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Сталь варит – сталевар,
землю копает – землекоп, 
зверей ловит – зверолов,
а сыр делает  ... кто?

О или Е?
После парных твёрдых согл. после парных мягких 

согл. +
                                                после шипящих, ц и j (й)  



Замени словом.
•Жучок, который ест кору
• заготовка леса;
• лечение грязями;
• предназначенный для ловли рыб;
• приспособление для ловли 
мышей;
• по виду змея;
• производящий ремонт вагонов;
• тот, кто ловит птиц;
• хранилище овощей;
• имеющий отношение к древней 
Индии;
• что-то в виде трапеции.

• Короед; 
• лесозаготовка;
•  грязелечение; 
• рыболовный;
•  мышеловка; 
• змеевидный;
• вагоноремонтный;
• птицелов;
• овощехранилище;
• древнеиндийский;
• трапециевидный.



НО:

Е
Кровеносный,

коневодство,

дальнеприцельный,

песнетворчество,

шерстеобрабатывающий,

камнедробилка.

О
Кровоподтёк,

конокрад, 

дальнозоркий,

песнопение,

шерстопрядильный,

каменоломня. 



Запомнить!
Бактерионоситель (ср. бактерия),

историография (история),

религиоведение (религия),

химиотерапия (химия),

елеопомазание и елеосвящение (елей),

трахеобронхит (трахея),

музеология (музей), но: музееведение, музеефикация.

Слова на -ия или на -ей, -ея



Запомнить!  НЕ соединительная 
гласная  Я.
• себя-: себялюбие, себялюбивый;

•НО себестоимость и себедовлеющий;

•время-: времяпрепровождение, времяисчисление, 
времяизмерительный;

•имя-: имятворчество, имяславие (общественно-
философское течение);

• семя-: семядоля, семяпочка, семязачаток, семяизвержение, 
семяприёмник, семяочистительный;

•НО именослов, семеноводство, семенохранилище
• основы других слов на –мя: знаменосец, пламеобразный, 
пламегаситель;



Запомнить! НЕ соединительная 
гласная А.
Умалишённый, сумасшедший;

сорока-, полутора-, полутораста-:

сорокалетие, сорокасвечовый, сорокачасовой 

НО сороконожка, сорокоуст;

полуторатонный, полуторагодовалый, 
полуторасталетний
НО девяностолетний, стотонный.



Запомнить! НЕ соединительная 
гласная  И.

•основы числительных от 5 до 20, 30, 50 и т. п.:

десятилетка, семимесячный, тридцатитомный, 
шестидесятилетие;

•основа числительного 3:

трилистник, триединый, триединство, 
триипостасный;

НО треугольный, треножник и т. п.;

•1-я часть = форма повелительного наклонения глагола:

сорвиголова, вертихвостка, вырвиглаз, перекати-
поле.



Запомнить! НЕ соединительная 
гласная  И.

• -метрия: планиметрия, дозиметрия;
•НО сейсмометрия, спектрометрия;
•  -фикация и  -фицировать: электрификация, 
электрифицировать, газификация, интенсификация, 
русификация;
•НО теплофикация, радиофикация;
•названия государств, территорий со второй частью –стан: 
Узбекистан, Туркменистан, Курдистан;
•центрифуга, агрикультура (устар. земледелие);
•и агрокультура.



•Землеройки,
•столетии,
•нефтехимия,
•нефтедобычи,
•газопроводы,
•трудоемкие,
•хлопкоуборки,
•хлебозаготовки,
•сталелитейных,
•крупноблочное,
•овцеводства,

•электротерапии,

•медиахолдинг,
•видеорекламу,

•электрификация,

•радиофикация,

•авианосец,

•судоремонтном,

•именослов,

•полуторагодовалого,

•треножники,

•трилистника.



В своей книге я пытаюсь самыми простыми доводами 
объяснить  что следование путём добра путь самый 
приемлемый и единственный для человека. Я не пытаюсь 
объяснить  что такое добро и почему добрый человек 
внутренне красив... Если есть у человека великая цель  то 
она должна проявляться во всём. Нельзя думать  что 
дурными средствами можно достигнуть доброй цели. Я 
буду счастлив  если читатель найдёт в моих письмах хотя 
бы часть того с чем он сможет согласиться  потому что 
согласие между людьми это самое драгоценное и сейчас 
самое необходимое для человечества.

Д. С. Лихачёв, «Письма о добром и прекрасном»



В своей книге я пытаюсь самыми простыми 
доводами объяснить, что следование путём добра – 
путь самый приемлемый и единственный для 
человека. Я не пытаюсь объяснить,  что такое добро 
и почему добрый человек внутренне красив... Если 
есть у человека великая цель, то она должна 
проявляться во всём. Нельзя думать, что дурными 
средствами можно достигнуть доброй цели. Я буду 
счастлив, если читатель найдёт в моих письмах хотя 
бы часть того, с чем он сможет согласиться, потому 
что согласие между людьми – это самое драгоценное 
и сейчас самое необходимое для человечества.



Обратите внимание!

Если перед простым подчинительным союзом стоят 
усилительно-ограничительные слова (частицы, союзы 
или их сочетания, вводные слова) особенно, даже, в 
частности, в том числе, в особенности, а именно, а также, 
а (но) только, как раз, лишь, исключительно, только и др., 
то запятая ставится перед ними, а не перед союзом: 

Неповторим Ярославль, ни с каким городом не 
спутаешь его, особенно когда увидишь город с 
Волги (М. Рапов).



Обратите внимание!
Союзы могут входить целиком в придаточную часть, и 

тогда запятая ставится перед первой частью союза: 

Читать в рассеянном блеске белой ночи было 
нельзя, так же как нельзя было зажигать свет 
(Пауст.); 

Но союзы могут расчленяться — в зависимости от 
смысла предложения, логического выделения (усиления) 
первой части союза. В этом случае запятая ставится перед 
второй частью союза, а первая включается в состав главной 
части как соотносительное слово: 

Оттого, что мы встали очень рано и потом 
ничего не делали, этот день казался очень длинным 
(Ч.) 



Расчленение сложного союза обязательно:
а) при наличии слов, примыкающих к первой части союза
и логически выделяющих ее: при употреблении отрицания,
усилительных, ограничительных и других частиц, вводных
слов, наречий. Все эти слова перетягивают ударение на пер-
вую часть союза, способствуя переходу его в соотносительное
слово: 

Пастухов сошелся с Цветухиным не потому, что тяготел
к актерам (Фед.); 

И солнце как будто светит только затем,
чтобы перед ее взором, не исчезая, сияло окно с неподвижным
черным силуэтом (Фед.); 

Молодые тетеревята долго не откликались на мой свист, 
вероятно, оттого, что я свистел недостаточно 
естественно (Т.)



Расчленение сложного союза обязательно:

б) при включении первой части союзного сочетания в 
однородный ряд членов предложения: 

Ромашов же краснел до настоящих слез от 
своего бессилия и растерянности, и от боли за
оскорбленную Шурочку, и оттого, что ему сквозь 
оглушительные звуки кадрили не удавалось 
вставить ни одного слова (Купр.)



Расчленение сложного союза обязательно:

в) при противопоставлении: 

Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо 
по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, 
что вам печально, а оттого, что путь к вам 
вовнутрь угадан так верно и проницательно (Б. 
Паст.).



Запятая не ставится…

… если перед подчинительным союзом или союзным 
словом стоит сочинительный союз и (или частица): 

Не вернул он мне книгу и когда прочитал ее.

… если перед подчинительным союзом или союзным 
словом есть частица не: 

Готовиться к экзаменам надо не когда начнется 
сессия, а задолго до этого (не... а)



Запятая не ставится…

… если придаточная часть усечена до одного союзного слова 
(одиночно употребленное союзное слово теряет функцию
придаточного предложения): 

Учащимся назначили экзамен, но
не уточнили когда; 

Со стороны проспекта кто-то шел — издали
было неясно кто (Пелев.)



Запятая не ставится…

… если придаточная часть, благодаря союзам и, или, 
включается в ряд однородных членов: 

Во время работы и когда вышел фильм, я не очень-
то разобрался в нем (газ.); 

Приезжай через неделю или когда тебе захочется.
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Однажды собачка Соня решила поймать Эхо. Эхо 
– это такой зверь, или птица, или ещё кто-нибудь, с 
которым можно разговаривать, когда целый день 
сидишь одна в квартире. Ему скажешь «Гав-гав!» – и 
оно тебе «Гав-гав!».

Это – маленькое Эхо. А большое то, которое в 
лесу живет, «Гав-гав-гав-гав!» отвечает.

Но Соня и не мечтала о большом. Во-первых, 
квартира у них была маленькая, и хозяин мог не 
разрешить Соне держать большое Эхо. А во-вторых, 
оно могло оказаться больше маленькой Сони – и 
тогда уж не Соня поймала бы Эхо, а Эхо утащило бы 
Соню в лес.



Поэтому Соня на большое Эхо не рассчитывала, 
а рассчитывала на маленькое – то, которое жило во 
дворе.

Только где во дворе жило это Эхо, Соня не знала. 
Иногда оно отзывалось из-под арки, иногда –
откуда-нибудь из-под соседнего дома. Но стоило 
Соне броситься к нему, как оно оказывалось уже на 
другом конце двора. Соня – обратно, а оно на 
прежнем месте сидит. 

А. Усачев. «Умная собачка Соня»


