
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕМ (С СОДЕРЖАНИЕМ)  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 5-8 КЛАССА 

№ 

п.п. 
Тема Содержание темы Примеры 

1. Способы образования 

слов в русском языке 

Приставочный способ: приставка присоединяется к уже готовому 

слову, часть речи при этом не меняется. 

Суффиксальный способ: суффикс присоединяется не к целому 

слову, а к его основе, при этом может меняться часть речи. 

Приставочно-суффиксальный: к основе одновременно 

присоединяется приставка и суффикс, так образуются сущ. с суф. –

ник, -ьj, -ок; глаг с суф. –ся; наречия. 

Бессуффиксный способ: так образуются сущ. со значением действия 

или признака, при этом от производящей основы отсекается суффикс 

глагола или прилаг. и ничего не прибавляется. 

Сложение: сложение целых слов, сложение основ, сложение частей 

слов, букв, звуков. 

Сложно-суффиксальный: сложение основ и присоединение 

суффикса. 

Переход из одной части речи в другую: 

из прил. в сущ. 

Неудача – удача 

Развесёлый – весёлый 

Кое-кто – кто 

* 

Завтракать – завтрак 

Быстро – быстрый 

Лесник – лес 

* 

Подсвечник – свеча 

Побережье – берег 

Разболеться – болеть 

По-братски – брат 

* 

Удаль – удалой 
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из сущ. в нареч. Синь – синий 

Повтор – повторить 

Вход – входить 

* 

Снегопад – снег, падать 

* 

Пятиэтажный – пять 

этажей 

* 

Больной, столовая 

Вечером, зимой 

3. Как пишется корень -кас 

–/ -кос? 

Если за корнем есть суффикс –А, то в корне пишется КАС, если нет 

суффикса –А, то в корне – КОС. 

Касается - коснётся 

4. Как пишется корень -гор 

- / -гар-? 

В корне с чередованием гор – гар в безударном положении пишется 

буква О, под ударением – А. 

Загореть – загар. 

5. Как пишется корень -зор 

–/ -зар-? 

В корне зор – зар в безударном положении пишется буква А, под 

ударением – О. Исключение – зарево. 

Заря – зорька. 

6. Когда после приставок 

пишется буква Ы, когда 

– И? 

После приставок на согласные пишется буква Ы, если корень без 

приставки начинается с буквы И. 

Сыграть (игра) 

Отыскать (искать) 



Исключения: приставки сверх, меж, а также иностранные 

приставки. 

Сверхинтересный 

Межинститутский 

суперигра 

7. Как пишутся приставки 

ПРЕ- и ПРИ-? 

Приставка ПРИ , если слово обозначает 

- присоединение, 

- приближение, 

- близость, 

- неполное действие. 

Приставка ПРЕ, если её можно заменить приставкой ПЕРЕ 

или словом ОЧЕНЬ. 

Пришить 

Прибежать 

Приморский 

Приболеть 

Преграда (перегородить) 

Прескверный (очень 

скверный) 

8. Какие слова с 

приставками ПРЕ- 

нужно запомнить? 

А какие начинаются с 

ПРИ-? 

Их лучше запомнить парами: 

Прекратить презирать 

Преследовать преступника 

Преодолеть препятствие 

Пренебречь премьерой 

Превратить и преобразовать 

Пререкаться и прекословить 

Привыкать, приготовить, 

приобрести, 

присутствовать, 

присмотреться, 

Приспособить, приказать, 

приключение, 

причудливый, приятный, 

привет, причина, пример, 

природа. 



9. В каких случаях 

приставки ПРЕ- и ПРИ- 

различают смысл 

похожих слов? 

ПрИдать вид – прЕдать товарища 

ПрИбывать в город – прЕбывать в городе 

ПрИклониться к земле – прЕклоняться перед подвигом 

ПрИтворить дверь – прЕтворить мечту 

ПрИзреть сироту – прЕзирать труса 

РадиопрИёмник – прЕемник президента 

 

10. Какую соединительную 

гласную нужно писать в 

сложных словах? 

В сложных словах после твёрдых согласных пишется соединительная 

О. 

После мягких, шипящих и Ц пишется Е. 

Если первая часть слова числительное, то пишется И. 

Ледокол 

Кашевар 

Птицелов 

Шестиклассник. 

11. Какие существительные 

являются 

разносклоняемыми? 

Это 10 сущ. на –МЯ  и существительное ПУТЬ.  

Они имеют признаки разных склонений. 

время, семя, знамя, темя, 

бремя, знамя, племя, вымя, 

пламя, имя; путь 

12. Каковы особенности 

написания 

разносклоняемых 

существительных? 

- При склонении у них в безударном положении появляется суффикс 

– ЕН, а под ударением –ЯН. 

- В Р., Д., П. падежах они имеют окончание -И. 

Знамя – у знамЕНи 

Семя – много семЯН 

 

Нет именИ, по именИ, об 

именИ. 



13. Как пишется частица 

НЕ с 

существительными? 

НЕ с сущ. пишется слитно, если 

- слово не употребляется без НЕ 

- можно подобрать синоним. 

НЕ с сущ. пишется раздельно, если 

- есть противопоставление с союзом А 

- к сущ. нельзя подобрать синоним. 

 

Неряха, невидимка. 

Несчастье (= горе, беда) 

 

Не правда, а ложь 

Не друг, а враг 

Не зима, не птица. 

 

14. Когда у 

существительных, 

называющих людей по 

профессии, пишется 

суффикс –ЧИК-, когда – 

ЩИК-? 

Суффикс ЧИК пишется только после букв Д-Т, З-С, Ж. В остальных 

случаях пишется ЩИК. 

Буква Ь перед этими суффиксами пишется только после Л. 

Переводчик 

Каменщик 

Стекольщик 

Стульчик (уменьш.- ласк) 

15. Когда у 

существительных 

пишется суффикс -ИК-, 

когда -ЕК-? 

Чтобы выбрать суффикс, нужно просклонять существительное. Если 

при этом гласная выпадает, то пишем суффикс ЕК, если не выпадает, 

то –ИК. 

КлючИк – ключИка 

ЗамочЕк - замочка 

16. Когда в суффиксах и 

окончаниях после 

В суффиксах и окончаниях после шипящих под ударением пишется 

О, без ударения – Е. 

В глаголах и отглагольных словах под ударением всегда пишется Ё. 

ДружОк, врачОм. 

ОвражЕк, братцЕм. 



шипящих пишется О, 

когда – Е? 

Но: течЁт (гл) 

печЁный (печь) 

сгущЁнка (сгущать) 

17. На какие разряды 

делятся прилагательные 

по значению? 

1. Качественные: имеют степени сравнения, краткую форму, 

сочетаются с наречием ОЧЕНЬ, образуют сложные 

прилагательные путём повтора. 

2. Относительные обозначают признак по отношению к месту, 

времени, материалу, действию. Не имеют признаков кач. прил. 

3. Притяжательные обозначают принадлежность чего-либо лицу 

или животному. Имеют суффиксы ИЙ, ОВ (ЕВ), ИН (ЫН). 

Весёлый – 

веселее, самый весёлый; 

весел; 

очень весёлый; 

весёлый-превесёлый. 

* 

Школьный, лесной 

Зимний, вечерний 

Деревянный, кожаный 

Варёный, точильный. 

* 

Птичий, рыбий 

Дедов, отцов 

Муравьиный, Танин. 



18. Как пишется НЕ с 

прилагательными? 

НЕ с полными и краткими прилагательными пишется слитно, если 

- слово не употребляется без НЕ 

- можно заменить синонимом. 

Раздельно, если 

- есть противопоставление с союзом А 

- есть слова, усиливающие отрицание ВОВСЕ НЕ, НИЧУТЬ НЕ, 

ОТНЮДЬ НЕ, НИСКОЛЬКО НЕ, НИКОМУ НЕ и др. 

- нельзя заменить синонимом. 

Неряшливый, небрежен 

Неправильный 

(= ошибочный) 

Не мягкий, а твёрдый 

 

Вовсе не красивый 

Ничуть не интересный 

 

Не школьный 

19. Когда в суффиксах 

прилагательных, 

образованных от 

существительных, 

пишется Н, когда НН? 

Н пишется 

-в суффиксе ИН 

- в суффиксах АН (ЯН) 

- слове-исключении ВЕТРЕНЫЙ. 

НН пишется 

- в суффиксах ЕНН (ОНН) 

- если прилагательное образовано с помощью суффикса Н от сущ. с 

основой на Н 

 

Гусиный, змеиный 

Кожаный, водяной 

 

Огненный, безветренный 

Длинный, старинный 

(обр. от длина, старина) 

 

 



- в словах-исключениях СТЕКЛЯННЫЙ, ОЛОВЯННЫЙ, 

ДЕРЕВЯННЫЙ. * В кратких прилаг. столько Н, сколько в полной 

форме. 

*Запомни прил., не имеющие суффиксов: юный, румяный, свиной, 

синий, зелёный, пряный. 

 

 

Туманный - туманна 

20. Когда у прилагательных 

пишется суффикс -К-, 

когда – СК-? 

Суффикс К пишется, если прилагательное 

- имеет краткую форму (т.е. оно кач.) 

- образовано от существительных с основой на К,Ч,Ц. 

В других прил. пишется суффикс СК. 

РезКий (резок) 

НемецКий (немеЦ) 

ТкаЦкий (ткаЧ) 

французСКий 

21. Когда сложные 

прилагательные 

пишутся слитно, когда 

через дефис? 

Дефис употребляется, если сложное прилагательное 

- обозначает оттенки цвета 

- образовано от двух равноправных слов, между которыми можно 

поставить союз И. 

Слитно пишутся сложные прилагательные, образованные из 

словосочетаний. 

Сине-зеленый 

Кисло-сладкий (= И) 

Северо-западный (=И) 

Древнерусский (от с/с 

Древняя Русь) 

22. Как употребляется Ь в 

числительном? 

В числительных от 5 до 30 буква Ь пишется в конце слова. 

В числительных от 50 до 80 и 

от 500 до 900 буква Ь пишется между корнями. 

пятЬ, тридцатЬ девятЬ 

пятЬдесят 

девятЬсот 



23. Расскажите о падежных 

окончаниях 

числительных. 

У числительных 40,90,100 всего две падежные формы: И.В. пад. : 

сорок, девяносто, сто; Р.Д.Т.П. пад.: сорока, девяноста, ста. 

Две пад. формы также у числ. полтора и полтораста – И.,В.пад 

(полутора и полутораста – в Р.Д.Т.П.пад) 

Числ. От 5 до 30 склоняются как сущ. 3 скл. (Р.Д.П. пад. – И) 

У сложных числ. От 50 до 80 и от 200 до 900 склоняются обе части. 

На стА страницах 

И. пятЬдесят, трИстА 

Р. пятИдесятИ, трЁХсот 

Д. пятИдесятИ, 

трЁМстАМ 

В. пятЬдесят, трИстА 

Т. пятьЮдесятьЮ, 

трЕМЯстАМИ 

П. о пятИдесятИ, о 

трЁХстАХ. 

24. На какие разряды 

делятся местоимения? 

Местоимения делятся на 9 разрядов. 

1. Личные 

2. Возвратное 

3. Вопросительные 

4. Относительные: те же, что и вопросительные, но без вопроса. 

Они употребляются в качестве союзных слов для связи 

простых предложений в составе сложных. 

5. Неопределённые: образуются от вопросительных путём 

прибавления к ним приставки КОЕ- и суффиксов -ТО, -ЛИБО,  

-НИБУДЬ. 

Я, ты, он (она,оно), 

Мы, вы, они 

Себя 

Кто? Что? 

Какой? Чей? Каков? 

Который? Сколько? 

Кто, что, 

Какой, чей, каков 

Который, сколько 



6. Отрицательные: образуются от вопросительных с помощью 

приставок НЕ, НИ. 

7. Притяжательные: указывают на принадлежность лицу. 

8. Указательные 

9. Определительные 

Кое-кто, кое-какой 

Что-то, сколько-то 

Кто-либо, чей-либо 

Какой-нибудь, что-нибудь. 

Никто, ничто 

Никакой, ничей 

Нисколько 

Некого, нечего. 

Мой, твой, свой, наш, ваш, 

его, её, их. 

Тот, этот, такой, таков, 

столько. 

Весь, сам, самый, иной, 

любой, другой, каждый, 

всякий. 

25. Как пишется приставка 

КОЕ- и суффиксы -ТО-, 

-ЛИБО-,  

-НИБУДЬ-? 

Приставка КОЕ пишется через дефис, если между нею и 

местоимением нет предлога. Если предлог есть, то она пишется 

раздельно. 

Суффиксы ТО, ЛИБО, НИБУДЬ всегда пишутся через дефис. 

Кое-кто, кое у кого 

 

Кто-нибудь 



26. Как пишутся приставки 

НЕ и НИ в 

местоимениях? 

Под ударением пишется приставка НЕ, без ударения – приставка НИ. 

Эти приставки пишутся раздельно, если между ними и 

местоимением есть предлог. 

Никого – некого 

 

Никого – ни для кого 

27. Какие глаголы являются 

разноспрягаемыми? 

Разноспрягаемыми являются глаголы ХОТЕТЬ, БЕЖАТЬ, ЕСТЬ, 

ДАТЬ. Они имеют признаки двух разных спряжений. 

Ты хочЕшь – мы хотИм 

Он бежИт – они бегУт 

Вы дадИте – они дадУт 

28. Какие глаголы называют 

переходными? 

Переходными называются те глаголы, которые могут сочетаться с 

сущ. в Вин. пад. без предлога. 

Любить (кого? что?) 

Родину. 

29. Когда пишется буква Ь 

после шипящих на 

конце глагола? 

На конце глагола после шипящих пишется Ь 

- в н.ф. 

-во 2-ом лице ед.ч. 

- в повелит. накл. 

ЖечЬ, беречЬся 

ИдёшЬ, обижаешЬся 

ОтрежЬ, намажЬте 

30. Когда у глаголов 

пишется  

суффикс –ОВА (ЕВА)-, 

когда – ИВА (ЫВА)-? 

 

Если в 1 лице глагол оканчивается на –УЮ (-ЮЮ), то в н.ф. и прош. 

вр. пишется суффикс ОВА (ЕВА). 

Если в 1 лице глагол оканчивается на –ИВАЮ (-ЫВАЮ), то в н.ф. и 

прош. вр. пишется суффикс ИВА (ЫВА). 

 

 

 

танцЕвать – я танцУЮ 

попробОвать – я 

попробУЮ 

рассматрИвать – я 

рассматрИВАЮ 

рассказЫвать – я 

рассказЫВАЮ 



 

31. 

 

 

 

 

Как выполнить 

морфологический 

разбор 

прилагательного? 

1. Н.ф. – м.р., ед.ч. 

2. Пост. призн. – разряд 

Непост. - у кач. – степень сравнения, полн. – кратк. ф., у всех – число, 

род (в ед.ч.), падеж (в полн. ф.) 

3. Синт. роль 

(Под) тяжёлым (снегом) – 

прил. 

1. Н.ф. – какой.? – 

тяжёлый 

2. Пост. – кач. 

Непост. – полн.ф., ед.ч., 

м.р., Т.п. 

3. Под снегом каким? – 

тяжёлым 

(определение) 

32. Как выполнить 

морфологический 

разбор числительного? 

1. Н.ф. – ед.ч. 

2. Пост. – простое или составное, колич. или порядк., если колич., 

то целое, дробное или собирательное 

           Непост. - падеж, число (если есть), род (если есть). 

(Пригласил) пятерых 

(друзей) – числ. 

1. Н.ф. (сколько?)– 

пятеро 



1. Синт. роль. 2. Пост. – прост., 

колич., собират. 

       Непост. – в Вин. пад. 

3. Пригласил (кого?) – 

пятерых друзей 

(дополнение) 

33. Как выполнить 

морфологический 

разбор местоимения? 

1. Н.ф. – ед.ч. 

2. Пост. – разряд, лицо (у личных) 

          Непост. – падеж (если есть), род (если есть), число (если есть) 

3. Синт. роль. 

Не к кому (пойти) – мест. 

1. Н.ф. – некого 

2. Пост. – отриц. 

Непост. – Д.п. 

3. Пойти к кому? – не к 

кому (дополнение) 

34. Как выполнить 

морфологический 

разбор глагола? 

1. Н.ф. 

2. Пост. – вид, спряжение, переходность, возвратность. 

Непост. – наклонение, число, время (если есть), лицо (если есть), род 

(если есть) 

1. Синтаксическая роль. 

(Дерево) выросло бы – гл. 

(что сделало) 

1. Н.ф. – что сделать? – 

вырасти 

2. 2. Пост. – сов.вид, 1 

спр., неперех., 

невозврат. 

Непост. – условн. накл., 

ед.ч., ср.род 



1. Дерево что сделало? 

– выросло бы 

(сказуемое) 

35. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Однородные члены предложения (далее — ОЧП) — это члены 

предложения, которые выполняют одну и ту же синтаксическую 

функцию. Проще говоря, все они отвечают на один вопрос, 

связаны с одним и тем же словом в предложении и, чаще всего, 

выражены одной частью речи.  

Если в предложении идет простое перечисление – ставится 

запятая между однородными членами предложения. 

Если однородные члены связаны одинарным союзом «И» («ИЛИ») 

- запятая не ставится. 

Если названный союз повторяется, то запятая нужна. 

 

1. На поляне растут 

ромашки, васильки, 

одуванчики. 

(простое 

перечисление) 

2. На поляне растут 

ромашки и васильки. 

(одинарный союз 

«И») 

3. На поляне растут и 

ромашки, и 

васильки, и 

одуванчики. 

(повторяющийся 

союз «И»). 

36. Знаки препинания в 

сложных предложениях 

Если в предложении две и более грамматических основ, то в 

предложении ставится запятая. 

 

Связь в сложном предложении может быть как бессоюзная, так и 

союзная. 

Рваные облака бежали по 

ярко-синему весеннему 

небу, ветер трепал ветви 

ещё нераспустившихся 

деревьев. 

Рваные облака бежали по 

ярко-синему весеннему 



небу, и ветер трепал ветви 

ещё нераспустившихся 

деревьев. 

37. Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Прямая речь состоит из слов автора и собственно прямой речи. 

Порядок в предложении может быть любой, в том числе прямая 

речь может быть разорвана словами автора. 

А: «П». (Учитель сказал: 

«Урока завтра не будет».) 

«П», - а. («Урока завтра не 

будет», - сказал учитель.) 

«П, - а. – П». («Урока 

завтра не будет, - сказал 

учитель. – У вас 

выходной».) 

38. Знаки препинания в 

предложениях с 

обращением 

Обращение – это слово, называющее того, к кому обращаются с 

речью. 

Это может быть имя собственное, либо нарицательное, 

называющее человека или группу людей. 

Местоимение обращением не является 

Вася, пойдем с нами 

гулять! 

Мальчик, подскажи, 

который час. 

39.  Морфемный разбор 

слов 

Морфемный разбор – это разбор слова по составу (окончание, 

корень, приставка, суффикс/постфикс) 

Под-зем-н-ый 

Вод-и-л- 



40. Словообразовательный 

разбор слов 

Словообразовательный разбор – это выстраивание 

словообразовательной цепочки с указанием морфем, с помощью 

которых образовано слово 

Камен-щик           камень 

41. Синтаксический разбор 

предложений 

Разбор предложения по членам предложения 

Алгоритм: 

1. Определить тип предложения (простое или сложное) 

2. Если предложение простое, определить цель высказывания 

(повествовательное, побудительное, вопросительное). 

3. Выяснить наличие эмоциональной окраски (восклицательное 

или невосклицательное). 

4. Определить наличие второстепенных членов 

(распространенное или нераспространенное). 

5. Выяснить наличие осложняющих элементов (например, 

наличие однородных членов предложения). 

(на полянке какой? – 

определение) На лесной 

(созрела где? – 

обстоятельство) полянке 

(земляника что сделала? – 

сказуемое) созрела 

(земляника какая? – 

определение) сочная (кто? 

что? – подлежащее) 

земляника. 

42. Отличие предложений 

от словосочетаний 

В предложениях есть грамматическая основа, в словосочетаниях 

её нет 

Вася (что делает?) пишет 

работу. 

Пишет (кого? что?) работу 

43. Падежи имен 

существительных 

Падеж — это непостоянный морфологический признак 

существительных. 

Имя существительное может употребляться в одном из 6 

падежей в зависимости от роли в предложении: 

1. Именительный — кто? что? 

И.п. (Кто? Что?) 

Дарование 

Р.п. (нет Кого? Чего?) 

Дарования 



2. Родительный — кого? чего? 

3. Дательный — кому? чему? 

4. Винительный — кого? что? 

5. Творительный — кем? чем? 

6. Предложный — о ком? о чём? 

Чтобы определить падеж существительного в предложении, 

следует задать вопрос от главного слова к зависимому. 

Д.п. (дать Кому? Чему? 

Дарованию 

В.п. (вижу Кого? Что?) 

Дарование 

Т.п. (горжусь Кем? Чем?) 

Дарованием 

П.п. (мечтаю О ком? О 

чем?) о Даровании 

44. Склонения имен 

существительных 
Существует 3 типа 

склонений 

Род существительного и его окончание 

определяют тип склонения. 

Окончания при склонении 

вариативны 

В каждом типе склонения есть 2 варианта 

окончаний существительных при изменении по 

падежам. Но нужные окончания необходимо 

запоминать. 

Есть существительные, 

которые не относятся ни к 

одному типу склонения 

Их называют разносклоняемыми, так как часть 

окончаний при склонении похожа на один тип 

склонения, а другая – на другой (например, 

умница, молодец и др.). 



Некоторые имена 

существительные не 

склоняются 

Несклоняемые существительные  (нулевое 

склонение) имеют одинаковую форму во всех 

падежах. Чаще всего заимствованные слова 

(например, кофе) 

 

45.  Спряжение глаголов Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам. В 

русском языке два спряжения: первое и второе.  

К первому спряжению относятся глаголы, которые имеют личные 

окончания -у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут 

(-ют). Например, прихлынут. Глагол имеет окончание -ут, значит 

относится к 1 спряжению.  

Ко второму спряжению относятся глаголы, которые имеют 

окончания -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят). 

 

Помни: есть глаголы-исключения! 

Глаголы-исключения на -

ать: 

Гнать, дышать, держать, 

обидеть, слышать  

Глаголы-исключения на -

еть: 

Видеть, ненавидеть, 

зависеть, терпеть,  

смотреть, вертеть. 

Глаголы-исключения на -

ить: 

Брить, стелить 

46. Типология 

словосочетаний 

Словосочетанием называется сочетание двух и более 

самостоятельных частей речи, связанных подчинительной 

смысловой и грамматической связью. 

Смысловая связь выражается вопросом, грамматическая — 

управлением или согласованием в определённом роде, числе и 

падеже.  

 

 

высокая лестница 

(какая? ); 



В словосочетании всегда одно слово будет являться главным, 

именно от него и ставится вопрос к зависимому (-ым).  

По типу подчинения словосочетания делятся на 3 вида: 

1. Согласование - главное и зависимое слово согласуются в 

падеже, числе и роде. 

2. Подчинение - главное слово в словосочетании требует от 

зависимого определённый падеж. 

3. Примыкание - связь между главным и зависимыми словами — 

только смысловая. 

думать (о чём?) об 

экзамене; 

знать (как?) наизусть. 

 

 

1. второй спортсмен 

 

2. писать диссертацию 

3. поворот направо 

47. Односоставные 

предложения 

Односоставные предложения — это предложения, грамматическая 

основа которых состоит только из одного главного члена (или 

подлежащего, или сказуемого). 

Виды односоставных предложений: 

1. Назывные предложения — утверждают существование 

предмета или явления (только подлежащее). 

2. Определённо-личные предложения — называют действие, при 

этом деятель не называется, но подразумевается как 

определённое лицо (односоставные предложения с главным 

членом, выраженным сказуемым, которые обозначают действия 

или состояния участников речи — говорящего или 

собеседника. Сказуемое в таком предложении — главный член, 

который выражается формой 1-го или 2-го лица глаголов 

1. Ночь. Гроза. 

 

 

 

 

2. Расскажу о том, как 

провел каникулы. 

Вижу дым корабля вдали. 

 

 



единственного или множественного числа. Категория лица есть 

в настоящем и будущем времени изъявительного наклонения и 

в повелительном наклонении).  

3. Неопределённо-личные предложения — называют действие, но 

не называют действующее лицо, деятель подразумевается как 

неопределённое лицо (односоставные предложения с главным 

членом, выраженным сказуемым, которые передают действия 

неопределённого субъекта. В неопределённо-личных 

предложениях главный член выражается глаголом в форме 3-го 

лица множественного числа (настоящего и будущего времени в 

изъявительном наклонении и в повелительном наклонении), 

формой множественного числа прошедшего времени 

изъявительного наклонения и аналогичной формой условного 

наклонения глагола. В таких предложениях неизвестно или 

неважно, кто производит действие).  

4. Обобщённо-личные предложения — называют действие, 

деятель в таких предложениях не назван, но подразумевается 

как обобщённое лицо (односоставные предложения с главным 

членом, выраженным сказуемым, которые передают действия 

обобщённого субъекта. Главный член в обобщённо-личном 

предложении имеет те же способы выражения, что и в 

определённо-личных и неопределённо-личных предложениях, 

но чаще всего выражен глаголом 2-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени или 

глаголом 3-го лица множественного числа. Обобщённо-личные 

 

 

3. В лесу где-то далеко 

поют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выходишь иногда на 

улицу и диву 

даёшься. 

 

 

 



предложения часто встречаются в пословицах, поговорках, 

крылатых фразах, афоризмах. Еще к этому типу относят 

предложения, которые содержат в себе авторское обобщение. 

Говорящий для придания обобщенного смысла вместо глагола 

1-го лица употребляет глагол 2-го лица).  

5. Безличные предложения — называют действие или состояние, 

которое не создаётся деятелем. Главный член — сказуемое. 

Действие и состояние не создаются деятелем. Сказуемое: 

 глагол 3-го лица единственного числа; 

 безличный глагол; 

 личный глагол в безличном значении; 

 инфинитив; 

 неизменяемая глагольная форма частицы «нет»; 

 причастие; 

 слово категории состояния. 

 подлежащего нет.  

 

 

 

 

 

5. Вечереет.  

Не спится.  

В лесу тихо. 

48. Вводные и вставные 

конструкции 

1. Вводные слова — это слова или сочетания слов, при помощи 

которых говорящий выражает своё отношение к тому, о чём он 

сообщает.  

Вводные предложения употребляются в той же функции, что и 

вводные слова. Они могут быть безличными, неопределённо-

личными или двусоставными. 

 

1. Я, помнится, 

принимался читать, 

работать — ничего 

не 

клеилось. Ермолай 

стрелял, как 

всегда, победоносно. 

Я, по 



2. Вставная конструкция — это словосочетание или 

предложение, которое содержит дополнительную информацию, 

уточняет, поясняет описываемую речевую ситуацию.  

Вставная конструкция не выражает отношения говорящего к 

высказываемому, не содержит оценки сообщения. Она может 

стоять в середине или в конце предложения.  

 

обыкновению, — 

плохо. 

2. Никогда не 

забуду (он был или 

не был, этот вечер): 

пожаром зари 

сожжено и 

раздвинуто бледное 

небо, и на жёлтой 

заре — фонари! 

50. Правописание 

суффиксов причастий 

 

Выбор Н или НН зависит от следующих факторов: 

Страдательные причастия прошедшего времени образуются при 

помощи суффиксов 

-нн-/-енн-, поэтому при написании их часто путают с 

отглагольными прилагательными, делая характерные ошибки. Для 

правильного употребления Н и НН в причастиях необходимо 

запомнить: 

 Две буквы НН пишутся в суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 



 Одна Н в причастиях пишется только в случаях, когда 

причастие употребляется в краткой форме. 

51. Сложные предложений 

с сочинительными 

союзами 

В сложносочиненных предложениях с союзами и, да, то, да, 

однако, либо и т.д. принято ставить запятую. 

Исключение составляют случаи наличия в предложении общего 

члена, к которому относятся обе грамматические основы. 

Хотелось пирога, и яблоки 

уже созрели. 

В такой буран лиса не 

рыщет и медведь не 

вылезает из берлоги 

52. Сложные предложений 

с подчинительными 

союзами 

Между главной и придаточной частями сложного предложения 

принято ставить запятую. Если одна часть стоит в середине 

другой, выделять запятой ее нужно с обеих сторон.  

Если предложения со словами лишь, только, еще и, прежде всего, 

именно, очевидно, вероятно связаны составным союзом, он 

разделяется. Тогда перед словом что нужно ставить запятую.  

Всегда ставится запятая 

при союзах что, чтобы, 

который, где, когда, зачем 

53. Обособление 

определений 

1. Распространённое согласованное определение (причастный 

оборот или прилагательное с зависимыми словами) 

обособляется, если относится к существительному и стоит 

после определяемого слова. 

2. Не обособляется такое определение, если относится к 

существительному и стоит перед определяемым словом. 

3. Нераспространённые (одиночные) согласованные определения 

обособляются, если их два и более, относятся они к 

существительному и стоят после определяемого слова. 

Мальчик, рисующий на 

холсте, был увлечен 

процессом. 

 

Рисующий на холсте 

мальчик был увлечен 

процессом 

 

 



4. Нераспространённое (одиночное) согласованное определение 

обособляется, если относится к существительному, стоит после 

него и имеет добавочное обстоятельственное значение. 

5. Обособляются распространённые или одиночные 

согласованные определения с добавочным обстоятельственным 

значением (причины, условия, уступки), стоящие перед 

определяемым словом. 

Исключение: если определение относится к неопределённому, 

определительному или указательному местоимению, оно не 

обособляется. 

54.  Обособление 

обстоятельств 

Обстоятельство отвечает на вопросы: как? каким образом? 

насколько? в какой степени? где? куда? откуда? когда? как 

долго? с каких пор? до каких пор? почему? на каком основании? 

зачем? с какой целью? при каких условиях? вопреки чему? 

 

В предложении оно может быть выражено наречием, 

существительным с предлогом или без, деепричастием, 

деепричастным оборотом, инфинитивом или фразеологизмом.  

Обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным 

оборотом, обычно нужно выделять запятыми независимо от 

места, где оно расположено.  

Если обстоятельство выражено одиночным деепричастием в 

глагольном значении, которое выступает в роли второстепенного 

Я уверенно шла вперёд, 

ни капли не боясь 

темноты, которая 

обступила меня со всех 

сторон.  

 

 

 

 

Задумавшись, я 

быстро потеряла нить 

разговора.  



сказуемого, оно должно быть обособлено. Такое обстоятельство 

может указывать на время, когда происходит действие, условие 

или причину. 

 

55. Морфологический 

разбор причастия 

1. Причастие. Начальная форма — И. п. муж. рода ед. числа. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— вид, 

— возвратность, 

— действительное / страдательное, 

— время; 

б) непостоянные: в форме причастия 

— полное / краткое (только для страдательных), 

— род (в ед. числе), 

— число, 

— падеж (для полных). 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

 

56. Морфологический 

разбор деепричастия 

I. Часть речи. Общее значение (вопрос; глагол, от которого 

деепричастие образовано) 

II. Морфологические признаки: 

- вид 

- переходность 

 



- возвратность 

- неизменяемость 

III. Синтаксическая роль 
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