куртка, оно должно остаться 
неизменным, а вот зависимое кожаная надо заменить 
однокоренным именем существительным. 
Кожаная куртка – куртка из кожи. Тополиная ветка – ветка тополя.
 Если же в задании требуется заменить словосочетание, 
построенное на основе  управления,  синонимичным  
словосочетанием  со  связью согласование,  нужно  имя  
существительное  заменить  именем прилагательным с тем же 
корнем. 
Стоянка для автомобилей – автомобильная стоянка.
Дорожка из бетона – бетонная дорожка.
 



Если требуется  заменить  словосочетание,  построенное  на основе  
примыкания,  синонимичным  словосочетанием  со  связью 
управление.  Или  наоборот.  Такие  задания  вызывают  наибольшие трудности. 

Попробуем  с  этим  разобраться.  Итак,  будем  пробовать  заменять примыкание  
управлением. 

Гордо стоял. 
Главное слово – стоял. Зависимое – гордо. Это наречие. Стоял (как?) гордо. 
Помним,  что  главное  слово  остаѐтся  неизменным,  а  зависимое  – 

меняется однокоренным. Чем же можно заменить наречие, чтобы поменялся 
вид подчинительной связи? Только существительным! 

Гордо стоял – стоял с гордостью. 
Насмешливо сказал – сказал с насмешкой.  
Теперь попробуем заменить управление примыканием. 
Ждал с нетерпением.  
Главное  слово  –  ждал.  Зависимое  –  с  нетерпением.  Это существительное  в  

творительном  падеже.  Помним,  что  главное  слово остаѐтся  неизменным,  
а  зависимое  –  меняется  однокоренным.  Имя существительное  
нужно  заменить  наречием,  и  тогда  поменяется  вид 

подчинительной связи:  
Ждал с нетерпением – нетерпеливо ждал.
Сказал с уверенностью – уверенно сказал.



• Ещё более сложное задание. Оно 
сформулировано так: 

• «Замените  словосочетание  «на  правом  берегу»,  построенное  на 
основе  согласования,  синонимичным  словосочетанием  со  связью 
примыкание. Напишите получившееся словосочетание». 

• Пользуясь  предыдущим  алгоритмом,  понимаем,  
что  нужно  заменить прилагательное 
однокоренным наречием: 

• На правом берегу – на берегу справа.



• Подробно проанализировать предложенное словосочетание, 
найти главное и зависимое слово (от главного к зависимому 
можно задать вопрос). 

• Обязательно определите, к какой части речи относится 
зависимое слово. 

• Это очень важно знать при выполнении задания 4.
•  Главное слово оставляем без изменения, а зависимое 

превращаем в слово другой части речи. 
• Например, если нужно согласование заменить на управление, 

тогда прилагательное превращайте в существительное: 
деревянный – из дерева. 

• Если же управление на согласование, то делайте все 
наоборот. 

• При замене согласования на примыкание нужно 
существительное заменить на наречие: без жалости – 
безжалостно. 

• В обратном случае все делается наоборот: смело – со 
смелостью. 

• Выпишите получившееся словосочетание  строго в той 
форме, в которой оно представлено в задании. 

• Например, нужно заменить словосочетание КНИЖНЫЕ 
ПОЛКИ на согласование. Главное слово ПОЛКИ, его не 
трогаем. Прилагательное КНИЖНЫЕ заменяем на 
существительное с предлогом ДЛЯ КНИГ. Выписываем 
готовый ответ:    ПОЛКИДЛЯКНИГ.

Алгоритм выполнения задания 4
тестовой части в ОГЭ по русскому языку



• Подробно проанализировать предложенное словосочетание, 
найти главное и зависимое слово (от главного к зависимому 
можно задать вопрос). 

• Обязательно определите, к какой части речи относится 
зависимое слово. 

• Это очень важно знать при выполнении задания 4.
•  Главное слово оставляем без изменения, а зависимое 

превращаем в слово другой части речи. 
• Например, если нужно согласование заменить на управление, 

тогда прилагательное превращайте в существительное: 
деревянный – из дерева. 

• Если же управление на согласование, то делайте все 
наоборот. 

• При замене согласования на примыкание нужно 
существительное заменить на наречие: без жалости – 
безжалостно. 

• В обратном случае все делается наоборот: смело – со 
смелостью. 

• Выпишите получившееся словосочетание  строго в той 
форме, в которой оно представлено в задании. 

• Например, нужно заменить словосочетание КНИЖНЫЕ 
ПОЛКИ на согласование. Главное слово ПОЛКИ, его не 
трогаем. Прилагательное КНИЖНЫЕ заменяем на 
существительное с предлогом ДЛЯ КНИГ. Выписываем 
готовый ответ:    ПОЛКИДЛЯКНИГ.

Алгоритм выполнения задания 5
тестовой части в ОГЭ по русскому языку



Правописание приставок
Неизменяемые приставки

Эти приставки в своем написании неизменны, постоянны. Они 
пишутся так всегда! Запомните эти приставки:

В- (ВО-), ДО-, ЗА-, НА-, НАД-, НЕДО, О-, ОБ- (ОБО-), ОТ- (ОТО-), 
ПО-, ПОД- (ПОДО-), С- (СО-), ПЕРЕ-, ПРЕД-, ПРО-.

ПРИМЕР: написать, недосолить, поскользнуться, постучаться, сделать, 
сдать, предпринять. 
Приставки З- нет в русском языке! В 
словах здание, здоровье, здесь, ни зги (не видно) 
буква З входит в состав корня.

Запомните, что правописание приставки С- в словах не зависит от 
звонкости или глухости следующего за ней согласного.  

В словах СДЕЛАТЬ и СПРЫГНУТЬ пишется одна и та же приставка С-, 
несмотря на то что в первом слове после приставки стоит звонкий 
согласный, а во втором - глухой.

!!! Приставку на З- С- можно не заметить, если слово имеет две 
приставки.

В слове НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ после приставки НЕ- стоит приставка 
ВОС-, написание которой зависит от глухости последующего согласного, 
в то время как правописание приставки НЕ- этим правилом не 
определяется.



Не путайте слова с приставками на З-С- со словами, 
у которых корень созвучен с данными приставками.

1. приставка БЕС- (БЕСпокоить) и корень -БЕС- 
(БЕСиться)

2. приставка НИЗ- (НИЗвергнуть) и корень -НИЗ- 
(НИЗкорослый)

3. приставка РАЗ- (РАЗбить) и корень -РАЗ- 
(РАЗительный), корень -РАЗН- (РАЗНица)

4. приставка РАС- (РАСтереть) и корень -РАСТ- 
(РАСТение)

5. приставка РОЗ- (РОЗыск) и корень -РОЗ- (РОЗовый)
6. приставка РОС- (РОСчерк) и корень -РОС- 

(РОСистый), другие корни (РОСКОШный, РОСТочек) 
7. приставка ВОЗ- (ВОЗдержаться) и корень -ВОЗ- 

(ВОЗница)



Приставки РОЗ- (РОС-), РАЗ- (РАС-), НЕ-, НИ-
Написание гласных букв в данных 

приставках определяется ударением.
В приставках РОЗ- (РОС-), РАЗ- (РАС-) без 

ударения пишется буква А, под ударением – О:
расписАться - рОспись, разыгрАть - рОзыгрыш, 
разлИв (реки), рОзлив напитков

Приставки НЕ и НИ, встречающиеся в 
отрицательных и неопределенных местоимениях и 
наречиях, также зависят от ударения. Под 
ударением пишем НЕ, без ударения - НИ.

нЕкогда - никогдА, нЕкто - никтО, нЕчто – ничтО



Приставки ПРИ- и ПРЕ-   
Их правописание зависит от понимания их смысла в слове. 
Приставка ПРИ- обозначает:

1) приближение, присоединение, прибавление: приехать, приклеить
2) расположение вблизи чего-либо (близость): приморский, приокский
3) неполноту действия (действие выполнено не до 
конца): приоткрыть, притормозить
Это основные значения приставки при-, но есть еще три более 
редких значения:
4) законченность действия: придумать
5) действие, выполненное исходя из чьих-либо интересов: припрятать
6) сопутствующее 
действие: припрыгивать, приговаривать, пританцовывать, припевать

Приставка  ПРЕ- обозначает:
1) близкое по значению к слову "очень": прекрасный (очень красивый)
2) близкое по значению к приставке пере-: преступить (перейти 
черту), прервать (перервать)



• Однако не всегда написание этих приставок определяется перечисленными 
значениями!

• Различается написание слов, близких по звучанию, но разных по значению:
предать друга — придать соответствующий вид  
претворить мечту (воплотить) — притворить дверь  
пребывать в отпуске (находиться) — прибывать вовремя 
преступить закон — приступить к работе 
преходящий момент (непостоянный, временный) — приходящий в гости

• презреть презирать врага (возненавидеть)  — призреть сироту (приютить)
преклоняться перед талантами (восхищаться)  — приклоняться к земле 
(наклоняться)
превратности судьбы (перемены) — привратник у ворот (сторож)
предел (граница) терпения  — придел (пристройка) дома
претерпеть (пережить)  — притерпеться (привыкнуть) к зною

• преемник (продолжатель традиций) – приёмник(устройство для приёма чего-
то, аппарат) 

• непременное (условие) = нельзя переменить – применить (формулу, правило) 
• непреложный закон (не подлежит изменению) – приложение (к 

справочнику)
•  
• Заимствованные слова с при-, пре- в корне  определяют по орфографическому 

словарю:  престиж,   президент, прейскурант, префикс, 
прецедент;  приоритет, привилегия, притязание, приватный, 
примитивный и т.п.



Правописание корней
1.Проверяемая гласная в корне
В части слов гласная в корне проверяется путем подбора 

однокоренного слова, в котором эта гласная находится 
под ударением.

Также существуют корни-омонимы, при написании 
которых в зависимости от значения применяются 
разные правила. 

Сравните: Косить траву   - кОсит (проверяемая гласная 
в корне) 

Прикоснуться – чередующийся корень КАС/КОС. 
Пишем О, так как после корня нет суффикса А.

 
2.Непроверяемая гласная в корне
Правописание непроверяемых гласных в корне 

проверяется по орфографическому словарю. 



Зависят от суффикса А от ударения от последующей согласной от значения корня
1.   А//О
кас А – кос (нет  а)
лаг А – лож (нет  а)
Например:
полОжить, полАгать
исключение: полог

1. гАр (под ударением) – гОр
   зАр – зОр (под ударением)
Например:
заря, зорька
исключение: 
выгарки, пригарь, изгарь, 
зоревать

1.раст  (ращ) -рос
Например:
растение, росли
исключения: 
Ростов, росток, отрасль, на 
вырост, подросток, 
Ростислав, ростовщик, 
выростковый

1. мак = погрузить
 в жидкость
   мок = пропускать
 жидкость, 
впитывать в себя
Например:
макать в молоко,
сапоги промокли

2. И//Е
бир а – бер (нет суффикса а )
пир а – пер (запирать)
мир а – мер (замирать)
тир а – тер (оттирать)
стил а – стел (расстилать)
блист а – блест (блистать)
чит а – чет (вычитать)
жиг а – жеч (зажигать)
дир а – дер (придираться)
исключение: 
сочетание, сочетать

2.
 клан-клон      
 твар-твор           
 под ударением пишется
то, что слышим,
без ударения только О
Например:
Поклониться, кланяться
Затвор, сотворить
исключение: утварь

2.  скак – скоч
вскочить, вскакивать
исключения: 
скачи
скачок
скачу

2. равн = равный, одинаковый, 
сходный
   ровн = ровный, гладкий, 
прямой
подровнять клумбы,
сравнить
исключения: 
равнина, равнение
равняйся, равняться ровесник, 
уровень
ровня, поровну

3.      им, ин//а, я
начинать – начать
внимание – внять
снимать – снять
сжимать – сжать

В корне плав пишется а (плавучий, поплавок)
исключения: пловец, пловчиха, пловцы, плывун (= насыщенный водой грунт). 
Запомни: плавунец (= жук, живущий в стоячей воде)



В  корнях  некоторых  глаголов  совершенного    вида  гласные  А (Я) чередуются  с 
ИМ  (ИН)  при  образовании  глаголов  несовершенного вида. 

Вот эти незнакомцы: 
снять—снимать, сжать—сжимать, примять—приминать, пожать—

пожинать, начать— начинать, проклясть—проклинать, распять—
распинать.  

Если мы увидим объяснение: 
НАЧИНАТЬ – написание безударной чередующейся  гласной в корне зависит от суффикса –

А-, 
это правильное объяснение!
 
Внимание!  Слова с омонимичными корнями. 

Корни, схожие по написанию и звучанию, но совершенно разными по 
смыслу: 

примирять  противников  –  проверочное  слово  мир,  гласная проверяется 
ударением; 

примерять  платье  –  проверочное  слово  мерка,  гласная  проверяется 
ударением; 

горевать – проверочное слово горе, гласная проверяется ударением; 
домик  покосился  –  проверочное  слово  косо,  гласная  проверяется 

ударением; 
косички  –  проверочное  слово  –  косы,  гласная  проверяется ударением.
Корни слов:  примирять  противников,  примерять  платье,  горевать, 

покосился, косички - ничего не имеют общего с корнями, имеющими 
чередование мер//мир, гор//гар, кос//кас. 



Правописание суффиксов различных частей речи

Правописание суффиксов зависит от части речи 
слова. У существительных и прилагательных есть 
суффиксы, которые пишутся всегда одинаково 
(тор, ник, тель, чик, щик, изн, еств, чив, лив и 
др.).

Правописание суффиксов существительных       ЕК/ИК

• ЕК пишется в существительных, если при 
изменении по падежам Е выпадает: горшочек- 
горшочка, 

• ИК – если при изменении по падежам гласная 
сохраняется: ключик – ключика.



Сочетание ИНК/ЕНК 
• ИНК пишется в существительных, образованных от сущ. на -ИНА: 

горошинка – горошина, 
• ЕНК- в существительных, образованных от сущ., заканчивающихся на -

НА, -НЯ (башенка – башня).
• ЕЦ/ИЦ 
• ЕЦ пишется в сущ. мужского рода и в существительных среднего рода с 

ударением на гласную после суффикса: боец, пальтецО. 
• ИЦ пишется в существительных ж.р. и в сущ. ср.р с ударением на 

гласную перед суффиксом: гусеница, платьице.

2. Правописание суффиксов прилагательных

• ИВ/ЕВ:   ИВ пишется под ударением,    ЕВ– без ударения   (красИвый, 
форелевый)

 
• ЧИВ/ЛИВ всегда пишется одинаково с И (говорливый, заносчивый)

• К/СК    Если прилагательное образовано от сущ. с основой на К,Ц,Ч 
или имеет краткую форму, то пишем суффикс К, в остальных случаях 
пишем – СК (немецкий – немец, флотский – флот)



Правописание суффиксов глаголов
ОВА/ЕВА ЫВА/ИВА:
ОВА/ЕВА пишется в глаголах, форма 1 лица ед.ч. этого глагола 

заканчивается на -УЮ/ЮЮ (заведовать – заведую), 
ЫВА/ИВА пишется, если в форме 1 лица ед.ч. ничего не меняется: 

ЫВА/ИВА сохраняется
(отчитывать – отчитываю).

4. Правописание суффиксов наречий
Суффикс А пишется, если в наречии приставка ИЗ/ДО/С 

(ДОСИЗА) – докрасна, справа, издавна 
 
Суффикс О пишется, если в наречии приставки В/НА/ЗА 

(НАВЗАО) – насухо, влево, засветло 

5.Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
Правописание Н/НН зависит от того, к какой части речи 

принадлежит слово и от какой части речи оно образовалось. 



• НН пишется:
Если есть приставка (кроме НЕ) (сделанный, но некрашеный пол)
и/или есть зависимое слово (раненный в бою солдат)
и/или образовано от глагола совершенного вида (что сделать?)
и/или заканчивается на - ОВАННЫЙ, ЁВАННЫЙ: балованный. 
Исключение: жёваный, кованый

Н пишется:   
если нет приставки
и/или нет зависимого слова
и/или слово образовано от глагола несовершенного вида: крашеная 
лавка, копченая рыба.

Исключения: невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, 
нечаянный, отчаянный, долгожданный, недреманный, окаянный, 
желанный, жеманный, священный, медленный.
Приданое невесты, названый брат, посаженый отец, смышленый 
ребенок, конченый человек, прощеное воскресенье, писаная красавица.



• В  кратких прилагательных пишется столько же н, 
сколько и в полных, от которых они образованы. 

ДлиННый – дорога (какова?) длиННа 
ТаинствеННая – история (какова?) таинствеННа
• В кратких причастиях пишется всегда Н  (задача 

решена)



Н- и –НН- в наречиях
Наречия отвечают на вопрос как? В наречиях на -О (-Е) пишется  столько  же  Н,  

сколько  в  прилагательных  или  причастиях,  от которых они образованы: 
торжествеННый – торжествеННо 
ветреНый – ветреНо
Наречия  не  всегда  легко  отличить  от  кратких  причастий  или  

кратких прилагательных, в которых пишется одна буква Н.
          Чтобы  не  ошибиться  в  объяснении  слова,  которое  иллюстрирует  правило 

орфографии, необходимо задать к нему вопрос.  Например,  среди  слов  -  
(посетительница)  юна,  (говорил)  путано, (тетради)  проверены  -  только  
одно  является  наречием.  Это  слово путано. Говорил (как?) путано. 

          Чтобы  легче  определить,  какой  частью  речи  являются  другие  слова, нужно 
краткую форму превратить в полную. Посетительница юна – юная – 
прилагательное, обозначает признак. Тетради  проверены  –  проверенные  –  
причастие,  образовано  от глагола  проверить.  Кто-то  проверил  тетради  и  
выставил  в  них  замечательные  оценки  за  умение  отличать  причастия  от  
имен 

прилагательных и других частей речи. 
Посетительница (какова?) юна – прилагательное. 
Тетради (каковы?) проверены – причастие.



Правописание суффиксов причастий
Правописание суффиксов причастий настоящего времени зависит 

от спряжения глагола, от которого это причастие образовано.



Правописание суффиксов причастий прошедшего 
времени
 зависит от инфинитива. 



• Правописание личных окончаний глаголов зависит от спряжения глагола 
(проверяем по инфинитиву!)

• Исключения: 
брить, стелить - имеют окончания I спряжения,
гнать, дышать, держать, зависеть, видеть, слышать, обидеть, терпеть, вертеть, 
ненавидеть, смотреть - имеют окончания II спряжения.

• Глаголы I спряжения имеют окончания: -у, -ю, -ешь, -ем, -ет, -ете, -ут, -ют.
• Глаголы II спряжения имеют окончания: -у, -ю, -ишь,-им, -ит, -ите, -ат,- ят.
• I спр.- Е, У/Ю                        II спр. - И, А/Я
• Внимание!  Глаголы I  спряжения,  которые заканчиваются  на  –ЯТЬ.  Эти  

глаголы  иногда  ошибочно  принимают  за глаголы второго спряжения. 
• Выучи: сеять, лелеять, каяться, лаять, веять, реять, чаять, таять.



Слитное и раздельно правописание НЕ с частями речи
Правописание частицы НЕ зависит от части речи слова.

• НЕ с глаголами и деепричастиями частица НЕ в большинстве случаев пишется 
РАЗДЕЛЬНО (кроме случаев, когда слово без НЕ не употребляется или когда есть 
приставка НЕДО в значении «недостаточноть действия»: ненавидеть, жил бедно, часто 
недоедал) не любить, не делая.

• НЕ с причастиями пишется РАЗДЕЛЬНО, если есть зависимые слова (кроме слов 
меры и степени) или противопоставление с союзом А. (не решенная вовремя задача, не 
решенная, а списанная задача)

• НЕ с краткими причастиями также пишется РАЗДЕЛЬНО (задача не решена). В 
остальных случаях пишется СЛИТНО (нерешенная задача, абсолютно нерешенная 
задача (слово меры и степени))

• НЕ с существительными, прилагательными и наречиями на-О, -Е пишется 
СЛИТНО, если можно заменить синонимом без НЕ и если слово не употребляется без 
НЕ: нехороший =плохой, нехорошо=плохо, недруг = враг, неуч =не употребляется без не.

• НЕ с существительными, прилагательными и наречиями на-О, -Е пишется 
РАЗДЕЛЬНО, если есть противопоставление с союзом А, если есть слова ДАЛЕКО НЕ, 
ВОВСЕ НЕ, ОТНЮДЬ НЕ, НИСКОЛЬКО НЕ, НИЧУТЬ НЕ и если нельзя заменить 
синонимом без НЕ и др.: не хорошо, а плохо, далеко не глупый человек, стол не 
деревянный.

• НЕ с предлогами (кроме НЕСМОТРЯ НА, НЕВЗИРАЯ НА и др,) союзами, 
частицами, числительными, местоимениями (кроме отрицательных и 
неопределенных) пишется РАЗДЕЛЬНО  (не пять, не ты, не с кем, НО: никто, нечто, 
некоторый и др.)

• НЕ с отрицательными и неопределенными словами пишется СЛИТНО (некто, 
некоторый, никто, несколько, некогда, никогда, незачем и другие)



Слитное, дефисное, раздельное написание слов 
различных частей речи

• Cлова ЧТО(БЫ), ТО(ЖЕ), ТАК(ЖЕ), ЗА(ТО) имеют 
как слитное, так и раздельное написание. Если это 
союз и его можно заменить другими союзами (Чтобы 
= для того чтобы. Тоже, также = и), то пиши слитно. 

Примеры: Я пришел, чтобы (для того чтобы) победить. (И) Я 
тоже хочу в парк. (И)Он также был там. Он был не очень 
красивым, зато (но) хорошим. 
• Частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ  пишутся РАЗДЕЛЬНО. 
• Частицы ТО, ЛИБО, НИБУДЬ, ТАКИ, КА, КОЕ пишутся 

ЧЕРЕЗ ДЕФИС
• !!!Частицы можно убрать, без изменения смысла, но если это 

части союзов и др. частей речи, то убрать их не получится. 
Пример: Что (бы) мне почитать? = Что мне почитать? 
• Я вернулся, чтобы забрать документы.(нельзя убрать "БЫ")
• Союз ТО ЕСТЬ пишется РАЗДЕЛЬНО 



• Предлоги В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, В 
ОТЛИЧИЕ, (в конце может быть И, если это не просто предлог, а сочетание 
предлога с существительным) В ЦЕЛЯХ, В СИЛУ, В МЕРУ, В ОБЛАСТИ, НА 
ПРОТЯЖЕНИИ, В ОТНОШЕНИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, ЗА СЧЕТ, НЕ 
СЧИТАЯ пишутся всегда РАЗДЕЛЬНО. (В течение суток, в продолжение дня и 
др.) 

• Предлоги НЕСМОТРЯ НА и НЕВЗИРАЯ НА пишутся в два слова, а если перед 
нами НЕ + деепричастие НЕ СМОТРЯ НА и НЕ ВЗИРАЯ НА, то пишем в три 
слова.  (Несмотря на обстоятельства (вопреки им). Не смотря себе под ноги. (не 
(что делая?) смотря)

• Следует различать сочетания со словом "ВИД": ИМЕТЬ В ВИДУ (В+ 
существительное "вид"), ВВИДУ непогоды (предлог синонимичный "из-за"), В 
ВИДЕ (В+ существительное "вид": в виде исключения)

•  Слова (В)ВИДУ, (В)МЕСТО, (В)РОДЕ, (В)СЛЕДСТВИЕ, (НА)ПОДОБИЕ, 
(НА)СЧЕТ, (С)ВЕРХ, (В)СЛЕД, (НА)ВСТРЕЧУ пишем СЛИТНО, если это 
предлоги (и их можно заменить другими предлогами). Если перед нами предлог 
+ существительное, то пишем раздельно. 

• Как проверить: попытайтесь вставить слово.
Примеры: Поговорить насчет работы= о работе. Положить деньги на (твой) счет.  
Он вроде ушел. Изменяется в(женском) роде, числе и падеже.

• Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО-НАД пишутся черед дефис. 



ПОЛ с существительными можно написать
СЛИТНО, если существительное начинается на согласную 

(полпомидора);

ЧЕРЕЗ ДЕФИС, если существительное начинается на Л 
(пол-лимона), прописную букву (пол-Москвы) и 
гласную (пол-арбуза);

РАЗДЕЛЬНО, если между ПОЛ и существительным есть 
еще прилагательное (пол чайной ложки)

Исключение: поллитровка

 Большинство НАРЕЧИЙ пишутся СЛИТНО. Через дефис 
пишем, если есть приставки ПО, В, ВО в сочетании с 
суффиксами ОМУ, ЕМУ, ЫХ, ИХ, И (по-хорошему, во-
первых, по-волчьи, в-третьих).



Дефисное написание 
слов

Правило Примеры
Имя существительное

1. Состоящие из двух самостоятельных слов Летчик-космонавт, кресло-кровать, летчик-
испытатель

2. Обозначающие промежуточные стороны света Юго-запад, северо-восток
3. Имеющие корень ПОЛ- (половина) и 2-ую часть, 
которая начинается с Л, заглавной буквы, гласной

Пол-лимона, пол-Киева, пол-арбуза
НО: пол чайной ложки

Имя прилагательное
1. Образованные сложением независимых друг от друга 
слов (между ними можно поставить союз И)

Русско-английский, горько-сладкий

2. Образованные от существительных, которые 
пишутся через дефис

Алма-атинский,  юго-западный

3. Обозначающие цвет или оттенки чувств Бело-розовый, светло-голубой, ярко-красный
Неопределённые местоимения и наречия

1. С приставкой КОЕ - (если нет предлога) Кое-кто, кое-что          НО: кое с кем (есть 
предлог)

2. С суффиксами – ТО, - ЛИБО, - НИБУДЬ Кто-то, что-либо, какой-нибудь, какой-то



Наречия, образованные
1. От прилагательных и местоимений с помощью 
приставки ПО - и суффиксов – ОМУ, - ЕМУ, - И

По-моему, по-братски, по-доброму, по-
прежнему, по-лисьи

2. От числ-ых с помощью приставки  ВО - (В -) и 
суффикса – ЫХ (-ИХ)

Во-первых, во-вторых

3. Сложением однокоренных или близких по 
смыслу слов

Нежданно-негаданно, точь-в-точь, 
крест-накрест

4. с приставкой КОЕ- и суффиксами -ТО, -ЛИБО, 
-НИБУДЬ

Кое-где, как-нибудь, когда-либо

Частицы и предлоги 
ЧАСТИЦЫ: -ТО, -КА, -ТАКИ (частицы)
 ПРЕДЛОГИ: ПО-НАД, ПО-ЗА (всегда через 
дефис)

Всё-таки, наш-то, возьми-ка, узнал-
таки
НО: таки узнал



7 задание. Анализ средств выразительности

Эпитет Образное  одиночное  определение,  которое характеризует предмет, 
дополняет его в эмоциональном отношении, обычно выраженное именем 
прилагательным. Эпитет,  как  правило,  стоит  перед  основным словом 
– именем существительным.
К  полудню  задует  сырой  ветер,  польются томительные дожди. (К.Г. 
Паустовский)

Метафора Это словосочетание  (сочетание  двух  слов)  или  предложение,  которое 
употребляется в переносном смысле, это скрытое  сравнение.  
Чтобы  отличить  метафору  от  эпитета,  необходимо  понимать,  что 
метафорам  характерны    оригинальность,  необычность,  они  помогают 
представить какое-нибудь явление.
Эпитеты  могут  входить  в  состав  метафоры,  а  метафора  в  состав 
эпитета входить никак не может. 
Метафору нельзя заменить одним словом, не получится.
Горит и горит багровый костѐр заката.



Олицетворени
е  

Перенос  свойств  одушевленного  предмета  на неодушевленный. Природные явления 
одушевляются, наделяются человеческими качествами. 
Спит земля в сиянье голубом. (М.Ю. Лермонтов)

Сравнение

(сравнительн
ый оборот)

Сопоставление  одного  предмета  или  явления  с другим  по  какому-либо  признаку,  
основанное  на  их сходстве. 
Чаще всего сравнения вводятся в предложение с помощью  с  помощью  союзов  как,  
точно,  словно, будто. 
Любуюсь вами, как дитя! (А.С. Пушкин)(сравн.)
 Снежная пыль столбом стоит в воздухе. (сущ. в Т.п.)
Хорошо и тепло, как зимой у печки, и берёзы стоят, как большие свечки. (сравнит. 
оборот)
Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая 
с замираньем летит на звезду. (сравнительное придаточное предложение)

Гипербола Преувеличение.
В  сто  тысяч  солнц  закат  пылал.  (В.В. Маяковский)

Литота Преуменьшение. 
Ваш  шпиц,  прелестный  шпиц,  не  более напѐрстка! (А.С. Грибоедов)

Фразеологизм Устойчивое сочетание слов,  которое  без  труда  можно  заменить  одним  словом  или 
близким по смыслу словосочетанием. Фразеологизм  можно 
заменить одним словом, а метафору – нет.
Работать спустя рукава. 
Держать в ежовых рукавицах.



Противопоставлен
ие
(антитеза) 

Резкое риторическое противопоставление образов, состояний или 
понятий, связанных между собой внутренним смыслом или общим 
устройством.
Ты богат, я очень беден;                                                                 
Ты прозаик, я поэт…                                                                                

Слово 
разговорного стиля

Слово, употребляемое в повседневной речи, имеет характер 
непринуждённости и поэтому не всегда уместно в письменной и 
книжной речи.
газировка (газированная вода),                                  
белобрысый (человек с очень светлыми волосами),                                                                      
жвачка  (жевательная резинка)

Оксюморон Сочетание слов, противоположных по смыслу.
Горячий снег. Живой труп.



1) Метонимия Шипенье пенистых бокалов...(А.С. Пушкин)
2)  Я три тарелки съел...(И.А. Крылов) 
3) Еще бокалов жажда просит 
      Залить горячий жир котлет, 
      Но звон брегета им доносит, 
      Что новый начался балет. (А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

Или: Все флаги в гости будут к нам, 
           И запируем на просторе. (А.С. Пушкин «Полтава»)

Метонимия - это вид тропа, словосочетание, в котором 
одно слово заменяется другим, обозначающим предмет 
(явление), находящийся в той или иной связи с предметом, 
который обозначается заменяемым словом. «Читал охотно 
Апулея, а Цицерона не читал.» (А.С. Пушкин)



•Название места употребляется для обозначения людей, 
которые там находятся:  
Ликует буйный Рим (М.Ю. Лермонтов). 
•Название сосуда используется в значении содержимого: 
Я три тарелки съел (И.А. Крылов). 
•Имя автора заменяет название его произведения: 
Траурный Шопен громыхал у заката (М. Светлов). 
•Названия отличительных признаков людей или предметов 
используются вместо их обычных наименований: 
Черные фраки носились врозь и кучами там и там (Н.В. 
Гоголь).



• Синекдоха - это стилистическая фигура, 
допускающая использование одних слов вместо 
других в переносном значении. 

• «Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?» 
(Гоголь Н.В.)

• Синекдоха 
   Эй, зонтик! Уступите место трости. С ней и пенсне 

усядется вполне (из шуточного стихотворения). 
Напротив меня в вагоне сидел старик в панаме, а 
рядом с ним женщина в кокетливой шляпке. Панама 
читала газету, а кокетливая шляпка кокетничала со 
стоящим возле нее молодым человеком. Фуражка 
заволновалась (о мужчине) Бакенбарды рассердились 
(об одном человеке).



• Метонимия - это скорее сжатое описание 
предмета. 

• Синекдоха - упоминание части, при котором 
целое лишь подразумевается. От этого 
в синекдохе более выражен переносный смысл, 
чем в метонимии.




