
        

                        

Казнить нельзя помиловать

Синтаксис и пунктуация 
русского языка



       
 Точка с запятой ставится:

- в конце рубрик перечисления
- при распространенных однородных членах предложения
- в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях
- в бессоюзных сложных предложениях

   Запятая ставится:
- между однородными членами предложения
- при обособлении второстепенных членов предложения
- в предложениях с уточняющими, пояснительными и присоединительны-
ми членами предложения

- при обращении
- при вводных словах
- при вставных и вводных предложениях
- в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях
- при сравнительных оборотах
- в бессоюзных предложениях  

Общие правила



Общие правила
   Двоеточие ставится:
- перед однородными членами предложения после обобщающего слова
- в бессоюзных сложных предложениях
- при прямой речи
- при цитатах
    Тире ставится:
- между подлежащим и сказуемым
- в неполном предложении (Яков приезжал из Воронежа, Гаврила – из 

Москвы.)
- в качестве интонационного тире
- в качестве соединительного тире
- после однородных членов предложения перед обобщающим словом
- при обособленных приложениях
- при вводных и вставных конструкциях
- при прямой речи
- при диалоге
     Кавычки ставятся:
- при прямой речи
- при цитатах
- при словах, употребляемых не в своем обычном значении
- при названиях литературных произведений, газет, предприятий,
 организаций, фирм, орденов, медалей, марок изделий  и т.д.
      Скобки ставятся:
-  при вводных и вставных предложениях, а также пояснительных словах



Тире между подлежащим и 
сказуемым

                        Тире ставится:
- при отсутствии глагола связки между подлежащим и сказуемым, выра-
женным именительным падежом существительного (Человек - кузнец своему 
cчастью.).
- в предложениях, выражающих логическое определение (Фонетика - 
учение о звуках речи.).
- после однородных подлежащих (Эльбрус, Казбек, Монблан – 
высочайшие горы Европы.)
- для внесения ясности в смысл предложения (Старший брат мой – 
учитель. Старший  брат- мой учитель.).
- при отсутствии связки между подлежащим и сказуемым, если они оба 
выражены неопределенной формой глагола или если один из главных
 членов предложения выражен именительным падежом существительного, а 
другой – неопределенной формой глагола (О решенном говорить – только 

путать.).
- перед словами это, это есть, вот, значит (Первое, на чем я бы хотел 
остановиться, - это сложность рассматриваемой проблемы.).
- если один или оба главных члена выражены именительным падежом 
количественного числительного  (Большая Медведица – семь ярких звезд.). 
- между подлежащим, выраженным инфинитивом, и сказуемым, выражен- 
ным предикативным словом на –о, при наличии паузы. (Уступить – позорно.)
- если сказуемое выражено идиоматическим оборотом (Его тактика - 

разделяй и властвуй.).



Тире между подлежащим и 
сказуемым

                   Тире не ставится 
 -    если простые по конструкции предложения носят разговорный характер 

(Мой сын инженер.)
- если в роли связки выступают сравнительные союзы как, словно, будто, 

точно, вроде как и др. (Ваше сердце как камень.)
- если между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово, наречие, 

союз, частица (Обь, кажется, крупнейшая река Сибири.)
- если перед сказуемым стоит отрицание не (Аналогия не доказательство.)
- если сказуемое предшествует подлежащему (Какой умница наш Коля!)
- если перед сказуемым стоит относящийся к нему несогласованный 

второстепенный член предложения (Работа для него радость, труд для 
него наслаждение.)

- если подлежащее в сочетании со сказуемым образует фразеологический 
оборот (Грош цена теории, которая фиксирует шаблоны.)

- если подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое –
именительным падежом существительного (Я инженер.)
- если один из главных членов выражен вопросительным местоиме-
нием, а другой – существительным в именительном падеже или личным 
местоимением (Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.)
- если сказуемое выражено именем прилагательным, местоименным 
прилагательным, предложно-падежным сочетанием (Спина у акулы 
темно-синего цвета, а брюхо ослепительно белое.)



Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами

 

                  Запятая ставится
1. Между однородными определениями: Чашка густого, крепкого кофе. 
Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Тихая, скромная 
речка. Вошел пожилой мужчина с пышной, начинающей седеть бородой. 
По дороге зимней скучной тройка борзая бежит.
Не являются однородными определения: Большой каменный дом. 
Красивые московские бульвары. Новый кожаный портфель. Интересная 
детская книга.
2. Между однородными членами, соединенными противительными 
союзами но, да, однако, зато, хотя: Решение  правильное, хотя не 
единственное.
3. Перед союзом и, имеющем присоединительное значение: Но я даю ему 
работу, и очень интересную.
4. Между однородными членами предложения, соединенными повторяю-
щимися союзами и…и ни…ни или…или, либо…либо: Повсюду светились то 
близкие, то далекие огни.
5. Если число однородных членов больше двух, а союз повторяется перед 
каждым из них, кроме первого, то запятая ставится между ними всеми: Я 
сама ненавижу свое прошлое, и Орлова, и свою любовь. 



Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами

    

 

                  Запятая ставится
6. Если однородные члены соединены парными союзами как…так не 

так,..как, не только…но и, не столько…сколько, если не…то, то 
запятая ставится только перед второй частью союза: Мысли хотя и 
не новые, но интересные.

       Запятая не ставится
1. Перед присоединительным и, за которым следует указательное 

местоимение то (та, то, те), употребленное для усиления : Старики 
и те пели вместе со всеми.

2. При двух однородных членах с повторяющимся союзом и если 
образуется тесное смысловое единство (Трудился он и в холод и в 
зной.)

3. Перед союзом или, следующим после союза ли, стоящих при 
однородных членах (Продолжит ли он свою работу или ограничится 
сделанным – это вопрос, еще не решенный.).

4. Внутри цельных выражений фразеологического характера, 
образованных двумя словами с противоположными значениями (ни 
рыба ни мясо, ни днем ни ночью, ни много ни мало и др.)



Обобщающие слова при однородных 
членах

1. После обобщающего слова перед перечислением одно-
родных членов ставится двоеточие: На столе лежали пись-
менные принадлежности: ручки, карандаши, фломастеры. 
Если после обобщающего слова стоят слова как-то, а 
именно, то есть, то перед ними ставится запятая, а после 
них – двоеточие: Гости заговорили о многих приятных и 
полезных вещах, как-то: о природе, о собаках, о пшенице.
2. После перечисления перед обобщающим словом ставится 
тире: Дети, старики, женщины – все смешались в живом 
потоке.
3. Если перечисление, стоящее после обобщающего слова, 
не заканчивает собой предложения, то перед перечислением 
ставится двоеточие, а после него – тире : И все это: и река, и 
лес, и этот мальчишка – напоминало мне далекие дни детства.



Знаки препинания в предложениях с 
обособленными определениями

1. Обособляются запятыми распространенные определения, выраженные при- 
частием или прилагательным с зависимыми от них словами и стоящие после 
определяемого существительного: На небе задумчиво замерли легкие облака, еще 
розовые от заката.
Если обособленные определения стоят перед определяемым существительным, то 
они не выделяются запятыми. Дарья Александровна стояла среди разбросанных 
по комнате вещей.        
2. Обособляются два или больше одиночных определения, стоящих после опреде-
ляемого существительного, если этому существительному предшествует еще одно 
определение: Другой берег, высокий, гористый, был безлюдным.
3. Обособляются одиночное определение, стоящее после определяемого суще-
ствительного, если это определение имеет добавочное обстоятельственное 
значение: Люди же, изумленные, стали как камни.
4. Обособляются распространенные или одиночные определения, стоящие непо-
средственно перед определяемым существительным, если они имеют добавочное 
обстоятельственное значение (причинное, условное,  уступительное): 
Привлеченные светом, бабочки прилетели и кружились около фонаря.
5. Обособляется определение, распространенное или одиночное, если оно отор-
вано от определяемого существительного другими членами предложения:  Глаза 
смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались.
6. Обособляется определение, относящееся к личному местоимению, независимо 
от степени распространенности и местоположения: Удивленный и обиженный, я 
замолчал.
Несогласованные определения, выраженные косвенными падежами существи-
тельных, обособляются, если нужно подчеркнуть выражаемое ими значение: 
Человек этот, с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади 
Долохова.



    

 

1. Обособляется распространенное приложение, выраженное именем 
существительным нарицательным с зависимыми словами и относящееся к
 нарицательному существительному: Старуха, Гришкина мать, умерла, но
 старики, отец и тесть, были еще живы.
2. Одиночное приложение обычно присоединяется к определяемому 
нарицательному существительному посредством дефиса: город-герой,
ученый-филолог, студент-отличник. Дефис ставится также после 
собственного имени: Москва-река. Однако при употреблении этих слов в 
обратном порядке дефис не ставится: река Москва.
3. Приложение, относящееся к собственному имени, обособляется, если 
стоит после определяемого существительного: Сергей Иванович, глава 
семьи, высокий, красивый мужчина, был хороший педагог.
4. Обособляется приложение с союзом как (оттенок причинности), со 
словами по имени, по фамилии, родом и т.д.: Как истинный француз, в 
кармане Трике привез куплет Татьяне.
Если союз как имеет значение «в качестве», то присоединяемый оборот 
не выделяется запятыми: Полученный ответ рассматривается как 

согласие.
5. Всегда обособляется приложение при личном местоимении: Вот оно, 

объяснение.

 

Знаки препинания в предложениях 
с обособленными приложениями



    

 

 

Знаки препинания в предложениях 
с обособленными обстоятельствами

1. Обособляется деепричастный оборот независимо от места, зани-
маемого по отношению к глаголу-сказуемому: Войдя в аудиторию, 
профессор поздоровался со студентами. Становилось слышно, как, 
отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода.
2. Не обособляются деепричастные обороты, представляющие идиомати-
ческие выражения: работать засучив рукава, мчаться высунув язык, 
слушать раскрыв рот и т.д.
3. Не обособляются деепричастные обороты, тесно связанные со сказу-
емым и образующие смысловой центр высказывания, а также одиночные 
деепричастия, непосредственно примыкающие к сказуемому и близкие 
по функции к наречиям. Он шел прихрамывая на левую ногу. Он шел не 
задерживаясь.
4. Обособляются обороты, выраженные именами существительными в 
косвенных падежах с предлогами со значением времени, причины, 
условия, уступки и т.д. (вследствие, благодаря при условии, вопреки, 
несмотря на, в соответствии с и юр.) : Несмотря на все предосторож-
ности, нам не удалось избежать неприятностей.



Знаки препинания в предложениях с уточняющими, 
пояснительными и присоединительными членами 
предложения

1. Обособляются слова и словосочетания, 
уточняющие или поясняющие смысл предшест-
вующих слов: Шагах в десяти от входа в 
туннель, у самого шоссе, стоял одинокий домик. Мы 
оба, я и они, уродились в нашу мать.
2. Обособляются присоединительные слова, содер-
жащие дополнительные замечания и разъяснения, 
вводимые в середину или в конец предложения (даже,
 особенно, например, в частности и др.):
Отец мой любил всякие воды, особенно ключевые.



Знаки препинания при вводных словах, 
предложениях, а также при обращениях

Запятыми выделяются следующие вводные слова и словосочетания:
- слова, выражающие чувства говорящего (К великой нашей радос-
ти, погода улучшилась.)
- слова, выражающие оценку говорящим степени реальности сооб-
щаемого (конечно, несомненно, очевидно, наверное, пожалуй  и др.)
Щенок, видать, из породистых.
- слова, указывающие на источник сообщаемого (передают, по сло-
вам, мол, слышно и др.) По словам капитана, до берега два дня пути.
- слова, указывающие на связь мыслей, последовательность изло-
жения (итак, следовательно, значит, во-первых, в общем, кстати, с 
другой стороны, например, таким образом и др.) Прежде всего, 
давайте выясним причину конфликта.
- слова, указывающие  на приемы и способы оформления выска-
зывания (словом, иначе говоря, так сказать) Все мы, как говорится, 
смертны.
- слова представляющие призыв к собеседнику (видишь ли, 
поймите, знаете ли, пожалуйста, извините, допустим) А я, видите ли, 
никогда не служил.



Знаки препинания при вводных словах, 
предложениях, а также при обращениях

Слово «однако» является вводным, если стоит 
в середине или в конце предложения. 
Дождь, однако, не прекращается. 

В начале простого предложения слово 
«однако» запятой не отделяется. Запрос 
был послан, однако ответ еще не получен.

Не являются вводными словами и не 
выделяются запятыми слова: ведь, вот, 
будто, едва ли, даже, притом, поэтому, 
вдруг, словно, именно и  др.предложения. 

Обращения выделяются вместе со всеми 
относящимися к ним словами. Я так боялась 
потерять вас, Алексей.



Знаки препинания в сложных 
предложениях

       Запятая ставится между частями сложного предложения,                                       
связанного союзами:

1. Соединительными (и, да в значении и, ни…ни). Солнце пекло 
невыносимо, и с утра дул теплый ветер.
2. Противительными (а, но, да в значении но, однако, зато). Ты сегодня 
должен поговорить с отцом, а то он будет беспокоиться.
3. Разделительными (или, либо, не то…не то) То солнце тусклое блестит,
то туча черная висит.
4. Присоединительными (да, да и, также) Люди сильно проголодались, да
и лошади нуждались в отдыхе.
5. Пояснительными. Время стояло самое благоприятное, то есть было 
темно, морозно  и тихо.
Запятая перед союзами и, да, или , либо не ставится, если части 
сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, 
общее придаточное предложение или выражены двумя назывными, 
вопросительными, восклицательными или побудительными предложени-
ями. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи шкуры. Уже 
совсем рассвело и народ стал подниматься когда я вернулся в комнату. 
Побег из плена и возвращение домой. Неужели это не сон и он скоро 
снова увидит близких ему людей. 



Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях

  Придаточное предложение отделяется от главного запятой или выде-
ляется запятыми с двух сторон, если находится внутри главного. Николай 
понял, что разговор окончен, и стал прощаться. 
     Когда придаточное соединено в главным при помощи сложного подчи-
нительного союза (потому что, ввиду того что, вместо того чтобы и др,), 
то запятая ставится один раз: перед союзом, если придаточное следует 
за главным, или внутри него и после всего придаточного, если оно 
предшествует главному. По мере того как мы продвигались на север, 
становилось все холоднее. 
               Сложный союз расчленяется на две части:
- если перед союзом стоит отрицательная частица не, указывающая на 
причину. Я пришел не потому, что мне скучно. 
- если перед союзом стоит усилительная или ограничительная частица 
(именно, лишь, только). Неравнодушен я к ней только потому, что она ко 

мне неравнодушна.
- если перед союзом стоит вводное слова. Он не отвечал на мои 
вопросы, вероятно, оттого, что не слышал меня.



Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях

Запятая и тире в сложноподчиненном предложении ставятся в 
качестве единого знака в следующих случаях:

- перед главным предложением, которому предшествует ряд 
однородных придаточных, если подчеркивается распадение 
единого целого на две части. Кто виноват из них, кто прав, - 
судить не нам.

- перед словом, которое повторяется для того, чтобы связать с 
ним новое предложение или дальнейшую часть того же 
предложения. Могло ли не отразиться в литературе это 
новое движение, - в литературе, которая всегда бывает 
выражением общества.



Знаки препинания в сравнительных 
оборотах

Сравнительные обороты с союзом как выделяются запятыми, 
если они, обозначая уподобление, никаких других оттенков значения 
не содержат. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Дети, как и 
взрослые, любят кино. На мгновенье ему показалось даже, что это не 
кто иной, как брат, решил пошутить над ним. Лежит, словно мертвое 
тело. Лучше расстаться прежде, чем раскаиваться потом.
Не выделяются запятыми обороты с как в следующих случаях: 
- если на первый план выходит обстоятельственное значение (Как 
град посыпались камни – Градом посыпались камни)
- если оборот образует именную часть составного сказуемого или 
по смыслу тесно связан со сказуемым (Отец и мать ей как чужие)
- Если оборот имеет характер устойчивого выражения (бледный как 
смерть, жить как кошка с собакой, как в воду канул)
- если союз как имеет значение « в качестве». Я говорю как 

литератор.



Знаки препинания при прямой речи

                   Схемы оформления прямой речи
Слова автора: «Прямая речь».
Слова автора: «Прямая речь?»
Слова автора: «Прямая речь!»
«Прямая речь», - слова автора.
«Прямая речь?» - слова автора. 
«Прямая речь!» - слова автора. 
«Прямая речь, - слова автора, - прямая речь».
«Прямая речь, - слова автора. - Прямая речь».
«Прямая речь? - слова автора.- Прямая речь».
«Прямая речь! - слова автора. - Прямая речь».

              Оформление диалога:
- Сколько времени ты провел здесь? – спросил Аркадий.
- Года два.
- А давно этот дом стоит?
- Давно…

               


