
Однородные члены 
предложения



Однородные члены предложения (ОЧП)
• Однородными называются два или несколько членов предложения, 

связанных друг с другом сочинительной или бессоюзной связью и 
выполняющих одинаковую синтаксическую функцию, 

• т.е. ОЧП равноправны, не зависят друг от друга, являются 
одинаковыми членами предложения ( однородные обстоятельства –
относятся к одной группе по значению!). 

• ОЧП отвечают на один и тот же вопрос и связаны с одним и тем же 
словом в предложении.

• Однородные члены соединяются сочинительными союзами или 
просто перечислительной интонацией. В редких случаях однородные 
члены могут быть соединены подчинительными союзами 
(причинными, уступительными), например:

Это была полезная, потому что развивающая игра.
Книга интересная, хотя сложная.



• Однородными членами могут быть и главные, и
второстепенные члены предложения.

Например: Лесной перегной и мох впитывают этот
дождь не торопясь, основательно(Паустовский). В этом
предложении два ряда однородных членов: однородные
подлежащие перегной и мох соотносятся с одним сказуемым –
впитывают; однородные обстоятельства образа действия не

торопясь, основательно зависят от сказуемого
(впитывают (как?) не торопясь, основательно).



• Однородные члены обычно выражаются одной и той же
частью речи.

Ср.: перегной и мох – имена существительные в именительном
падеже.

• Но однородные члены могут быть и морфологически
разнородными:

Вошёл молодой человек лет двадцати пяти, блещущий
здоровьем, со смеющимися щеками, губами и глазами. В данном
предложении среди однородных определений первое выражено
именным словосочетанием в родительном падеже (лет
двадцати пяти), второе – причастным оборотом (блещущий
здоровьем), третье – сочетанием трёх существительных в
творительном падеже с предлогом «с» с зависимым причастием
(со смеющимися щеками, губами и глазами).



• Примечание. Иногда сочинительная связь может соединять и 
разноимённые члены предложения, например: Неизвестно, кто 
и как разнес по тайге весть о гибели старого сокжоя
(Федосеев). Союзные слова в придаточном предложении 
являются разными членами предложения (подлежащее кто и 
обстоятельство образа действия как, но связаны они 
сочинительным союзом и).



Не являются однородными членами предложения:

1) повторяющиеся слова, употребляющиеся с целью подчеркнуть
множество предметов, длительность действия, его повторяемость и т.д.

Мы точно плавали в воздухе и кружились, кружились, кружились;
Белые пахучие ромашки бегут под его ногами назад, назад (Куприн).

Такие сочетания слов рассматривают как единый член предложения;

2) повторяющиеся одинаковые формы, соединенные частицами не,
так: верь не верь, старайся не старайся, писать так писать,
работать так работать;

3) сочетания двух глаголов, из которых первый лексически
неполный: возьму и скажу, взял да и пожаловался, пойду посмотрю и
т.п.;

4) устойчивые сочетания с двойными союзами, между которыми
запятая не ставится (!):

ни взад ни вперёд, ни за что ни про что, ни рыба ни мясо, ни сном ни
духом, и смех и грех, и так и сяк и др.



По значению сочинительные союзы делятся на разряды:

• соединительные (имеют значение соединения): и, да (в 
значении и), ни – ни, и – и, не только – но и, как – так и, 
тоже, также

• противительные (имеют значение противопоставления) – а, 
но, зато, да (в значении но), однако (в значении но), же

• разделительные (имеют значение разделения) – или, либо, то 
– то, не то – не то, или – или , ли - ли



По строению сочинительные союзы делятся на разряды:
• простые (состоят из одного слова) :

и, а, но, зато, да, однако, же, или, либо

• повторяющиеся (состоят из двух или более одинаковых союзов): 

и –и, ни – ни, то – то, не то – не то

Его не было ни в саду, ни в доме. На улице не то снег, не то дождь.

• двойные (обязательно состоят из двух частей): 

как – так и; не только – но и; не столько – сколько                                                       

Летом он не только отдыхал, но и готовился к поступлению в вуз.



Знаки препинания при однородных членах

• Однородные члены соединяются интонацией (бессоюзная связь) и 
сочинительными союзами или только интонацией. Если однородные 
члены разделяются запятой, то запятые ставятся только между ними. 
Перед первым однородным членом, после последнего однородного 
члена запятые не ставятся (!).

А) Бессоюзная связь – запятая между однородными членами ставится.

Например: Потекла со страшной 
быстротой густая, пёстрая, странная жизнь
(М. Горький).

О, О, О



Б) Одиночные соединительные союзы• (и, да=и) или 
разделительные союзы (или, либо) – запятая между 
однородными членами не ставится.

Например: Он плакал и топал ногами (М. Горький); Кое-где при
дороге попадается угрюмая ракита или молодая берёзка

(Л. Толстой).

Примечание• . Союзы и, да, да и могут иметь присоединительное
значение (значение «и притом»). Эти союзы вводят не
однородные, а присоединительные члены предложения. В этом
случае запятая перед союзом ставится. Ср.: Люди посмеивались
над ним, и справедливо (Панова). – Люди посмеивались над
ним, и притом справедливо; Что тут прикажешь делать
скульптору, да ещё плохому (Тургенев). – Что тут прикажешь
делать скульптору, и притом плохому.

О и О; О или О



В) Повторяющиеся соединительные союзы (и... и; ни... ни) 
и повторяющиеся разделительные союзы (или... или; либо... 
либо; то... то; не то... не то) – запятая между однородными 
членами ставится.

Например: Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба.
Но Василий Львович или не расслышал её слов, или не
придал им настоящего значения (Куприн).

и О, и О; ни О, ни О; то О, то О



1) Если союзы повторяются, то знаки препинания ставятся так же, как
при бессоюзной связи, то есть между однородными членами (перед
первым однородным членом и после последнего однородного члена
запятая не ставится!).Ср.: Уже не стало
видно ни земли, ни деревьев, ни неба. – Уже не стало
видно земли, деревьев, неба.

2) Запятая ставится между всеми однородными членами также в том
случае, когда только часть их связана повторяющимися союзами, а
остальные соединяются бессоюзной частью.

Ср.: Он слеп, упрям, нетерпелив, и легкомыслен, и кичлив (Пушкин). –
Он слеп, упрям, нетерпелив, легкомыслен, кичлив.

3) Если союз и соединяет однородные члены попарно, то запятая
ставится только перед парными группами.

Я счастлив и силён, свободен и молод (Брюсов).

Парные союзы могут соединяться повторяющимся союзом и.

Мины рвались и близко и далеко, и справа и слева.



4) При двух однородных членах с повторяющимся союзом и запятая может не
ставиться, если однородные члены образуют тесное смысловое единство
(пояснительных слов такие однородные члены не имеют):

и братья и сёстры, и родители и дети, и тело и душа, и стихи и проза, и дни и
ночи, и ножи и вилки и др.

Наиболее часто такие единства образуют антонимические пары:

и слава и позор, и любовь и ненависть, и радость и горе и др.

5) Запятая не ставится внутри цельных словосочетаний фразеологического
характера с двумя повторяющимися союзами и или ни:

и день и ночь, и смех и горе, и стар и млад, и так и эдак, и туда и сюда, ни
больше ни меньше, ни взад ни вперёд, ни жив ни мёртв, ни да ни нет, ни днём ни
ночью, ни конца ни края, ни пуха ни пера, ни рыба ни мясо, ни тот ни другой, ни
прибавить ни убавить и др.

6) Если союз и повторяется в предложении не при однородных членах, то запятая
между ними не ставится.

Дома и на работе он искал и не находил покоя (первый союз и связывает
обстоятельства места: дома и на работе; второй союз и связывает однородные
сказуемые: искал и не находил).



Г) Противительные союзы (а, но, зато, да=но, однако=но) –
запятая между однородными членами ставится.

Например: На взгляд-то он хорош, да зелен (Крылов).

Теперь море сияло не сплошь, а лишь в нескольких 
местах (Катаев). Приют наш мал, зато спокоен (Лермонтов).

1) После последнего однородного члена, связанного противительным
союзом, запятая не ставится. Не род, а ум поставлю в
воеводы (Пушкин).

2) Союз однако следует отличать от вводного слова однако:
союз однако можно заменить на синонимичный союз но.
Если однако является союзом, то запятая ставится только перед ним.

Ср.: Задача была нетрудной, однако трудоёмкой. – Задача была
нетрудной, но трудоёмкой.

Если однако является вводным словом, то запятые ставятся с двух
сторон.

Он, однако, остался спокоен.

О, а О; О, но О; О, однако О; О, зато О



Д) Двойные и парные союзы (если не..., то; если не..., так; 
хотя..., но и; как..., так и; не только..., но и; не столько..., 
сколько; настолько..., насколько; не то что..., а; не то чт

обы..., а) – запятая между однородными членами ставится.

Не только О, но и О; как О, так и О; хотя и О, но и О

Например: Зарево распространилось не только над 
центром города, но и далеко вокруг (Фадеев). 

Я имею поручение как от судьи, так и от всех 
наших знакомых помирить вас с приятелем вашим (Гоголь).    

Для Алевтины Васильевны хотя и привычна, но тяжела 
была власть Ерофея Кузьмича (Бубенков).



1) Однородные члены с двойными и парными союзами
разделяются только одной запятой, которая ставится перед второй
частью союза. Ни перед первым однородным членом, ни после
последнего однородного члена запятая не ставится. Чтобы не
ошибиться в постановке знаков препинания, опустите двойной
союз: запятая ставится между однородными членами, как при
бессоюзной связи.Ср.: Зарево распространилось не только над
центром города, но и далеко вокруг. – Зарево
распространилось над центром города, далеко вокруг.

Я имею поручение как от судьи, так и от всех
наших знакомых помирить вас с приятелем вашим. – Я имею
поручение от судьи, от всех наших знакомых помирить вас с
приятелем вашим.

Для Алевтины Васильевны хотя и привычна, но тяжела была
власть Ерофея Кузьмича. – Для Алевтины
Васильевны привычна, тяжела была власть Ерофея Кузьмича.



2) Части некоторых двойных и парных союзов имеют омонимы –
подчинительные союзы, используемые в придаточных
предложениях: если, хотя, как, что, чтобы. Придаточные
предложения (с этими и другими союзами), если они находятся
внутри главного предложения, выделяются запятыми с двух сторон.

Ср.: Тогда я, чтобы немного успокоиться, взялся за книгу;
Тогда я, хотя мысли мои были в лаборатории, взялся за книгу.

Поэтому при расстановке знаков препинания обязательно обратите 
внимание на то, чéм являются данные формы (подчинительным 
союзом или частью двойного и парного союза) и что они связывают 
(однородные члены или главное предложение с придаточным).

Примечание. Союзы а также, а то и могут иметь 
присоединительное значение (значение «и притом»). Обратите 
внимание, что после второго однородного члена предложения с 
таким союзом запятая не ставится. Например: Бывает трудно, а то 
и невозможно сразу разобраться в подобной ситуации.



Однородные члены могут сочетаться с обобщающим
словом. Обобщающее слово является тем же членом предложения,
что и другие однородные члены, отвечает на тот же вопрос, но имеет
обобщающее значение:

обобщающее слово обозначает целое, а однородные члены – части
этого целого:

За деревней с холма был виден город: квадраты кварталов,
кирпичные здания, разлив садов, шпили костёлов (Шолохов);

обобщающее слово обозначает родовое (общее понятие), а
однородные члены – видовые (более частные понятия):

Пронзительно кричала птица: петухи, гуси, индейки (Фадеев).

Обобщающие слова выражаются разными частями речи, но чаще
всего местоимениями и местоимёнными наречиями и
существительными:

Лес прекрасен всегда: и в зимние дни, и весной (всегда – местоимённое
наречие); Здесь всё: и здание, и зелень – воспринимал особо я (всё –
местоимение).



Знаки препинания при однородных 
членах с обобщающими словами

Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами
зависят от положения обобщающего слова по отношению к однородным
членам и от положения однородных членов вместе с обобщающим словом
в предложении в целом

А) Если обобщающее слово стоит перед однородными
членами, то перед первым однородным членом
ставится двоеточие.

Например: Лес прекрасен всегда: и в зимние дни, и весной.



1) Если после обобщающего слова стоят слова как то, а
именно, например, то есть, то перед ними ставится запятая, а
после них – двоеточие. Хорь понимал действительность, то
есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с хозяином и с
прочими властями (Тургенев).

2) Если однородные члены, стоящие после обобщающего слова,
не заканчивают собой предложение, то перед первым из них
ставится двоеточие, а после последнего – тире.

Везде: над головой, под ногами и рядом с тобой – живет,
грохочет, торжествуя свои победы, железо (М. Горький).

О, то есть: о, о, о

О: о, о, о – ...



3) Если же по условиям контекста после однородных членов 
требуется постановка запятой, то она ставится, а тире обычно 
опускается.

Владелец тщательно осведомляется о ценах на разные 
большие произведения, как то: муку, пеньку, мёд и прочее, но 
покупает только небольшие безделушки (Гоголь).



Б) Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то 
перед ним ставится тире.

Например: Но ни заборы, ни дома – ничто так не изменилось, как 
люди (Чехов).

• Если после однородных членов перед обобщающим словом стоит 
вводное слово (словом, одним словом, короче говоря и др.), то 
перед вводным словом ставится тире, а после вводного слова –
запятая.

о, о, о – словом, О

Он поёт о косе, о пашне, об урожае, о трудовом поте – словом, обо 
всём том, на что мы, люди порядочные, привыкли смотреть 
свысока (Салтыков-Щедрин).

о, о, о – О



Некоторую сложность представляет выявление однородности определений. 
Определения считаются однородными в следующих случаях:

1) они используются для перечисления разновидностей предметов, характеризуя их с 
одной стороны:

На столе разбросаны красные, синие, зеленые карандаши.

2) они перечисляют признаки одного предмета, оцениваемые положительно или 
отрицательно, т. е. синонимичные эмоционально. Часто среди таких определений 
встречаются эпитеты:

Это была холодная, снежная, скучная пора.

3) последующее определение раскрывает содержание предыдущего:

Перед ним открылись новые, неведомые горизонты.- Перед ним открылись новые, то 
есть неведомые, горизонты.

4) первое определение — прилагательное, второе — причастный оборот:

На столе лежал маленький, неразборчиво подписанный конверт. 

Но: На столе лежал неразборчиво подписанный маленький конверт.

5) при обратном порядке слов (инверсии). При этом они обособляются:

На столе лежал портфель, большой, кожаный. 

6)* Они относятся к одному разряду (все качественные или все относительные):


