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Матеріал методичних рекомендацій розрахований для студентів 

першого курсу спеціальності «Російська мова і література», які за 

навчальною програмою повинні оволодіти основними 

орфографічними та найважливішими пунктуаційними правилами 

російської мови. Цей матеріал може допомогти й тим, хто самостійно 

бажає оволодіти основними положеннями російської орфографії та 

пунктуації. 

Специфіка цього курсу полягає в тому, що першокурсники, 

котрі закінчили українську школу, мало знайомі з основними 

питаннями російської мови, а також російської лінгвістичної 

термінології, тому вивчення орфографії та пунктуації 

супроводжується паралельно пропедевтичним курсом «Практикум з 

російської мови». 

Мета - розширити лінгвістичну базу студентів-першокурсників за 

рахунок вивчення ще однієї слов’янської мови – російської шляхом 

співставлення мовних явищ української та російської мов, а також 

класифікувати та засвоїти найважливіші орфограми та пунктограми 

російської мови. 

Завдання дисципліни – повторити та поглибити шкільні знання з 

мови на основі повторення шкільного курсу української (рідної) 

мови, дати термінологічну базу для засвоєння основних відомостей з 

російської мови, навчитися аналізувати основні орфограми та 

пунктограми російської мови, а також вміти застосовувати ці знання 

та навички на практиці. 

Робота оснащена схемами та зразками різних видів 

лінгвістичного аналізу, а також багатьма ілюстраціями та питаннями 

з кожної теми. До російських лінгвістичних термінів додаються 

відповідники українською мовою.  

У результаті проведення практичних занять студенти повинні 

знати основні питання російської мови з усіх розділів (фонетики, 



лексикології, словотвору, морфології, синтаксису), володіти 

відповідною російською термінологією, орієнтуватися у матеріалі з 

основних питань курсу; вміти аналізувати слова з орфографічної 

точки зору, пояснити те чи інше написання слова, проаналізувати 

синтаксичну структуру речення та в зв’язку з цим пояснити 

постановку пунктуаційних знаків у реченні; подати фонетичну, 

морфемну, словотвірну, морфологічну характеристику слова, а також 

синтаксичний та пунктуаційний аналіз речення. 

 За основу методичних вказівок було взято основні правила 

правопису, а також постановки розділових знаків, прийняті в 

російській мові. Весь матеріал умовно ділиться на дві великі частини 

– орфографічний та пунктуаційний практикум. В свою чергу 

вивчення основних орфограм російської мови теж можна поділити на 

окремі теми: правопис приголосних; правопис голосних; правопис 

голосних після шиплячих; вживання букв ы, э, ю, я, ё; вживання 

голосних після ц; вживання букв ъ, ь; правопис префіксів; правопис 

частин мови (іменників, прикметників, числівників, займенників, 

дієслів, дієприкметників, дієприслівників, прислівників, службових 

слів); вживання великої букви; правила переносу слів. 

Правила постановки розділових знаків теж можна умовно поділити 

на пунктуацію у простому реченні та пунктуацію в складному 

реченні. 

Слід пам’ятати, що орфографія та пунктуація російської мови тісно 

пов’язані з іншими розділами – фонетикою, морфемікою, 

лексикологією, морфологією та синтаксисом. Особливо важливо 

вміти розрізняти морфемну структуру слів, визначати частини мови 

та їх форми, синтаксичну будову речень. Тому логічно паралельне 

проведення пропедевтичного курсу практикуму з російської мови. 

  Більшість орфограм російської мови базуються на основному 

принципі сучасної орфографії – морфологічному, або 

фонематичному. Частина орфограм підпорядковуються іншим 

принципам написання – фонетичному, історичному (традиційному) 

та диференційному. 

Слід також зазначити, що орфограми російської мови мають багато 

винятків. Крім того, існують маловживані у сучасній російській мові 

слова. Тому нерідко з’являється необхідність звертатись до 

орфографічного словника.  

 

 

 

 



 

Практические занятия 

 

ЧАСТЬ 1. ОРФОГРАФИЯ 

 
1. ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ  

 

Правописание чередующихся согласных в корне 

 

План 

1. Правописание согласных (укр. приголосних) в корне в 

зависимости от фонетической позиции в слове (позиционные 

чередования согласных). 

2. Правописание согласных в корне в зависимости от исторических 

изменений (исторические чередования согласных). 

3. Непроверяемые написания согласных в корнях слов.  

 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В русском языке по участию голоса и шума согласные звуки 

делятся на сонорные (голос больше шума) и шумные (голос меньше 

шума). Шумные согласные в свою очередь делятся на звонкие и 

глухие, которые между собой образуют пары, например, б – п, в – ф, 

д – т и т.д. В современном русском языке в области согласных, как и 

среди гласных, происходят различные  фонетические процессы, в 

частности ассимиляция соседних согласных по звонкости-глухости, 

т.е. оглушение звонких согласных корня перед глухими согласными 

и, наоборот, озвончение глухих согласных корня перед звонкими 

согласными.  Этот процесс нашел отражение в произношении 

согласных, но не в написании слов, т.к. большинство корней в 

русском языке пишутся согласно морфологическому 

(фонологическому) принципу. 

Так, для того чтобы установить, какую согласную букву нужно 

писать в корне слова, следует подобрать такую форму данного слова 

или подобрать такое однокоренное слово, чтобы проверяемая 

согласная буква находилась: 

а) перед гласной, например, сказка – сказочка, косьба - косить; 

б) перед сонорными или в, например, изморозь – морозный, 

промок – промокнуть. 



2. В современном русском языке есть слова, правописание корней 

которых не зависит от положения согласного в слове, а учитывает 

исторические изменения согласных. Так, существуют следующие 

исторические чередования согласных: г/ж, х/ш, к/ц/ч, г/з/ж, ск/ст/щ, 

т/щ и др., например, нога – ножка, смех – смешной, лик – лицо – 

личико, друг – друзья – дружба, искать – ищу, защита – 

защищать. 

Особо следует обратить внимание на исторические чередования 

губных согласных: б/бл, в/вл, м/мл, ф/фл, п/пл, например, любить – 

люблю, ловить – ловлю, ломить – ломлю, графить – графлю, 

лупить – луплю. 
Примечание. Исторически согласный л 

появился после губных согласных перед j и 

получил название л-эпентетикум и входит в состав 

корня.     
 

3. В русском языке есть немало слов, написание корней которых 

проверить или объяснить историческими причинами невозможно. Их 

правописание следует запомнить или в случае необходимости 

обратиться к орфографическому словарю. К таким словам в основном 

относятся заимствованные, например, абсент, бутсы и др.  
 

Вопросы для закрепления: 

1. Что называется корнем слова? 

2. Как распределяются согласные по участию голоса и шума в 

современном русском языке? 

3. Какие фонетические процессы происходят в области согласных 

в современном русском языке? 

4. Что такое позиционные чередования согласных? 

5. Какие чередования согласных называются историческими? 

6. Как проверить написания корней с позиционными 

чередованиями? 

7. Как определить написания заимствованных слов?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Правописание согласных в корне перед суффиксами 

 

План 

1. Правописание согласных в корне перед суффиксами, 

начинающимися на ч. 

2. Правописание корней с конечными к, ц, ч перед суффиксами, 

начинающимися на ч. 

3. Правописание согласных в корне перед суффиксами, 

начинающимися на н. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В современном русском языке в области согласных, кроме 

ассимиляции по звонкости-глухости существует ассимиляция по 

месту и способу образования. В результате такой ассимиляции 

буквосочетания жч, дч, тч, зч, здч, сч, стч, шч произносятся, как 

[ч’ч’] или [ш’ш’]. Такая ассимиляция в современной русской 

орфографии не передается. Это значит, что написание конечных 

согласных корня (кроме к, ц, ч) перед суффиксами на ч сохраняется. 

Для того чтобы убедиться, какую букву следует писать в корне, 

нужно произвести морфемный анализ слова, например, обид-

ч[ч’ч’]ив-ый – обид-а, лет-ч[ч’ч’]ик-ø – лет-а-ть, раз-вед-ч[ч’ч’]ик-ø 

– раз-вед-а-ть, пере-беж-ч[ш’ш’]ик-ø – пере-беж-а-ть. 

В русском языке существуют слова, в которых также произносится 

звук [ш’ш’], но передается он с помощью буквы щ, которая 

относится к корню и чередуется с ск, ст, т, например, лоск-ø – лощ-

ен-ый, толст-ый – толщ-ин-а, свет-ø – о-свещ-ени-е. 

2. В словах с корнями, оканчивающихся на к, ч, ц, перед 

суффиксами, которые начинаются на ч, вместо к, ч, ц пишется буква 

т, например, казак – казатчина, раздача – раздатчик, ресница – 

реснитчатый. 

3. В русском языке есть слова с буквосочетаниями чн, шн, 

которые произносятся, как [ш]. На письме такие слова пишутся по-

разному. Здесь тоже следует обращать внимание на морфемную 

структуру слов. 

Буква ч пишется: 

а) перед суффиксами на н, если корень оканчивается на к, ц, ч, 

например, булк-а – булоч[ш]-н-ая, яйц-о – яич[ш]-ниц-а, свеч-а – под-

свеч[ш]-ник-ø; 

б) в женских отчествах, например, Никитич[ш]на, Ильинич[ш]на. 

Буква ш пишется (как и произносится): 



а) перед суффиксами на н, если корень оканчивается на х, 

например, успех- – успеш-н-ый, смех- – смеш-н-ой, ух-о – уш-н-ой; 

б) в суффиксах шн в словах, образованных от наречий, например, 

вчера – вчерашний, сегодня – сегодняшний, дома – домашний; 

в) словах, образованных от несклоняемых существительных 

(укр.іменників), например, домино – доминошник, кино – киношник.   
 

Вопросы для закрепления: 

1. Что такое ассимиляция? 

2. Какие виды ассимиляции существуют в современном русском 

языке? 

3. Какие морфемы входят в структуру слова? 

4. Как убедиться в том, какую букву правильно написать, если в 

слове есть различные буквосочетания? 

5. Когда в словах следует писать буквосочетание чн? 

6. Когда в словах следует писать буквосочетание шн? 

  

 

 

 

 

Правописание непроизносимых  и двойных согласных в корне 

 

План 

1. Правописание непроизносимых согласных в корне. 

2. Правописание двойных согласных в заимствованных словах. 

3. Правописание двойных согласных в исконно русских словах. 

4. Правописание слов, образованных от слов с двойными 

согласными. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В современном русском языке функционирует еще один 

фонетический процесс – выпадение согласных в некоторых 

звукосочетаниях, который реализуется в произношении, но не в 

написании слов. Такие согласные называются непроизносимыми. Для 

правильного написания таких слов необходимо изменить форму 

данного слова или подобрать однокоренное так, чтобы после 

непроизносимого звука стоял гласный, например, грустный – 

грустить, праздник – празден, сердце – сердечный. 



Есть некоторые слова, написание которых не подчиняется данному 

правилу, например, блеснуть – блестеть, склянка – стекло. 

Существуют также и слова, в которых вовсе нет непроизносимого 

согласного, например, опасный – опасен, ужасный – ужасен, 

гнусный – гнусен. 

2. В русском языке двойные согласные пишутся в основном в 

заимствованных словах, например, программа, сессия, баллада, 

аппетит и др. Но существует ряд иноязычных слов, в которых нет 

удвоения согласных, например, акустика, раса, гуманизм и др. 

Правописание заимствованных слов лучше всего проверять по 

орфографическому словарю. 

Нередко неверное употребление удвоенных букв в 

заимствованных словах ведет к неправильному толкованию 

лексического значения слова. Например, следует различать слова бал 

(танцевальный вечер) – балл (оценка), джин (водка) – джинн (дух в 

арабских сказках), кок (повар на судне) – кокк (бактерия). Такие 

слова называются паронимами.  

3.  В исконно русских словах двойные согласные встречаются 

чаще всего на стыке морфем, например, рас-сол-ø, в-верх, без-звуч-н-

ый. Но среди исконно русских слов все же есть такие, в которых 

пишутся двойные согласные: 

а) в словах вожжи, дрожжи, можжевельник, жужжать, а также в 

производных от них, например, дрожжевой, можжевеловый; 

б) в некоторых формах глагола жечь, например, жжешь, жжет, 

жжем, жжете и др., но жгу, жгла, жег и др.; 

в) в числительных одиннадцать. 

От перечисленных случаев следует отличать слова, в которых 

пишется буквосочетание зж, хотя произносится [ж’ж’], например, 

визжать (визг), езжу (езда) и др. 

4. Удвоенные согласные сохраняются в конце слов, например, 

программа – программ, тонна – тонн, а также в производных 

словах, например, программный, многотонный, колоссальный. 

Но есть случаи, когда двойные согласные не сохраняются: 

а) в первой части сложносокращенных слов, например, военком 

(военный комиссар), корпункт (корреспондентский пункт), но 

главврач (главный врач); 

б) в уменьшительно-ласкательных именах, например, Анна – 

Анечка, Савва - Савка; 

в) в словах-исключениях и их производных: кристальный (но 

кристаллический), оперетка, опереточный (но оперетта), колонка 



(но колонна), трехтонка (но тонна), антенщик (но антенна), 

финский, финка (но финно-угорский), манка (но манна) и др.    

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие согласные называются непроизносимыми? 

2. Какие слова относятся к заимствованным? 

3. Как лучше всего проверить правильное написание слов с 

удвоенными согласными? 

4. В каких исконно русских словах встречаются удвоенные 

согласные? 

5. В каких случаях не сохраняются двойные согласные? 

 

 

 

2. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ  

 

Правописание безударных гласных в корне 

 

План 

1. Правописание безударных гласных (укр. ненаголошених 

голосних) в корне, проверяемых ударением (укр.наголосом). 

2. Правописание безударных гласных в корне, не проверяемых 

ударением. 

 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Для того чтобы узнать, какую гласную букву надо писать в 

корне, следует изменить форму слова или подобрать однокоренное 

так, чтобы безударный гласный стал ударным. Иными словами, надо 

подобрать проверочное слово. Такие слова в русском языке 

принадлежат к группе слов с подвижным ударением. Например, 

полоскáть – полóщут, поласкáть – лáска; запевáть – запéть, 

запивáть – запúть. 

2. Есть немало слов, написание которых проверить невозможно, их 

называют беспроверочными словами. Они относятся к группе слов с 

неподвижным ударением. Большинство таких слов заимствованные 

(укр.запозичені). Написание беспроверочных слов следует 

определять по словарю. Например, панорáма, коктéйль, винегрéт, 

инженéр. 



Кроме того, есть слова, которые пишутся согласно 

дифференциальному (смыслоразличительному) принципу, т.е. 

следует различать их лексическое значение и соответственно их 

написание. Например, кампáния – компáния, исторúческий - 

истерúческий. Такие слова называются паронимами. 

   

Вопросы для закрепления: 

1. Что такое корень слова? 

2. Какое ударение называется подвижным? Неподвижным? 

3. Что такое паронимы? 

4. Как проверить написание слова с проверяемой безударной 

гласной в корне? 

5. Как проверить написание слова с непроверяемой безударной 

гласной в корне? 

 

 

 

Правописание чередующихся гласных в корне 

 

План 

1. Правописание чередующихся гласных в корнях в зависимости 

от места ударения в слове. 

2. Правописание чередующихся гласных в корнях в зависимости 

от морфемной структуры слова.  

3. Правописание чередующихся гласных в корнях в зависимости 

от значения корня. 

 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В корнях -гар- – -гор-, -клан- – -клон-, -твар- – -твор- в 

безударном положении пишется буква о, а в ударном – а, например, 

загорéвший – загáр, поклонúться – клáняться, затворúть – затвóр. 

В корнях -зар- – -зор-, наоборот, в безударном положении 

пишется буква а, а в ударном – как а, так и о. Например, зарнúца, 

зóрька, зáрево. Есть исключения – зорянка и др. 

В безударных корнях плав – плов буква о пишется только в 

двух словах – пловéц и пловчúха. В остальных случаях пишется буква 

а. Например, поплавóк, плавýчий. 
Примечание. Следует помнить, что в 

русском языке в любом правиле есть много 



исключений, поэтому для лучшего запоминания 

написаний целесообразно обращаться и к 

орфографическому словарю. 

 

2. Если после корней -лаг- – -лож-, -кас- – -кос- следует 

суффикс а, то в корне пишется буква а, в остальных случаях – буква – 

о. Например, полагáть – предположúть касáться – прикоснýться.  

В русском языке есть также группа корней с чередованием 

гласных е/и: -бер- – -бир-, -дер- – -дир-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, 

-тер- – -тир-, -блест- – -блист- и др. В этих корнях пишется буква и, 

если после корня идет суффикс а, во всех других случаях пишется 

буква и. Например, соберý – собирáть, сдерý – сдирáть, замерéть – 

замирáть, заперéть – запирáть, оттерéть – оттирáть, блестéть 

– блистáть. 

3. В русском языке есть корни, написание букв в которых 

определяется их значением. Так, корень -равн- имеет значения 

«одинаковый», «такой же», «сходный», например, сравнять счет, 

сравняться в росте. Корень -ровн- имеет значения «гладкий», 

«плавный», «спокойный», например, ровнять землю, выровнять 

положение. 

Корни -мак- – -мок- пишутся также в зависимости от их 

значения. Так, слова с корнем -мак- имеют значение «опускать в 

жидкость», а слова с корнем -мок- обозначают «становиться мокрым, 

пропускать жидкость», например, макать сахар в чай, вымокнуть 

насквозь.  

 

 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Что называется корнем слова? 

2. Что такое чередование? 

3. Какие бывают чередования? 

4. На какие группы можно разделить написания чередующихся 

гласных в корнях? 

5. Какие морфемы могут входить в состав слова? 

6. Что такое лексическое значение слова? 

7. В какой морфеме заключается значение слова? 
 

 

 

 

 



Правописание гласных после шипящих 

План 

1. Употребление букв ы, э, ю, я после шипящих. 

2. Буквы е (ё), о после шипящих под ударением в корнях слов. 

3. Буквы е (ё), о после шипящих под ударением в окончаниях 

разных частей речи. 

4. Буквы е (ё), о после шипящих под ударением в суффиксах 

разных частей речи. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В русском языке после шипящих употребляются только гласные 

и, е, у, а, например, жест, абажур, щавель, шина. Буквы ы, э, ю, я 

после шипящих в русском языке не пишутся, кроме двух случаев: 

а) в немногих заимствованных словах, например, парашют, 

брошюра, жюри и др., в отличие от украинского написания парашут, 

журі; 

б) в заимствованных именах и фамилиях, например, Жюль Верн, 

Сен-Жюст, в некоторых географических названиях – Лонжюмо, 

Шяуляй. 

2. Буквы е (ё) в корне слова пишется, если: 

а) при изменении формы слова или нового однокоренного слова 

ударение передвигается на другой слог, например, шёпот – 

шептáть, чёлка – челó, жёлудь – желудёвый; 

б) ударение не передвигается на другой слог, но существует 

чередование е/ё в корне, например, щёлка – щель, жёрдочка – жердь. 

Существуют также слова, которые пишутся по правилам а) и б) 

одновременно, например, дешёвый – дешéвле – дешевúзна. 

Если же ударение не передвигается и не происходит чередования 

гласных при изменении форм слова или образовании однокоренных 

слов, тогда в корне после шипящих пишется буква о, например, 

шóрох, крыжóвник, шóрты и др. Как правило, буква о в корне бывает 

под ударением, но в некоторых заимствованных словах буква о 

пишется и в безударном положении, например, жонглёр, жокéй, 

шотлáндка, шоколáд. 

3. В окончаниях глаголов (укр.дієслів) под ударением после 

шипящих всегда пишется буква е (ё), например, печ-ёшь, печ-ём, печ-

ёте. 

В окончаниях других частей речи (укр.частин мови) после 

шипящих под ударением пишется буква о, в безударном положении – 

е, например, 



- у существительных (укр.іменників) – плеч-óм, ключ-óм, циркач-

óм, но кáш-ей, лýж-ей, зрéлищ-ем; 

- у прилагательных (укр.прикметників) – чуж-óй, больш-óй, но 

больш-его, стáрш-его. 

4. Буквы е (ё) под ударением после шипящих пишутся в 

глагольных суффиксах -ёва-, -ёвыва-, а также в суффиксе 

страдательных причастий прошедшего времени (укр.пасивних 

дієприкметників минулого часу) -ённ- (-ён-), например, растуш-

ёвыва-ть, выкорч-ёвыва-ть, освещ-ённ-ый (освещ-ён), напряж-ённ-

ый (напряж-ён). 

В русском языке следует отличать 1) часть существительных, 

образованных от глаголов и страдательных причастий прошедшего 

времени (отглагольные), и 2) часть существительных, образованных 

от прилагательных (отыменные). В суффиксах отглагольных 

существительных пишется буква ё, а в отыменных – буква о, 

например, 1) ноч-ёв-к-а – ноч-евá-ть (глагол), с-гущ-ён-к-а – с-гущ-

ённ-ый (причастие), 2) груш-óв-к-а – груш-ев-ый (прилагательное), 

алыч-óв-к-а – алыч-óв-ый (прилагательное). 

 В русском языке есть заимствованные слова с ударным 

суффиксом – ёр, например, дириж-ёр-ø, монтаж-ёр-ø, стаж-ёр-ø. 

В суффиксах существительных и прилагательных, образованных 

от существительных, а также наречий (укр.прислівників) после 

шипящих под ударением пишется о, без ударения – е, например: 

- у существительных – пуш-óк-ø, реч-óнк-а, трущ-óб-а, но кнúж-

ечк-а, оврáж-ек-ø; 

- у прилагательных – морж-óв-ый, камыш-óв-ый, но орáнж-ев-ый, 

хрящ-ев-óй; 

- у наречий – горяч-ó, но неуклюж-е. 

    

 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие морфемы представлены в русском языке? 

2. Что называется суффиксом? 

3. Что такое окончание? 

4. Какие согласные относятся к шипящим? 

5. Какие буквы пишутся после шипящих в корне? 

6. Какие буквы пишутся после шипящих в окончаниях? 

7. Какие буквы пишутся после шипящих в суффиксах? 

8. Какие существительные называются отглагольными? 

Отыменными? 



 

Правописание гласных после ц 

План 

1. Буквы э, ю, я после ц. 

2. Буквы ы и и после ц. 

3. Буквы о и е после ц. 

 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В русском языке буквы э, ю, я после ц пишутся только в 

иноязычных именах, фамилиях и географических названиях, 

например, Друцэ, Коцюбинский, Цявловский и др. 

2. В современном русском языке в большинстве случаев после ц 

пишется буква и, например, циркуль, цирк, нация, аукцион и др. 

Как исключение, после ц пишется буква ы: 

а) в словах цыган, цыпленок, на цыпочках, цыц и их производных – 

цыганить, цыганочка, цыплячий; 

б) в окончаниях существительных птиц-ы, синиц-ы, границ-ы, 

лисиц-ы; 

в) в окончаниях прилагательных куц-ый, краснолиц-ый; 

г) в суффиксах фамилий Синиц-ын-ø, Лисиц-ын-ø, Куниц-ын-ø. 

3. В русском языке после ц в любой морфеме под ударением 

пишется буква о, в безударном положении – буква е, например, лицó 

– лицевóй, танцóр – танцевáть, кольцó – окольцевáть, озерцó, 

перцóвый, сúтцевый. 

 

 

 

Вопросы для закрепления: 

1. В каких словах пишутся буквы э, ю, я? 

2. Какая буква преимущественно пишется в корнях слов после ц? 

3. Какие есть исключения в правописании букв после ц в корнях 

слов? 

4. В каких случаях в словах после ц пишется о, а в каких – е? 

  

 

 

 

 

 



3.  УПОТРЕБЛЕНИЕ БУКВ Ъ И Ь 

 

План 

1. Функции букв ъ и ь в современном русском языке. 

2. Случаи употребления буквы ъ. 

3. Случаи употребления буквы ь. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В русском алфавите есть две буквы ъ (твердый знак) и ь 

(мягкий знак), которые звуков не обозначают. Они выполняют 

разделительную функцию, т.е. после них перед е, ё, ю, я, и, о 

произносится звук [j], например, подъезд – под[jе]зд, подъем – 

под[jо]м, семью – сем[jу], семья – сем[jа], лисьих – лис[jи]х, 

батальон – батал[jо]н. 

 Кроме того, буква ь обозначает мягкость предыдущего 

согласного, например, свадьба – сва[д’]ба, возьми – во[з’]ми. Также 

буква ь может выполнять смыслоразличительную функцию, 

например, туш (музыкальное приветствие) – тушь (краска для 

ресниц), кров (навес) – кровь (жидкость красного цвета в организме). 

2. Буква ъ пишется: 

- после приставок на твердый согласный перед йотированными 

гласными е, ё, ю, я, например, объ-явление, объ-ездить, безъ-язычный 

и др. Перед другими гласными после приставок ъ не пишется, 

например, с-экономить, без-ухий и т.д. Если приставка оканчивается 

на гласный, то ъ также не пишется, например, по-ехать, на-давить; 

- после иноязычных приставок, оканчивающихся на согласный, 

перед е, ю, я, например, инъекция, объект, субъект, конъюктивит, 

адъективация и др., но контратака, трансокеанский; 

- в сложных словах, имеющих в своем составе числительные 

двух-, трех-, четырех-, перед йотированными е, ё, ю, я, например, 

двухъярусный, трехъязычный, но двухэтажный, трехэлектродный. 

Не пишется ъ после других числительных, например, 

шестиэтажный, двуязычный. 

 3. Буква ь выполняет разделительную функцию, если находится 

в середине слова перед буквами е, ё, ю, я, и, например, бурьян, пью, 

семья, волчьи. Перед о буква ь употребляется в некоторых 

заимствованных словах, например, бульон, медальон, батальон, 

сеньор. 

 Буква ь обозначает мягкость предыдущего согласного, если: 

 - стоит в конце слова, например, зверь, кровь, моль, тюль; 



 - всегда после мягкого согласного л, например, польза, мальчик, 

полька, больше; 

 - в середине слова между мягким и твердым согласным, 

например, свадьба, весьма, просьба, нянька; 

 - в середине слова между двумя мягкими согласными, например, 

возьми, Кузьмич; 

Следует запомнить, что между согласными в буквосочетаниях 

нн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн, щн буква ь не пишется, например, 

нянчить, пачка, мощность, сочный и др. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие буквы в русском алфавите звуков не обозначают? 

2. Расскажите русский алфавит. 

3. Сопоставьте русский и украинский алфавиты. 

4. Какие функции выполняют буквы ъ и ь? 

5. В каких случаях пишется буква ъ? 

6. Когда пишется буква ь? 

 

 

 

4. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

 

План 

1. Правописание конечных согласных приставок. 

2. Правописание безударных гласных в приставках. 

3. Правописание приставок пре-, при-. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В русском языке конечные согласные приставок, кроме з-, 

обозначаются одной и той же буквой в соответствии с основным 

морфологическим принципом орфографии, например, под-писать – 

под-бить. В произношении же наблюдается в первом примере 

оглушение звонкого согласного перед глухим – по[тп]исать, что на 

письме не отражается. 

Не изменяется на письме и приставка с-, например, с[з’]бить, 

с[ш]шить, с[ж]жать, с[с’]петь, с[з]дать, с[с]клеить и др. 

Приставки з- в русском языке нет. Буква з в начале слова входит в 

состав корня, например, здание, здоровье, звук, злак, здесь и др. 

 Приставки, оканчивающиеся на з- (с-), пишутся так, как 

произносятся, в соответствии с фонетическим принципом 



орфографии. К таким приставкам относятся без-, воз-, из-, низ-, вз-, 

раз- (роз-), через-, например, без-душный, бес-примерный, раз-

грызть, рас-красить. 

 На стыке корня и приставки пишутся две одинаковые буквы, 

например, без-заботный, бес-славный. 

2. В приставках раз- (рас-), роз- (рос-) под ударением пишется 

буква о, а в безударном положении – буква а, например, рас-писáть – 

рóс-пись, рас-сыпáть – рóс-сыпи, рáс-пустить – рóс-пуск. 

Правописание других приставок определяется путем подбора 

проверочных слов, например, за-морóзить – зá-морозки, под-купáть 

– пóд-куп, про-блеснýть – прó-блески. 

3. В русском языке есть две приставки пре- и при-, которые 

различаются по своим значениям. 

Приставка при- имеет значения: 

- пространственной близости, приближения, присоединения, 

например, при-вокзальный, при-ехать, при-клеить; 

- действия, направленного сверху вниз, например, при-давить, 

при-жать; 

- доведения действия до конца, например, при-стрелить, при-

учить; 

- неполноты действия, например, при-открыть, при-сесть; 

- действия, сопутствующего какому-либо другому, например, при-

певать, при-топтывать. 

Приставка пре- имеет следующие значения: 

 - превосходной степени действия или признака, например, пре-

увеличивать, пре-красный; 

 - такое же, как и у приставки пере, например, пре-градить, пре-

рвать. 

 Важно помнить, что в русском языке есть немало слов с 

приставками, значение которых затемнено, поэтому правописание 

таких слов лучше всего запоминать или обращаться к 

орфографическому словарю, например, пре-кословить, при-

чудливый, пре-словутый и др. 

 Это относится и к правописанию многих иноязычных слов, 

которые пишутся как с приставкой при-, так и с приставкой пре-, 

например, пре-зент, пре-парат, пре-людия, при-митивный, при-

вилегия, при-оритет. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Как пишется в русском языке приставка с-? 

2. Как пишутся приставки, оканчивающиеся на з (с)? 



3. В чем суть фонетического принципа написания? 

4. От чего зависит написание гласной буквы в приставках раз- 

(рас-), роз- (рос-)? 

5. Какие значения имеет приставка при-? 

6. Какие значения имеет приставка пре-? 

 

 

 

5.УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ 

 

План 

1. Прописная буква в начале текста. 

2. Собственные имена лиц и клички животных. 

3. Географические названия. 

4. Названия государств, административно-территориальных 

единиц. 

5. Астрономические названия. 

6. Названия организаций, органов власти, политических 

партий, учреждений, предприятий. 

7. Названия исторических эпох, событий. 

8. Названия документов, памятников старины, произведений 

искусства, органов печати, информационных агентств и др. 

9. Наименования должностей, званий, титулов. 

10. Сложносокращенные слова и аббревиатуры. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Первое слово текста, а также первое слово после точки, 

многоточия, вопросительного или восклицательного знака, 

заканчивающих предложение, пишется с прописной буквы. 

После многоточия, не заканчивающего предложение, а 

обозначающего перерыв в речи, первое слово пишется со строчной 

буквы: Друг Моцарт, эти слёзы… не замечай их (П.). 

После двоеточия первое слово пишется с прописной буквы: 

- если это начало прямой речи, например, Маленькая девочка 

бежала и кричала: «Не видали маму?» (М. Г.); 

- если это начало цитаты, являющейся самостоятельным 

предложением, например, В критической статье «Мильон терзаний» 

И. А. Гончаров писал: «Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его 

уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме». 



- если это первое слово цитаты, приводимой не с начала 

предложения, но начинающей собой предложение, например,  

«…Басни Крылова не просто басни: это повесть, комедия, 

юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, только не 

просто басня», — писал В. Г. Белинский. 

 2. Имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы пишутся с 

прописной буквы, например, Александр Сергеевич Пушкин, Гай 

Юлий Цезарь, Эмиль Золя, Синдбад Мореход, Демьян Бедный, 

Рыцарь Печального Образа и т. д. 

Собственные имена, ставшие именами нарицательными, 

пишутся со строчной буквы:, например, альфонс, донжуан, ловелас, 

меценат.  

Названия предметов, единиц физической величины, видов 

растений и т. д., образованные от имен лиц, пишутся со строчной 

буквы, например, галифе, макинтош, наган, френч, ампер, вольт, 

рентген, иван-чай.  

Индивидуальные названия, относящиеся к мифологии и 

религии, пишутся с прописной буквы, например, Зевс, Афина 

Паллада, Исида, Брахма, Будда, Иисус Христос, Аллах, Магомет. 

Родовые названия мифологических существ пишутся со 

строчной буквы, например, ведьма, нимфа, сатир, сирена. 

 
Примечание. Названия мифологических существ, 

употребленные в нарицательном или переносном 

значении, пишутся со строчной буквы, например, геркулес 

(‘крупа’), атлант (‘колонна’), перуны (‘молнии’). 

 

В сложных фамилиях, пишущихся через дефис, каждая часть 

пишется с прописной буквы, например, Салтыков-Щедрин, Мамин-

Сибиряк, Римский-Корсаков, Немирович-Данченко. 

В двойных (тройных и т. д.) нерусских именах все части 

пишутся с прописной буквы, например, Марк Туллий Цицерон, 

Джордж Ноэл Гордон Байрон, Франклин Делано Рузвельт, Чарлз 

Спенсер Чаплин, Иоганн Вольфганг Гёте, Эрих Мария Ремарк, 

Иоганн Себастьян Бах, Ханс Кристиан Андерсен, Жан Жак Руссо и 

др. 

Артикли, предлоги и частицы (ван, да, де ла, делла, дель, дер, 

ди, ла, лас, ле, фон) в западноевропейских именах собственных 

пишутся со строчной буквы, например, Людвиг ван Бетховен, 

Леонардо да Винчи, Антуан де Сент-Экзюпери, Лопе де Вега.  

Стоящие перед фамилией частицы О’ (ирландская, 

присоединяется апострофом), Мак- (шотландская, присоединяется 



дефисом), Сан-, Сен-, Сент- (итальянские и французские, 

присоединяются дефисом) пишутся с прописной буквы, например, 

О’Генри, О’Коннор, Мак-Грегор, Сан-Марино, Сен-Жюст, Сен-Санс. 

В арабских, тюркских, персидских личных именах слова ага, 

аль, бей, бек, бен, заде, ибн, оглы, паша и др., которые, как правило, 

присоединяются дефисом, пишутся со строчной буквы, например, 

Керим-ага, Измаил-бей, Бекир-бек, Юсуф, Турсун-заде, Мамед-оглы, 

Сулейман-паша. 

В китайских, корейских, вьетнамских, бирманских, 

индонезийских, цейлонских, японских личных именах, состоящих из 

двух частей, обе части пишутся с прописной буквы, например, Ань 

Ци, Ли Во, Хо Ши Мин, Акира Куросава. 

 

Имена действующих лиц в произведениях художественной 

литературы (баснях, сказках, пьесах и др.) пишутся с прописной 

буквы, например, Дед Мороз, Змей Горыныч, Синяя Борода.  

Клички животных пишутся с прописной буквы, например, 

собака Жучка, кот Васька, лошадь Сивка, корова Пеструшка. 

3. Географические названия пишутся с прописной буквы, 

например, Арктика, Европа, Финляндия, Кавказ, Урал, Волга, Киев. 

С прописной буквы пишутся также названия территорий на –ье 

и –щина, например, Прикарпатье, Забайкалье, Поволжье, 

Приморье, Ставрополье, Полтавщина, Черниговщина. 

В составных географических названиях все слова, кроме 

служебных и слов, обозначающих родовые понятия (гора, залив, 

море, озеро, океан, остров, пролив, река и т. п.), пишутся с прописной 

буквы, например, Северная Америка, Южная Африка, Азиатский 

материк, Северный Ледовитый океан, остров Новая Земля, 

Онежское озеро, вулкан Везувий. 

Части сложного географического названия пишутся с прописной 

буквы и соединяются дефисом, если название образовано: 

- сочетанием существительного с прилагательным, например, 

Новгород-Северский, Каменец-Подольский, Горно-Алтайск; 

- сложным прилагательным, например, Западно-Сибирская 

низменность, Южно-Австралийская котловина; 

- сочетанием иноязычных элементов, например, Алма-Ата, 

Нью-Йорк. 

Служебные слова, находящиеся в середине сложных 

географических названий (русских и иноязычных), пишутся со 

строчной буквы и присоединяются двумя дефисами, например, 



Ростов-на-Дону, Франкфурт-на-Майне, Рио-де-Жанейро, Шуази-ле-

Руа, Орадур-сюр-Глан. 

Названия сторон света пишутся со строчной буквы, например, 

восток, запад, север, юг; вест, норд, ост. Так же: северо-запад, юго-

восток; норд-ост, зюйд-ост. 

Однако названия стран света, когда они входят в состав 

названий территорий или употребляются вместо них, пишутся с 

прописной буквы, например, Дальний Восток, Крайний Север, 

народы Востока, страны Запада. 

4. В официальных названиях государств все слова, кроме 

служебных, пишутся с прописной буквы, например, Соединённые 

Штаты Америки, Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Французская Республика. 

В наименованиях административно-территориальных единиц 

слова, обозначающие индивидуальные названия, пишутся с 

прописной буквы, а слова, обозначающие родовое или видовое 

понятие, пишутся со строчной буквы, например, Львовская область, 

Краснодарский край, Косовский район, графство Суссекс, штат 

Южная Каролина, область Тоскана, префектура Хоккайдо.  

Официальные названия частей государств пишутся с прописной 

буквы, например, Европейская Россия, Западная Белоруссия, 

Правобережная Украина. 

В названиях улиц, переулков, площадей и т. д. все слова, кроме 

родовых обозначений, пишутся с прописной буквы, например, 

Киевское шоссе, Большой Каменный мост, улицы: Сахарова, 

Борисовские Пруды, 1-я Карпатская, Кузнецкий Мост, Каретный 

Ряд. 

В названиях достопримечательных мест все слова, кроме родовых 

обозначений, пишутся с прописной буквы, например, Большой 

театр, Зимний дворец, Шлиссельбургская крепость, Святогорский 

монастырь, Новодевичье кладбище. 

В названиях железнодорожных станций, вокзалов, аэропортов все 

слова, кроме родовых обозначений, пишутся с прописной буквы, 

например, Киевский вокзал, Северный речной вокзал; 

Шереметьевский аэропорт, но: Шереметьево, Борисполь. 

5. Астрономические названия пишутся с прописной буквы, 

например, Марс, Сатурн, Галактика.  

В составных астрономических наименованиях все слова, кроме 

родовых названий и порядковых обозначений светил, пишутся с 

прописной буквы, например, Большая Медведица, Южный Крест, 



Млечный Путь, туманность Андромеды, созвездие Большого Пса; 

но на Луне: Море Дождей, Океан Бурь. 

Слова Солнце, Земля, Луна пишутся с прописной буквы, когда 

служат названиями небесных тел, например, протуберанцы на 

Солнце, различные теории происхождения Земли, фотоснимки 

обратной стороны Луны; но: взошло солнце, распаханная земля, свет 

луны. 

6. В названиях высших органов власти, центральных организаций, 

учреждений и т. п. все слова, кроме служебных, пишутся с прописной 

буквы, например, Верховный Совет Украины, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности ООН, Союз Обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 

В названиях государственных учреждений, общественных, 

профессиональных и т. п. организаций первое слово (и все имена 

собственные) пишется с прописной буквы, например, Верховный суд 

Украины, Министерство обороны Украины, Международная 

демократическая федерация женщин, Международный союз 

молодёжи. 

Названия высших представительных органов стран, не имеющие 

значения собственного имени, пишутся со строчной буквы, например, 

парламент, рейхстаг, сейм, конгресс, меджлис. 

  
Примечание. В исторических названиях 

аналогичных русских и зарубежных учреждений 

первое слово пишется с прописной буквы, 

например, Святейший синод, Конвент, Временное 

правительство. 

 

В названиях политических партий и движений первое слово (и все 

имена собственные) пишется с прописной буквы, например, Социал-

демократическая рабочая партия Германии, Христианско-

демократический союз, Демократическая партия США. 

В названиях научных учреждений и учебных заведений первое 

слово (и все имена собственные) пишется с прописной буквы, 

например, Академия медицинских наук Украины, Киевский 

национальный университет им. Т.Г.Шевченко, Центральный научно-

исследовательский институт технологии машиностроения, 

Киевский техникум лёгкой промышленности, Львовский 

педагогический колледж. 

В названиях зрелищных предприятий и учреждений культуры 

первое слово (и все имена собственные) пишется с прописной буквы, 



например, Большой театр, Московский театр оперетты, 

Политехнический музей, Дом офицеров, Дворец культуры.  

В названиях промышленных и торговых предприятий, финансовых 

организаций первое слово пишется с прописной буквы, например, 

Харьковский тракторный завод, Минский автомобильный завод,  

Дрезденский банк. 

7. В названиях исторических эпох и событий первое слово (и все 

имена собственные) пишется с прописной буквы, например, Древняя 

Греция, Римская империя, Киевская Русь, Крестовые походы, эпоха 

Возрождения, Смутное время, Парижская коммуна, Версальский 

мир. 

В официальных названиях конгрессов, съездов, конференций 

первое слово и все имена собственные пишутся с прописной буквы, 

например, Всемирный конгресс сторонников мира, Международный 

астрономический съезд, Женевская конференция. 

Названия исторических эпох, периодов и событий, не являющиеся 

именами собственными, а также названия геологических периодов 

пишутся со строчной буквы, например, средневековье, феодализм, 

наполеоновские войны, мезозойская эра, каменный век, ледниковый 

период. 

8. В составных названиях важнейших документов, 

государственных законов первое слово (и все имена собственные) 

пишется с прописной буквы, например, Конституция Украины, 

Устав ООН, Государственный бюджет Украины, Государственный 

герб Украины, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи.  

В названиях памятников старины, предметов и произведений 

искусства первое слово (и все имена собственные) пишется с 

прописной буквы, например, Владимирский собор (но: собор 

Парижской Богоматери), Лаврентьевская летопись, Сикстинская 

капелла. 

Названия музыкальных произведений, начинающиеся с 

порядкового числительного или цифрового обозначения, пишутся с 

прописной буквы, например, Девятая симфония Л. Бетховена, 

Первый концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского, 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 

В выделяемых кавычками названиях художественных 

произведений и органов печати первое слово (и все имена 

собственные) пишется с прописной буквы, например,  роман «Отцы 

и дети», рассказ «Толстый и тонкий», опера «Запорожец за 



Дунаем», балет «Спящая красавица», газета «Нью-Йорк таймс», 

журнал «Новый мир». 

В названиях издательств первое слово пишется с прописной буквы, 

например, Издательство детской литературы, Военное 

издательство. Но если название заключается в кавычки, то слово 

издательство пишется со строчной буквы, например, издательство 

«Высшая школа». 

В названиях научных открытий родовое название пишется со 

строчной буквы, например, закон Бойля-Мариотта, опыт Лэмба-

Резерфорда, болезнь Боткина. 

9. Официальные наименования высших должностей и званий 

пишутся с прописной буквы, например, Президент Украины, 

Премьер-министр Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Украины в Польше. 

Наименования должностей, званий и титулов пишутся со строчной 

буквы, например, министр здравоохранения, заместитель министра 

обороны, генеральный директор, мэр, атташе, генерал-майор, лорд, 

хан, шейх и др. 

10. Аббревиатуры, читаемые по названиям букв, пишутся 

одними прописными буквами независимо от того, образованы они от 

имени собственного или нарицательного, например, СНГ (Союз 

Независимых Государств), ЦРУ (Центральное разведывательное 

управление), ЧП (чрезвычайное происшествие). 

Аббревиатуры, читаемые по звукам, пишутся: 

- одними прописными буквами, если они образованы от имени 

собственного, например, ООН (Организация Объединенных Наций); 

- одними строчными буквами, если они образованы от имени 

нарицательного, например, вуз (высшее учебное заведение), роно 

(районный отдел народного образования. 
 

Примечание. Закрепилось написание прописными 

буквами аббревиатур, например, ГЭС 

(гидроэлектростанция), ЖЭК (жилищно-экс-

плуатационная контора). 

 

Аббревиатуры, образованные из названий букв иноязычного 

алфавита, пишутся с прописной буквы, причем все названия букв 

соединяются дефисом, например, Би-би-си (английская 

радиостанция), Си-ай-си (американская разведка), Си-эн-эн 

(американская радиотелевизионная компания). 

 

 



Вопросы для закрепления: 

1. Как пишутся фамилии, имена, отчества лиц и клички 

животных? 

2. Какие буквы пишутся в географических названиях, 

состоящих из одного или нескольких слов? 

3. С какой буквы пишутся названия государств, 

административно-территориальных единиц? 

4. Как пишутся различные астрономические названия? 

5. Как пишутся названия организаций, органов власти, 

политических партий, учреждений, предприятий, а также названия 

исторических эпох, событий? 

6. С какой буквы начинаются названия документов, 

памятников старины, произведений искусства, органов печати, 

информационных агентств, а также наименования должностей, 

званий, титулов? 

7. Как пишутся сложносокращенные слова и аббревиатуры? 

 

 

 

6. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА СЛОВ 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Не разрешается оставлять на строке или переносить в 

следующую строку одну букву, например, нельзя переносить: а-

кация, акаци-я. 

2. Не разрешается оставлять на строке или переносить в 

следующую строку буквенную цепочку, не содержащую гласной 

буквы, например, нельзя переносить: cт-вол, вс-лед, цен-тр, тре-ст. 

3. Не разрешается отделять от предшествующей согласной 

буквы ъ и ь. Правильные переносы: отъ-езд, коль-цо, перь-ями, буль-

он. 

4. Не разрешается отделять переносом букву й от 

предшествующей гласной буквы. Правильные переносы: рай-он, вой-

на, стой-кий. 

5. Не разрешается отделять гласную букву от 

предшествующей согласной буквы, если эта согласная – не последняя 

буква приставки. Правильные переносы: чу-дак, ка-мин, до-мой, ша-

лун, ба-лык, пле-нэром, пле-тень, по-лёт. 

6. Если же согласной заканчивается приставка, а за ней 

следует гласная буква, перенос в соответствии с этим правилом 



возможен, но возможен и такой перенос, который соответствует 

членению слова на значимые части. Допускается: бе-заварийный и 

беза-варийный, ра-зоружить и разо-ружить, по-дучить и поду-чить. 

7. Разбиваются переносом удвоенные согласные, входящие в 

корень или образующие стык корня и суффикса, например, жуж-

жать, мас-са, кон-ный, весен-ний, рус-ский. Не допускаются 

переносы: жу-жжать, ма-сса, ко-нный, весе-нний, ру-сский или русс-

кий. 

8.  Группа неодинаковых согласных букв в середине слова, 

входящих в корень или образующих стык корня и суффикса, может 

быть разбита переносом любым образом, например, се-стра, сес-тра 

и сест-ра; це-нтральный, цен-тральный и цент-рольный; ро-ждение 

и рож-дение; де-тство, дет-ство, детс-тво и детст-во. 

9. Если же в группе согласных часть принадлежит приставке 

или если вся группа начинает вторую часть приставочного слова, 

предпочтительно учитывать членение слова на значимые части. 

Предпочтительные переносы: под-бить, под-бросить, при-слать, от-

странить. Допустимые переносы: по-дбить, подб-росить; прис-

лать; отс-транить и отст-ранить. 

10. На стыке частей сложного или сложносокращенного слова 

возможны только такие переносы, которые соответствуют членению 

слова на значимые части, например, авто-прицеп, ле-со-степъ, ново-

введение, двух-атомный, спец-одежда, дет-ясли. 

11. Не подлежат переносу: а) аббревиатуры, пишущиеся 

(полностью или частично) прописными буквами, например, 

ДОСААФ, ЮНЕСКО, КамАЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПРАВОПИСАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

В русском языке основные трудности вызывает правописание 

окончаний и суффиксов имен существительных (укр. іменників) 

при их изменении. Способность существительных изменяться по 

числам и падежам (укр. за  числами та відмінками) называется 

склонением (укр. відміною).   

Следует помнить, что в русском языке, в отличие от 

украинского, существительные делятся на три типа склонения. 

К 1 типу склонения относятся существительные мужского и 

женского рода с окончаниями -а (-я), а также существительные 

общего рода с такими же окончаниями, например, весн-а, земл-я, 

юнош-а, сирот-а. 

Ко 2 типу относятся существительные мужского рода с нулевым 

окончанием, а также среднего рода с окончаниями -о, -е, например, 

край-ø, стол-ø, солнц-е сел-о. 

К 3 типу склонения относятся существительные женского рода с 

нулевым окончанием, например, мать-ø, двер-ø. 

 

 

Правописание окончаний существительных  

 

План 

1. Правописание окончаний существительных 1 типа склонения. 

2. Правописание окончаний существительных 2 типа склонения. 

3. Правописание окончаний существительных 3 типа склонения. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Трудности в правописании окончаний существительных 1  

склонения единственного числа (укр. однини)  обычно возникают 

при образовании дательного и предложного падежей (укр. 

давального та місцевого відмінків): 

- существительные, оканчивающиеся на -а (-я), пишутся в 

дательном и предложном падежах с окончанием -е, например, алле-я 

– об алле-е, Рая – о Ра-е; 

- существительные, оканчивающиеся на -ия, в дательном и 

предложном падежах пишутся с окончанием -и, например, о 

фамилии-и, о дискуссии-и, к комисси-и. 



У существительных 1 склонения множественного числа (укр. 

множини) трудности вызывает образование форм родительного 

падежа (укр. родового відмінка): 

- если у существительных перед -ня стоит гласная, то в 

родительном падеже в конце слова пишется ь, например, яблоня – 

яблонь-ø, дыня – дынь-ø, святыня – святынь-ø; 

- если у существительных перед -ня стоит согласная буква, то в 

конце слова ь нет, например, вишня – вишен-ø, башня – башен-ø. 

Исключения: барышня – барышень-ø, боярышня – боярышень-ø, 

деревня – деревень-ø, кухня – кухонь-ø; 

- если существительные оканчиваются на -а, в родительном падеже 

после шипящих мягкий знак не пишется, например, туч-а – туч-ø, 

луж-а – луж-ø, чащ-а – чащ ø; 

- если существительные оканчиваются на -ия или -ья (с ударением 

на основе), то в родительном падеже в конце пишется -ий, например, 

линия – линий-ø, мелодия – мелодий-ø, певýнья – певýний-ø, гóстья – 

гóстий-ø; 

- если у существительных на -ья ударение падает на окончание, то 

в родительном падеже в конце пишется -ей, например, скамья – 

скамей-ø, свинья – свиней-ø. 

2. Трудности в правописании окончаний существительных 2  

склонения единственного числа также возникают при образовании 

дательного и предложного падежей: 

- существительные на -ий и -ие в предложном падеже 

оканчиваются на -и, например, гербарий-ø – о гербари-и, 

комментарий-ø – о комментари-и, предложени-е – о предложени-и, 

созвезди-е – о созвезди-и; 

- остальные существительные 2 склонения в предложном падеже 

имеют окончание -е, например, стол-ø – о стол-е, край-ø – о кра-е, 

сердце – на сердц-е, окно – на окн-е; 

- следует отличать написание окончаний русских фамилий и 

географических названий в творительном падеже (укр. в орудному 

відмінку): в фамилиях пишется окончание -ым, а географических 

названиях – -ом, например, с другом Ивановым, под городом 

Ивановом. 

Существительные множественного числа на -ие или -ье в 

родительном падеже оканчиваются на -ий, например, издание – 

изданий-ø, предложение – предложений-ø, побережье – побережий-

ø, раздолье – раздолий-ø. 

 3. У существительных 3 склонения в единственном числе в 

именительном и винительном падежах (укр. у називному та 



знахідному відмінках) после шипящих пишется ь, например, рожь, 

мышь, роскошь, тушь (краска для ресниц), в отличие от 

существительных 2 склонения, у которых после шипящих ь не 

пишется, например, нож, туш (музыкальное приветствие). 

 У существительных во множественном числе в творительном 

падеже окончание -ми, например, дверьми, дочерьми. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие существительные относятся к 1, 2 и 3 типу склонения? 

2. Какие типы склонения есть в современном украинском языке? 

3. Какие существительные в русском языке стоят вне трех типов 

склонения? 

4. Какие окончания пишутся у существительных 1 склонения 

единственного числа? 

5. Какие окончания пишутся у существительных 1 склонения 

множественного числа? 

6. Какие окончания пишутся у существительных 2 склонения 

единственного числа? 

7. Какие окончания пишутся у существительных 2 склонения 

множественного числа? 

8. Какие окончания пишутся у существительных 3 склонения 

единственного числа? 

9. Какие окончания пишутся у существительных 3 склонения 

множественного числа? 

 

 

Правописание суффиксов существительных  

 

План 

1. Правописание суффиксов субъективной оценки. 

2. Правописание словообразовательных суффиксов. 

3. Правописание -н- и -нн- в суффиксах. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Суффиксы субъективной оценки служат для передачи оценки. К 

ним относятся -ек-, -ик-, -чик-, -ец-, -иц-, -ичк-, -ечк-, -ищ-, -оньк-, 

-еньк-, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк- и др.: 

- если при склонении существительных с суффиксами 

субъективной оценки -ек-, -ик-, -чик- гласная е выпадает, то пишется 

суффикс -ек-, если гласная е не выпадает, то пишутся суффиксы -ик-, 



-чик-, например, орешек – орешка, горошек – горошка, но словарик – 

словарика, карманчик – карманчика; 

 - у существительных мужского рода бывает суффикс -ец-, а у 

существительных женского рода – суффикс -иц-, например, мороз – 

морозец, капитал – капиталец, лужа – лужица. В словах среднего 

рода пишется суффикс -ец-, если ударение падает на окончание, если 

же ударение падает на основу, то пишется суффикс -иц-, например, 

пальтецó, письмецó, плáтьице, варéньице; 

- суффикс -оньк- пишется после твердых согласных корня, а 

суффикс -еньк- – после мягких, шипящих согласных, г, к, х и 

гласных, например, берез-а – березонька, голов-а – головонька, зар-я 

– зоренька, подруг-а – подруженька, Зо-я – Зоенька; 

- суффикс -ышк- бывает у существительных среднего рода, 

например, солнце – солнышко, стекло – стеклышко, перо – перышко. 

Суффиксы -ушк-, -юшк-, -ишк-  есть у существительных трех 

родов. Существительные женского рода и одушевленные мужского 

рода после этих суффиксов имеют окончание -а, например, доля – 

долюшк-а, трава – травушк-а, трус – трусишк-а. Существительные 

среднего рода и неодушевленные мужского рода после этих 

суффиксов имеют окончание -о, например, платье – платьишко, ум – 

умишко; 

- у существительных мужского и среднего рода после суффикса 

субъективной оценки -ищ- пишется окончание -е, а у слов женского 

рода – -а, например, дождь – дождище, нож – ножище, вино – 

винище, голова – головища, нога – ножища. 

2. Словообразовательные суффиксы служат для образования новых 

слов, они вносят в слово дополнительные оттенки лексического 

значения. К ним относятся -чик-, -щик-, -ец-, -иц-, -от-, -ость-, -отн-, 

-ев-, -ив-, -еств-, -изн-, -ин- и др.: 

- в словах, основа которых оканчивается на д, з, ж, с, т, пишется 

суффикс -чик-, например, перевод – переводчик, заказ – заказчик, 

подпись – подписчик, газета – газетчик; в словах, которые 

оканчиваются на остальные согласные, пишется суффикс -щик-, 

например, барабан – барабанщик, прогул – прогульщик, заговор – 

заговорщик; 

- существительные с суффиксом -ец- относятся к мужскому роду, а 

слова с суффиксом -иц- – к женскому, например, красавец, умелец, 

однофамилец (мужской род), красавица, умелица, однофамилица 

(женский род); 

- существительные (чаще всего абстрактные), образованные от 

прилагательных, имеют суффикс -от- или –ость-, а также -изн-, 



например, бедный – беднота, добрый – доброта, широкий – широта; 

веселый – веселость, гордый – гордость, белый – белизна, новый – 

новизна. Существительные с суффиксом -ость- могут образовываться 

и от причастий, например, воспитанный – воспитанность, 

обидчивый – обидчивость; 

- абстрактные существительные  образуются также от глаголов  с 

помощью суффикса -отн-, например, бегать – беготня, толкать – 

толкотня; 

- суффикс -еств- служит для образования абстрактных 

существительных от глаголов на -ничать, например, слесарничать – 

слесарничество, лодырничать – лодырничество; 

- абстрактные существительные могут образовываться и от 

кратких прилагательных с помощью суффикса -ин-, например, стар 

– старина, велик – величина, быстр – быстрина. 

3. Написание одной или двух букв н зависит от того, от какой 

части речи образовано существительное: 

- если существительное образовано от прилагательного, то в 

суффиксе существительного пишется одна буква н, например, 

гостиный – гостиница, багряный – багрянец; 

- если существительное образовано от причастия, тогда в суффиксе 

должно быть две буквы нн, например, взволнованный (причастие от 

глагола взволновать) – взволнованность, изгнанный (причастие от 

глагола изгнать) – изгнанник; 

- две буквы нн пишутся на стыке корня на н и суффикса на н, 

например, малин-а – малин-ник-ø, звон-ø – звон-ниц-а, придан-ое – 

беспридан-ниц-а. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какая морфема называется суффиксом? 

2. Какие функции выполняют суффиксы в словах? 

3. Что обозначают суффиксы субъективной оценки? 

4. Каковы правила написания суффиксов субъективной оценки? 

5. Какие дополнительные значения могут вносить в слова 

словообразовательные суффиксы? 

6. Как пишутся существительные, имеющие в своем составе 

словообразовательные суффиксы? 

7. В каких случаях у существительных пишется одна буква н? 

8. В каких случаях у существительных пишутся две н? 

 

 

 



8. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

В русском языке трудности в написании прилагательных (укр. 

прикметників) обычно вызывают окончания и суффиксы, как и у 

существительных. По своему значению русские прилагательные 

традиционно делятся на три разряда – качественные, относительные и 

притяжательные, для которых характерны свои окончания. Также 

важно помнить, что прилагательные обычно образуются от разных 

частей речи с помощью различных суффиксов. Немаловажно знать и 

типы склонения качественных и относительных прилагательных – 

твердое, мягкое и смешанное. 

 

Правописание окончаний и суффиксов прилагательных 

 

План 

1. Написание окончаний прилагательных твердого, мягкого и 

смешанного склонения качественных и относительных 

прилагательных. 

2. Написание окончаний притяжательных прилагательных. 

3. Правописание прилагательных, образованных от 

существительных, с одной и двумя буквами н. 

4. Правописание прилагательных, образованных от глаголов, с 

одной и двумя буквами н. 

5. Правописание словообразовательных суффиксов 

прилагательных. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В окончаниях качественных и относительных прилагательных 

твердого склонения в родительном, дательном и предложном 

падежах пишется буква о, например, юный – юного, юному, о юном. 

В окончаниях прилагательных мягкого склонения в родительном, 

дательном и предложном падежах пишется буква е, например, синий 

– синего, синему, о синем. 

В окончаниях прилагательных смешанного склонения гласные 

смешиваются, т.е. в одних случаях пишутся окончания 

прилагательных твердого склонения, а в других – мягкого, например, 

крепкий – крепкого, крепкому, крепким, о крепком; хороший – 

хорошего, хорошему, хорошим, о хорошем. 

2. Притяжательные прилагательные отличаются от качественных и 

относительных особенностями склонения. Так, притяжательные 



прилагательные на -ий, -ья, -ье, -ьи во всех падежах, кроме мужского 

рода в именительном и винительном падежах, пишутся с мягким 

знаком, например, лис[с’]-ий-ø (муж.род) – лись[с’j]-его, лись[с’j]-

ему, лись[с’j]-им, о лись[с’j]-ем, а также лись[с’j]-я (жен.род), 

лись[с’j]-е (ср.род), лись[с’j]-и (мн.число). 

3. В суффиксах -ин-, -ан- (-ян-) прилагательных, образованных от 

существительных, пишется одна буква н, например, утка – утиный, 

кожа – кожаный, полотно – полотняный. Исключения составляют 

слова стеклянный, оловянный, деревянный. 

В суффиксах прилагательных, образованных от существительных, 

пишутся также две нн: 

- на стыке корня на н и суффикса, например, осень – осен-ний, 

весна – весен-ний, цена – цен-ный; 

- в суффиксах прилагательных, образованных от разносклоняемых 

существительных на -мя, например, имя – именной, время – 

врéменный (временнóй); 

- в суффиксах -енн- и -онн- прилагательных, образованных от 

существительных, например, листва – лиственный, клюква – 

клюквенный, экскурсия – экскурсионный, операция – операционный. 

 
Примечание. Суффикс прилагательных -енн- 

может иметь оценочное значение, например, тяжелый – 

тяжеленный, здоровый – здоровенный. 

 

4. В суффиксах прилагательных, образованных от глаголов, 

пишется нн: 

- если глаголы совершенного вида (чаще всего с приставками), 

например, подержать – подержанный (костюм), сдержать – 

сдержанный (ответ); 

- в суффиксах прилагательных -ованн-, -еванн-, например, 

мариновать – маринованный , дрессировать – дрессированный. 

В суффиксах прилагательных, образованных от глаголов, пишется 

н, если глаголы несовершенного вида, не имеют приставок или 

суффиксов -ованн-, -еванн-, например, варить – вареное (мясо), 

ломать – ломаная (линия), плавить – плавленый (сырок). 

Исключения: желанный, жеманный, медленный, невиданный, 

нежданный, неслыханный, нечаянный, священный и др. 

 
Примечание. От таких отглагольных 

прилагательных следует отличать причастия, в суффиксах 

которых всегда пишется нн, они обычно имеют при себе 

зависимые слова, например, жареный картофель 

(прилаг.) – жаренный на масле картофель (причаст.). 



 

5. При образовании прилагательных используется суффикс -ск-: 

- если корень оканчивается на д, т, з, с, ц, то суффикс не 

меняется, например, канадский, гигантский, абхазский, матросский;  

- если корень оканчивается на к, ч, то они меняются на ц, а 

буква с в суффиксе опускается, например, горняк – горняцкий, рыбак 

– рыбацкий, турок – турецкий; 

- если корень оканчивается на с, а затем следует суффикс -ск-, 

то одна буква с опускается, например, Уэльс – уэльский, но Одесса – 

одесский; 

- если корень оканчивается на л, то перед суффиксом -ск- 

пишется ь, например, Урал – уральский, ангел – ангельский, село – 

сельский; 

- если корень оканчивается на нь, рь, то перед суффиксом -ск- 

буква ь не ставится, например, царь – царский, конь – конский. 

Исключения составляют названии месяцев, кроме январский, 

например, сентябрьский, июньский. 

При образовании прилагательных используются также 

суффиксы -ев- и -ив-. Суффикс –ев- безударный, а суффикс -ив- 

всегда ударный, например, мáрлевый, сóевый, корúчневый, 

правдúвый, красúвый, игрúвый. 

В русском языке есть суффиксы только -лив-, -чив-, например,  

участливый, забывчивый. Буква е в этих суффиксах никогда не 

пишется. 

В русском языке при образовании прилагательных 

субъективной оценки используются суффиксы -оват-, -еват-, -оньк-, 

-еньк-: 

- если корень оканчивается на твердый согласный (кроме 

шипящих и ц), то пишется суффикс -оват-, если же корень 

оканчивается на мягкий согласный, шипящий или ц, то пишется 

суффикс -еват-, например, грязноватый, сладковатый, но 

рыжеватый, синеватый; 

- если корень оканчивается на г, к, х, то после него следует 

суффикс -оньк-, в остальных случаях – суффикс -еньк-, например, 

плохонький, легонький, но красивенький, кисленький. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. На какие разряды по значению делятся имена прилагательные? 

2. Какие типы склонения есть у прилагательных? 

3. Каковы особенности правописания окончаний прилагательных 

разных типов склонения? 



4. Каковы особенности склонения и правописания 

притяжательных прилагательных? 

5. Какие суффиксы прилагательных имеют оценочный характер? 

6. Какие словообразовательные суффиксы чаще всего 

используются при образовании прилагательных? 

7. Каковы правила написания оценочных и словообразовательных 

суффиксов прилагательных? 

 

 

 

9. ПРАВОПИСАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 

Имена числительные (укр. числівники) по значению делятся на 

количественные и  порядковые. В составе количественных 

выделяются дробные, собирательные. По составу числительные 

бывают простые, сложные и составные. 

 

План 

1. Правописание простых, сложных и составных количественных 

числительных. 

2. Правописание числительного ноль (нуль). 

3. Правописание порядковых числительных. 

4. Правописание дробных числительных. 

5. Правописание слов с пол-. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. У числительных пять – девятнадцать, а также двадцать и 

тридцать буква ь пишется только на конце слова, а у числительных 

пятьдесят – восемьдесят и пятьсот – девятьсот — только в 

середине слова (между двумя основами). 

Сложные количественные числительные, состоящие из двух основ, 

пишутся слитно, например, восемьдесят, восемьсот. 

 Составные количественные числительные, состоящие из 

нескольких слов, пишутся раздельно, при этом в них имеется столько 

слов, сколько в числе значащих цифр, не считая нулей, например, 

двадцать девять (29); шестьсот четыре (604); двести десять (210); 

три тысячи пятнадцать (3015). 

2. Существуют две формы числительного: ноль и нуль. В 

терминологическом значении (особенно в формах косвенных 

падежей) обычно используется слово нуль, например, равняется 



нулю; температура держится на нуле. В устойчивых выражениях 

встречаются обе формы, например, ноль целых, ноль внимания, в 

двенадцать ноль-ноль. Прилагательное обычно образуется от формы 

нуль: нулевой меридиан, нулевой пробег. 

3. Порядковые числительные, которые могут быть сложными (из 

двух основ) и составными (из нескольких слов), пишутся так же, как 

и соответствующие количественные числительные, например, 

восемнадцатый, восьмидесятый, восьмисотый, три тысячи 

пятнадцатый. Порядковые числительные, которые оканчиваются на 

-тысячный, -миллионный, -миллиардный, пишутся слитно, например, 

двадцатипятитысячный, стосорокашестисотмиллионный, 

тридцатиодномиллиардный. 

4. Дробные числительные пишутся раздельно, например, две 

пятых (2/5); три целых и шесть седьмых (З6/7). 

5. Числительное пол- (‘половина’) в составе сложного слова: 

- пишется слитно, если вторая часть сложного слова (обычно 

существительное нарицательное в форме родительного падежа) 

начинается с согласной буквы (кроме л), например, полметра, 

полкилограмма, полдесятого; 

- пишется через дефис, если вторая часть сложного слова 

начинается с гласной буквы или согласной л либо является именем 

собственным, например, пол-апельсина, пол-лимона, пол-Атлантики, 

пол-Лондона. 
Примечание. Слово поллитровка пишется слитно, так как 

вторая часть его не является формой родительного падежа 

существительного. 

 

 

Вопросы для закрепления: 

1. На какие разряды делятся числительные по значению и 

структуре? 

2. Каковы правила написания ь в числительных? 

3. Как пишутся сложные числительные? 

4. Как пишутся составные числительные? 

5. Каковы правила написания порядковых числительных? 

6. Каковы случаи употребления числительного ноль (нуль)? 

7. Как пишутся дробные числительные? 

8. Каковы правила написания слов с пол-? 

 

 

 

 



 

10. ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ 

 

Местоимения (укр. займенники) в русском языке делятся на 

личные, возвратные, определительные, притяжательные, 

указательные, вопросительные, относительные, отрицательные и 

неопределенные. Некоторые трудности вызывает правописание 

отрицательных, неопределенных местоимений, а также 

местоименных сочетаний. 

План 

1. Правописание отрицательных местоимений. 

2. Правописание неопределенных местоимений. 

3. Правописание местоименных сочетаний. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Отрицательные местоимения образуются от относительных 

путем прибавления приставок не- и ни- и пишутся слитно. В 

отрицательных местоимениях пишется: 

- приставка не- ударная, например, нéкого, не чего; 

- приставка ни- безударная, например, никако й, ниче й. 

В отрицательных местоимениях при отсутствии предлога не и 

ни являются приставками и пишутся слитно, например, нечем, 

никого. При наличии предлога не и ни становятся частицами и 

пишутся раздельно (предлог ставится между частицей и 

местоимением, в результате чего образуется сочетание из трех слов), 

например, не с чем, ни при каких. 

2. Неопределенные местоимения образуются от относительных 

с помощью постфиксов -то, -либо, -нибудь и приставки кое- и 

пишутся через дефис, например, кто-то, что-нибудь, кое-какой. 

В русском языке есть неопределенные местоимения, которые 

образуются с помощью приставки не- – нéкто, нéчто. Такие 

местоимения пишутся слитно. 

3. Важно помнить правописание и некоторых местоименных 

сочетаний. В местоименных сочетаниях не кто иной (другой) как и 

не что иное (другое) как, выражающих противопоставление, не 

является отрицательной частицей и пишется раздельно, например, 

Разрешение может дать не кто иной, как руководитель 

учреждения. Союз как в данном сочетании может быть заменен 

союзом а, например, Разрешение может дать руководитель 

учреждения, а не кто другой. 



Местоименные сочетания никто иной (другой) и ничто иное 

(другое) не связаны с противопоставлением и, как правило, 

употребляются в предложениях, где уже имеется отрицание, 

например, Никто иной не мог бы лучше этого сделать; Ничто 

другое нас бы не устроило.  

В предложениях без отрицания рассматриваемая конструкция 

носит присоединительный характер, например, Разрешение может 

дать только руководитель учреждения, и никто иной. В обоих 

случаях ни является приставкой, т. е. пишется слитно с 

местоимением. Ср.: Этот провал не что иное, как угасший кратер. 

Этот провал — угасший кратер, и ничто иное. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. На какие разряды делятся местоимения? 

2. Как образуются отрицательные местоимения? 

3. Как пишутся отрицательные местоимения? 

4. Как образуются неопределенные местоимения? 

5. Каковы правила написания неопределенных местоимений? 

6. Как пишутся местоименные сочетания? 

 

 

 

11. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ 

 

Глаголы (укр. дієслова) в русском языке изменяются по 

числам и лицам (укр. за особами). Такое изменение называется 

спряжением. Выделяют глаголы 1 и 2 спряжения, их формы 

отличаются своими личными окончаниями. Трудности вызывает и 

правописание глагольных суффиксов. 

 

Правописание личных окончаний глаголов 

 

План 

1. Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 

2. Особенности разноспрягаемых глаголов. 

3. Употребление буквы ь в глаголах. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В зависимости от личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем (простом) времени (укр. у теперішньому та майбутньому 



часі) различаются два спряжения – первое и второе. Трудности в 

написании личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения заключаются 

в том, что эти окончания в безударном положении в произношении не 

различаются. Поэтому важно уметь определять спряжения глаголов. 

В личных окончаниях глаголов 1 спряжения в основном 

пишется буква е (ё), а в форме 3 лица множественного числа эти 

глаголы имеют окончания -ут (-ют), например, рисовать – рисую, 

рисуешь, рисует, рисуем, рисуете, рисуют.  

 В личных окончаниях глаголов 2 спряжения в основном 

пишется буква и, а в форме 3 лица множественного числа эти глаголы 

имеют окончания -ат (-ят), например, видеть – вижу, видишь, 

видит, видим, видите, видят.  

Кроме того, ко 2 спряжению относятся (из числа имеющих 

безударные личные окончания) глаголы на -ить, кроме брить 

(бреешь, бреют), зиждиться (зиждется, зиждутся), и следующие 

11 глаголов: вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, 

смотреть, терпеть, гнать, держать, дышать, слышать, а также 

производные от них. 

Можно определять спряжение глаголов и по их неопределенной 

форме. Так, глаголы, которые в неопределенной форме оканчиваются 

на -ать, -оть, -еть, относятся в 1 спряжению, например, плакать – 

плачу, плачешь, плачет, плачем, плачете, плачут. Глаголы, которые 

в неопределенной форме оканчиваются на -ить, относятся ко 2 

спряжению (кроме брить и зиждиться), например, верить – верю, 

веришь, верит, верим, верите, верят. 

2. Глаголы хотеть, бежать, брезжить называются 

разноспрягаемыми, т.к. одни их формы относятся к первому 

спряжению, другие – ко второму, например, хотеть – хочу, хочешь, 

хочет (ед.число), но хотим, хотите, хотят (мн.число). 

 

 
Примечание. Глагол стелить употребляется 

только в инфинитиве и форме прошедшего времени. 

Личные глагольные формы образуются от глагола I 

спряжения стлать (стелешь, стелют). 

 

 

Переходные глаголы с приставкой обез-/обес- относятся к 2 

спряжению, например, обессилить (кого-нибудь) — обессилю, 

обессилишь, обессилит, обессилим, обессилите, обессилят, а 

непереходные — к 1 спряжению, например, обессилеть (самому) — 

обессилею, обессилеешь, обессилеет, обессилеем, обессилеете, 



обессилеют. Суффиксы инфинитива таких глаголов -и- и -е- 

сохраняются в формах прошедшего времени, например, Потеря 

крови обессилила раненого. Больная девочка обессилела. 

Различаются в написании близкие по звучанию безударные 

окончания форм будущего времени, например, выберете, выйдете, 

выметете, выпишете, вытрете, вышлете, крикнете, стукнете и 

повелительного наклонения (укр. наказового способу), например, 

выберите, выйдите, выметите, выпишите, вытрите, вышлите, 

крикните, стукните. 

3. Буква ь пишется: 

- в неопределенной форме глагола, например, умывать, 

умываться; учúть, учúться. Следует отличать неопределенную 

форму глагола от формы 3 лица единственного числа настоящего 

времени, в которой ь не пишется, например, умывается, ýчится. 

Буква ь не пишется в безличных глаголах в форме 3 лица 

единственного числа настоящего вр 

емени, например, Ему не спится. 

 
Примечание. У глаголов типа удаться (задаться, 

предаться, раздаться и др.) различаются формы 

инфинитива и 3-го лица единственного числа, например, 

это должно удаться – это ему удастся. 

 

 - в окончаниях 2-го лица единственного числа настоящего (или 

будущего простого) времени, например, купаешь, купаешься; 

возвратишь, возвратишься; 

- в форме единственного числа повелительного наклонения после 

согласной, например, исправь, спрячься. Буква ь сохраняется и в 

форме множественного числа повелительного наклонения, например, 

исправьте, спрячьтесь. Но: ляг – лягте; 

- в постфиксе, стоящем после гласной, например, вернусь, 

вернулись. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие типы спряжения глаголов есть в русском языке? 

2. Как определить тип спряжения глагола? 

3. Какие личные окончания пишутся в глаголах 1 и 2 типов? 

4. Что такое разноспрягаемые глаголы? 

5. В каких случаях в глаголах пишется ь? 

 

 

 



Правописание суффиксов глаголов 

 

План 

1. Правописание глагольных суффиксов -ова-(-ева-), -ыва-(-ива-). 

2. Правописание глаголов с суффиксом -ва-. 

3. Правописание глаголов, оканчивающихся на -енеть (-енить). 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В неопределенной форме и в форме прошедшего времени 

глаголы имеют: 

- суффикс -ова-(-ева-), если в форме 1-го лица единственного 

числа настоящего (или будущего простого) времени он чередуется с 

суффиксом [-уj-] и глагол оканчивается на -ую(-юю), например, 

заведовать, заведовал – завед[-уj-]ю, воевать, воевал – воj[-уj-]ю; 

кочевать, кочевал – коч[-уj-]ю; 

- суффикс -ыва-(-ива-), если в форме 1-го лица единственного 

числа настоящего (или будущего простого) времени этот суффикс 

сохраняется, например, закладывать, закладывал – закладываю, 

разведывать, разведывал – разведываю, настаивать, настаивал – 

настаиваю. 

2. Глаголы, содержащие ударный суффикс -ва-, имеют перед 

суффиксом -ва- ту же гласную, что и в неопределенной форме без 

этого суффикса, причем эта гласная ударная, например, заливáть, 

заливáю (несов.вид) – залúть (сов.вид), преодолевáть, преодолевáю 

(несов.вид) – преодолéть (сов.вид). Исключения: застревать – 

застрять, затмевать – затмить, продлевать – продлить, 

намереваться – намериться, растлевать – растлить и др. 

3. Глаголы типа деревенеть, леденеть, костенеть, окровенеть, 

остекленеть, остолбенеть образуются от существительных, а не от 

прилагательных, и оканчиваются на -енеть. Так, глагол деревенеть 

образован от существительного дерево, а не от прилагательного 

деревянный. Глаголы, оканчивающиеся на -енеть (-енить), относятся 

к непереходным. 

Глаголы, оканчивающиеся на -енить, относятся к переходным, 

например, леденить, кровенить. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие типы спряжения есть у глаголов в русском языке? 

2. Каковы правила определения типа спряжения глаголов? 

3. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 



4. Какие личные окончания характерны для глаголов 1 спряжения? 

5. Какие личные окончания характерны для глаголов 2 спряжения? 

6. К какому спряжению относятся глаголы с приставкой обес- 

(обез-)? 

7. В каких случаях пишется ь в глаголах? 

8. Каковы правила написания глагольных суффиксов -ова-(-ева-), -

ыва-(-ива-)? 

9. Каковы правила написания глагольных суффиксов -ва-? 

10. Как пишутся глаголы, оканчивающиеся на -енеть (-енить)? 

 

 

12. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЧАСТИЙ И ДЕЕПРИЧАСТИЙ 

 

Причастия (укр. дієприкметники) и деепричастия (укр. 

дієприслівники) традиционно относят к особым формам глагола. В 

украинском языке причастия и деепричастия не так широко 

представлены, как в русском. Особыми эти формы считаются потому, 

что причастия соединяют в себе некоторые признаки глагола и 

прилагательного, а деепричастия – глагола и наречия. 

 

Правописание причастий 

 

План 

1. Правописание окончаний причастий. 

2. Правописание действительных и страдательных причастий 

настоящего времени. 

3. Правописание действительных и страдательных причастий 

прошедшего времени. 

4. Разграничение страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных. Выбор написания нн и н. 

5. Правописание кратких форм причастий. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. В русском языке причастия бывают действительные и 

страдательные, настоящего и прошедшего времени. Будущего 

времени у причастий нет. Поскольку причастия имеют некоторые 

общие признаки с прилагательными, возникают сложности при 

различении этих частей речи и соответственно при их написании. 



Что касается правописания окончаний причастий, то правила их 

написания совпадают с правилами написания прилагательных (см. 

выше Правописание прилагательных). 

2. Действительные причастия настоящего времени образуются с 

помощью суффиксов -ущ- (-ющ-) от глаголов 1 спряжения, а с 

помощью суффиксов -ащ- (-ящ-) – от глаголов 2 спряжения, 

например, петь – поют – поющий, рисовать – рисуют – рисующий 

(1 спряжение), сидеть – сидят – сидящий, верить – верят – верящий 

(2 спряжение). 
Примечание. От разноспрягаемого глагола 

брезжить образуется причастие брезжущий, глагол 1 

спряжения зиждиться имеет причастную форму 

зиждущийся.  

 

Действительные причастия прошедшего времени образуются от 

глаголов с помощью суффиксов -вш-, -ш-, причем после основы на 

гласную пишется суффикс -вш-, а после основы на согласную – -ш-, 

например, петь – певший, сидеть – сидевший, нести – несший. 

Перед суффиксом -вш- пишется такая же гласная, которая стоит 

перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени глагола, 

например, слыша-л – слыша-вш-ий, клеи-л – клеи-вш-ий, кая-лся – 

кая-вш-ийся, выздорове-л – выздорове-вш-ий. 

3. Страдательные причастия настоящего времени образуются с 

помощью суффикса -ем- от глаголов 1 спряжения и с помощью 

суффикса -им- – от глаголов 2 спряжения, например, читать – 

читают – читаемый, уважать – уважают – уважаемый, 

исследовать – исследуют – исследуемый (1 спряжение), видеть – 

видят – видимый, зависеть – зависят – зависимый (2 спряжение). 
 

Примечание. В редких случаях для образования 

страдательных причастий настоящего времени 

используется суффикс -ом-, например, вести – ведомый, 

нести – несомый. 

 

 Страдательные причастия прошедшего времени образуются с 

помощью суффиксов -нн-, -енн- и -т-: 

 - если основа глагола оканчивается на а, я или е, то пишется 

суффикс -нн-, например, нарисова-ть – нарисова-нн-ый, засея-ть – 

засея-нн-ый, увиде-ть – увиде-нн-ый; 

 - если основа глагола оканчивается на и или согласную, то 

пишется суффикс -енн-, например, построи-ть – постро-енн-ый, 

размери-ть – размер-енн-ый, испечь – испёк – испеч-ённ-ый. 



 Важно правильно определить глагол, от которого образовано то 

или иное страдательное причастие прошедшего времени, от этого 

зависит правильное выбор суффикса причастия, например, подстрел-

енн-ый  – подстрели-ть, прострел-енн-ый – прострели-ть, 

настреля-нн-ый – настреля-ть, расстреля-нн-ый – расстреля-ть. 

4. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 

пишется нн. Как правило, эти причастия имеют приставки или 

пояснительные слова, например, ис-правленная рукопись; правленные 

корректором гранки. 

При отсутствии приставок или пояснительных слов пишется одна 

буква н, ср.: под-жаренная рыба – жаренная на гриле рыба – 

жареная рыба. В последнем примере перед нами прилагательное, 

образованное от страдательного причастия прошедшего времени, 

например, правленый текст, глаженые брюки, золочёные изделия, 

ломаная линия, путаный ответ, стираное бельё и т. п. 

Разграничение страдательных причастий и образованных от них 

прилагательных (тем самым выбор написания нн или н) иногда 

производится не по формальному признаку, а по смысловому 

значению. Например, в предложении Будучи раненным, солдат 

оставался в строю в слове раненным пишется нн, несмотря на 

отсутствие приставки и пояснительных слов: оно сохраняет 

глагольное значение, указывает не на постоянный признак-качество, 

а на временное состояние, т. е. является причастием.  

В приставочных образованиях, даже если они имеют значение 

прилагательного, пишется нн: выдержанное вино, наложенным 

платежом, ускоренный шаг. Но: назва ный брат, посажёный отец, 

смышлёный мальчик. 

Во второй части сложных образований ношеный-переношеный 

костюм, стираное-перестираное бельё, штопаные-перештопаные 

чулки и т. п., несмотря на наличие приставки пере-, пишется одна 

буква н, так как сложное слово в целом имеет значение 

прилагательного (высокая степень качества). 

 
Примечание. При переходе причастия в 

прилагательное возможно изменение лексического 

значения слова, например, писаная красавица (‘красивая, 

как на картине’); Прощёное воскресенье (‘последнее 

воскресенье перед Великим постом’). 

 

Наличие приставки не- на написание отглагольного 

прилагательного не влияет, например, неезженый, нехоженый, 

незваный, непрошеный, некошеный, некрашеный и т.д. 



В составе сложного слова написание отглагольного 

прилагательного также не меняется, например, гладкокрашеный, 

цельнокроеный, домотканый, малохоженый, малоношеный, 

малосолёный, свежемороженый и др., но: гладкоокрашенный, 

малонаезженный, свежезамороженный и др. 

Две нн пишутся в бесприставочных причастиях, образованных 

от глаголов совершенного вида, например, брошенный, данный, 

купленный и др., а также в немногих причастиях, образованных от 

глаголов несовершенного вида, например, виданный, виденный, 

слыханный, читанный. 

Отглагольные прилагательные на -ованн-, -ёванн- пишутся с 

двумя нн: балованный ребёнок, корчёванный участок. 

 
Примечание. В прилагательных кованый и 

жёваный сочетания -ов- и -ев- входят в состав 

корня. 

 

В существительных, образованных от страдательных причастий 

и отглагольных прилагательных, пишется нн или н в соответствии с 

производящей основой, например, вареный – вареник, копченый – 

копчености, мученый – мученик, но: воспитанный – воспитанник, 

избранный – избранник, священный – священник. 

5. В кратких формах страдательных причастий пишется одна н. В 

кратких отглагольных прилагательных сохраняется написание нн, 

например, Мировая общественность была взволнована сообщениями 

о гибели космонавтов. – Игра актёра была проникновенна и 

взволнованна. Или: Масштабы работ были ограничены 

отпущенными средствами. – Его возможности ограниченны (т. е. 

малы). Все варианты дальнейшей игры шахматистом до конца 

продуманы. – Ответы экзаменующихся были содержательны и 

продуманны. Чаще всего при кратких причастиях бывают 

пояснительные слова. Краткие прилагательные отвечают на вопросы 

каков? какова? каково? каковы? 

 

 
Примечание. То же в сложных словах, например, 

общепризнанное превосходство – превосходство 

общепризнано, свежезамороженные ягоды – ягоды 

свежезаморожены. 

 

 

 



 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Каковы морфологические особенности причастий? 

2. Какие существуют группы причастий по морфологическим 

признакам? 

3. Как образуются причастия настоящего времени? Их 

правописание? 

4. С помощью каких суффиксов образуются причастия 

прошедшего времени? Их правописание? 

5. Как разграничить причастия и отглагольные прилагательные? 

6. В каких случаях пишется одна или две буквы н в причастиях и 

прилагательных? 

7. Как пишутся краткие страдательные причастия и краткие 

прилагательные? 

 

 

 

 

Правописание деепричастий 

 

План 

1. Правописание деепричастий несовершенного вида. Суффиксы 

деепричастий.  

2. Правописание деепричастий совершенного вида. Суффиксы 

деепричастий. 

 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Деепричастия несовершенного вида (укр. дієприслівники 

недоконаного виду) образуются от глаголов настоящего времени 

несовершенного вида при помощи суффиксов -я или -а (после 

шипящих), например, советовать – советуют – советуя, стоять – 

стоят – стоя, стучать – стучат – стуча, бороться – борются – 

борясь.Глаголы с суффиксом -ва-, который выпадает в настоящем 

времени, образуют деепричастие от неопределенной формы, 

например, признавать – признают – признавая, отдавать – отдают 

– отдавая. 

 



Примечания. 1. Многие глаголы 

несовершенного вида не имеют формы 

деепричастия, например глаголы на -чь (стеречь, 

беречь), глаголы с суффиксами -ну- (вянуть, 

чахнуть) и др. 

2. Некоторые деепричастия, потеряв признак 

времени, перешли в наречия, например, молча, 

лежа, сидя, стоя. 

 

2. Деепричастия совершенного вида (укр. дієприслівники 

доконаного виду) образуются от глаголов прошедшего времени 

совершенного вида с помощью суффиксов -в, -вши (после гласного) 

и -ши (после согласного), например, взять – взял – взяв – взявши, 

слиться — слился — слившись. 

Перед суффиксами пишется та же гласная, что и перед 

суффиксом -л в прошедшем времени, например, обидел – обидев, 

бросил – бросив, растаял – растаяв, замешкался – замешкавшись. 

Некоторые глаголы совершенного вида образуют деепричастия 

посредством суффиксов -а или -я от глаголов будущего времени, 

например, найти – найду – найдя, выйти – выйду — выйдя, 

услышать – услышу – услыша. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Что такое деепричастие? 

2. Каковы морфологические особенности деепричастий? 

3. Как образуются деепричастия несовершенного вида? 

4. Как образуются деепричастия совершенного вида? 

5. Как разграничить деепричастия от наречий? 

 

 

 

 

 

13.ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ 

 

План 

1. Гласные на конце наречий. 

2. Буква ь на конце наречий. 

3. Буквы н и нн в наречиях. 

4. Правописание отрицательных наречий. 

5. Слитное или полуслитное (дефисное) написание наречий. 

6. Раздельное написание наречных выражений. 

 



Материал для обязательного усвоения 

 

 Правописание наречий (укр. прислівників) чаще, чем 

правописание других частей речи, вызывает затруднения. Это 

вызвано тем, что наречие располагает многочисленными способами 

образования, образуется практически от всех других частей речи, а 

также бывает слитное, полуслитное и раздельное написание наречий 

и наречных сочетаний. Кроме того, в русском языке насчитывается 

большое количество наречий, среди которых немало таких, в составе 

которых есть корни с затемненными значениями. Поэтому для 

лучшего усвоения правописания наречий важно систематизировать 

орфограммы, а в случае затруднения обращаться к 

орфографическому словарю.  

1. Наречия с приставками в-, за-, на-, образованные от кратких 

форм прилагательных, имеют на конце букву о, например, в-право, 

за-светло, на-крепко. 

Наречия такого же происхождения с приставками до-, из-, с- 

имеют на конце букву а, например, до-сыта, из-редка, с-нова. 

2. На конце наречий после шипящих пишется буква ь, например, 

наотмашь, настежь, прочь. Исключения: замуж, невтерпёж, уж. 

3. В наречиях, образованных от прилагательных (в том числе 

бывших страдательных причастий), пишется н или нн в соответствии 

с написанием производной основы, например, путаный – путано, 

сосредоточенный – сосредоточенно. 

4. В отрицательных наречиях под ударением пишется приставка 

не-, без ударения – приставка ни-, например, не когда заниматься 

пустяками – никогда  не заниматься пустяками; летом не где было 

играть – дети нигде  не играли.  

5. Наречия пишутся слитно, если: 

- образованы соединением предлога-приставки с наречием, 

например, донельзя, навсегда, послезавтра; 

 
Примечание. От подобных слов следует отличать 

сочетания предлогов с неизменяемыми словами в 

значении существительного, например, Назавтра (когда?) 

больной почувствовал себя лучше. – Заседание назначено 

на завтра (на какое время?) 

- образованы соединением предлога-приставки в- или н- с 

собирательным числительным, например, вдвое, надвое, но: по двое; 

- образованы соединением предлога-приставки с краткой 

формой прилагательного, например, влево, задолго, намертво, 



докрасна, издавна, справа, подолгу или с формой сравнительной 

степени прилагательного, например, побольше, почаще; 

 
Примечание. Следует различать написания типа: 

Народу помногу ежедневно здесь бывает. – Он не бывает 

здесь по многу месяцев (наличие управляемого слова). 

 

- образованы соединением предлога-приставки с полной формой 

прилагательного или с местоимением, например, вплотную 

(подойти), врассыпную (броситься), вручную (сделать), вслепую 

(бродить), вничью (сыграть), вовсю (размахнуться). 

 
Примечания. 1. Если в составе наречия 

прилагательное начинается с гласной, то предлог пишется 

с ним раздельно, например, (в открытую) действовать. 2. 

Пишутся раздельно и некоторые наречные образования с 

предлогом на, например, на боковую, на мировую, на 

попятную. 

 

- имеют в своем составе такие существительные или такие 

именные формы, которые в современном литературном языке не 

употребляются, например, вдоволь, восвояси, всмятку, дотла, 

исподлобья, исподтишка, натощак, поперёк, чересчур и др.; 

- между предлогом-приставкой и существительным, из которых 

образовалось наречие, не может быть без изменения смысла 

вставлено определение (прилагательное, числительное, местоимение) 

или если к существительному не может быть поставлен падежный 

вопрос, например, вброд, вместе, задаром, кстати, навстречу, 

накануне, налицо, начистоту, сплеча и др. 

Многие из указанных слов в зависимости от контекста (наличия 

пояснительных слов) и значения выступают в качестве сочетания 

предлога с существительным и пишутся раздельно (в два слова), 

например, сделать назло – жаловаться на зло и несправедливость, 

склониться набок – повернуться на бок (на правый бок), вернуться 

наутро (утром) – перенести на утро, разбить наголову – надеть на 

голову и др.; 

- имеют терминологический и профессиональный характер с 

приставкой в- и конечным -ку, например, вдогонку, вперевалку, 

вперемешку, вприкуску, вразбивку и др.; 
Примечание. Есть случаи, когда наречия пишутся 

раздельно, например, в насмешку, в рассрочку, в 

диковинку, а также наречные сочетания, в которых 

существительное начинается с гласной, например, в 

обтяжку, в обнимку и др. 



 

- имеют пространственно-временное значение и в своем составе 

существительные верх, низ, перед, высь, даль, глубь, ширь, 

начало, конец, век, например, вверх, вверху, доверху, кверху, наверх; 

вниз, внизу, книзу, снизу; вперёд; назад; ввысь; вдаль, вдали; вглубь; 

вширь; вначале, сначала; вконец, наконец; ввек, довеку, навек, навеки. 

Но: в даль туманную, в начале осени, во веки веков, на веки вечные. 

- местоименные наречия зачем, затем, отчего, оттого, почему, 

потому, посему, поэтому в отличие сочетаний предлогов с 

местоимениями, которые пишутся в два слова, например, Зачем 

вызывать напрасные надежды? – За чем пойдёшь, то и найдёшь 

(Посл.). Я не узнал знакомых мест только потому, что давно здесь 

не был. – О переменах в жизни нельзя судить только по тому, что 

мимолётно видишь. 

Сочетание вслед за тем пишется в три слова. 

Наречия пишутся через дефис, если: 

- наречия с приставкой по- образованы от прилагательных и 

местоимений и оканчиваются на -ому(-ему), -и, например, по-

видимому, по-пустому, по-новому; по-прежнему; по-вашему; по-

дружески; по-французски, по-птичьи; 

- наречия с приставкой в-(во-) образованы от порядковых 

числительных, например, во-первых, в-четвёртых; 

- неопределенные наречия с суффиксами и приставками -то, -

либо, -нибудь, кое-, -таки, например, когда-то, откуда-либо, как-

нибудь, кое-где, быстро-таки; 

- наречия образованы повторением того же самого слова или той 

же основы, а также сочетанием двух синонимических или связанных 

по ассоциации слов, например, едва-едва, чуть-чуть, как-никак, 

крест-накрест, туго-натуго, мало-помалу, нежданно-негаданно, 

подобру-поздорову, с бухты-барахты, тихо-смирно, худо-бедно. 

Наречия и наречные выражения пишутся раздельно, если: 

- состоят из двух повторяющихся существительных с предлогом 

между ними, например, бок о бок, с глазу на глаз и т. п.;  

- имеют усилительное значение и образованы сочетанием двух 

одинаковых существительных, из которых одно имеет форму 

именительного падежа, а другое — творительного, например, честь 

честью, чудак чудаком и т. п.; 

- сочетания существительных с предлогами употреблены в 

наречном значении, например, без спросу, без умолку, в старину, до 

отвала, на бегу, на радостях, под шумок, с размаху; 



- выступают в функции наречия сочетания предлога на с 

неизменяемыми частями речи, например, на авось, (свести) на нет, 

на ура, на арапа и др.; 

- состоят из предлога в и существительного или 

прилагательного, начинающегося с гласной, например, в обмен, в 

обрез, в обхват, в упор; в открытую; а также с предлогом на, 

например, на боковую, на мировую, на попятную. 

 

 

Вопросы для закрепления: 

1. На какие разряды по значению делятся наречия? 

2. Каковы основные способы образования наречий? 

3. Каковы правила написания букв в конце наречий? 

4. Каковы правила написания н и нн в наречиях? 

5. Как пишутся отрицательные наречия? 

6. В каких случаях наречия пишутся слитно? 

7. В каких случаях наречия пишутся через дефис? 

8. В каких случаях наречия пишутся раздельно? 

 

 

 

 

 

 

14. ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ И СОЮЗОВ 

 

 По происхождению предлоги (укр. прийменники) бывают 

первообразные, древние, и производные, образованные позже. 

Первообразные предлоги (в, на, для, из, при, у и др.) не 

обладают лексическим значеним. 

Большинство производных предлогов, в связи с тем, что они 

образованы от полнозначных частей речи, отличаются 

определенными значениями (в течение, спустя, благодаря и др.). 

По составу предлоги делятся на простые и сложные. 

С существительными, прилагательными, местоимениями 

предлоги всегда пишутся отдельно. 

В русском языке союзы (укр. сполучники) служат для 

соединения однородных членов предложения или для связи простых 

предложений в составе сложного. Как и предлоги, союзы бывают 

первообразные и производные. 

 



План 

1. Слитное написание предлогов. 

2. Написание предлогов через дефис. 

3. Раздельное написание предлогов. 

4. Слитное написание союзов. 

5. Раздельное написание союзов. 

 

 

Правописание предлогов 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Пишутся слитно предлоги ввиду, вместо, вроде, вследствие, 

наподобие, насчёт, сверх, например, ввиду возможных осложнений 

(но: иметь в виду); вроде глубокой траншеи (но: в роде 

Артамоновых); вследствие засухи (но: включить в следствие); 

справиться насчёт расписания (но: перевести на счёт фирмы). 

2. Пишутся через дефис сложные предлоги из-за, из-под, по-за, 

по-над, по-под, с-под, для-ради, за-ради, например, из-за стола, из-

под шкафа, спрятался по-за сарай, по-над берегом моря. 

3. Пишутся раздельно предлоги в виде, в связи с, а также 

использующиеся при обозначении времени предлоги в продолжение, 

в течение, в заключение, например, в виде исключения; в связи с 

отъездом; в продолжение зимнего сезона (но: сюжетные изменения 

в продолжении романа); в течение двух часов (но: неожиданные 

перемены в течении болезни); в заключение всего выступления (но: 

основные положения в заключении юриста). 

 

 

Правописание союзов 

 

4. Пишутся слитно: 

- союз чтобы, например, Редактор встретился с автором, 

чтобы согласовать внесённые в рукопись изменения. Его следует 

отличать от сочетания что бы (местоимение и частица), в котором 

частицу бы можно переставить в другое место предложения, 

например, Что бы такое ещё придумать? Что такое ещё бы 

придумать? Не имею понятия, что бы он сделал на моём месте.  

Запомните: сочетание во что бы то ни стало пишется в 6 слов. 



- союзы тоже и также, причем оба союза синонимичны союзу и, 

например, Вы тоже отдыхали на Кавказе? – Вы также отдыхали 

на Кавказе? – И вы отдыхали на Кавказе?  

Союзы тоже и также следует отличать от сочетаний то же 

(местоимение с частицей) и так же (наречие с частицей). При 

сочетании то же часто стоит местоимение самое, например, 

Ежедневно повторялось то же самое. Кроме того, за сочетанием то 

же часто следует союзное слово что, например, Сегодня то же, что 

вчера. 

За сочетанием так же часто следует наречие как, например, Мы 

решили провести лето так же, как в прошлом году (частицу же 

можно опустить: Мы решили провести лето так, как в прошлом 

году). 

Часто только в условиях широкого контекста можно различить 

наличие в предложении эти варианты, например, Остальные тоже 

громко кричали (И остальные громко кричали). – Остальные громко 

кричали то же (Громко кричали то же самое); 

- союзы причём и притом с присоединительным значением (‘в 

добавление к этому’), например, Эксперимент был проведен удачно, 

причём впервые. Выступление содержательное и притом 

интересное по форме. 

Союзы причём и притом следует отличать от сочетаний при чём 

и при том (местоимение с предлогом). Сочетание при чём 

употребляется в вопросительных предложениях, например, При чём 

тут он со своими претензиями? Сочетание при том обычно 

определяет следующее далее существительное, например, При том 

издательстве имеется небольшая типография; 

- союз зато, например, Подъём на гору здесь крутой, зато дорога 

красивая. 

Союз зато следует отличать от сочетания за то (местоимение с 

предлогом), например, Рабочие получили премию за то, что 

закончили строительство досрочно; 

- союз итак (в значении ‘следовательно’) , например, Итак, урок 

окончен. 

Его следует отличать от сочетания и так (союз и наречие), 

например, И так заканчивается каждый раз. 

5. Пишутся раздельно:  

- пояснительные союзы то есть, то бишь, например, Пили по-

обыкновенному, то есть очень много (П.); Третьего дня, то бишь на 

той неделе, сказываю я старосте… (Слепц.); 



- сложные союзы потому что, так как, так что, для того чтобы, 

тогда как и др., например, Из леса мы вернулись очень скоро, 

потому что пошёл дождь; Так как прозвенел звонок, всем пришлось 

сдать тетради учителю; Все каникулы я проболел, так что 

покататься на лыжах не удалось; Для того чтобы научиться 

плавать, надо не бояться воды; Мы рано встали и пошли на рыбалку, 

тогда как наши друзья всё утро проспали. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие части речи относятся к служебным? 

2. Чем отличаются служебные части речи от самостоятельных? 

3. Какие предлоги по структуре существуют в русском языке? 

4. Каковы правила написания предлогов? 

5. Каковы функции союзов? 

6. Чем отличаются союзы от союзных слов? 

7. Как пишутся различные союзы в русском языке? 

 

 

 

15. ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ 

 

 В русском языке частицы (укр. частки) не обладают 

лексическим значением, а придают предложению различные 

смысловые оттенки. Частицы делятся на вопросительные (неужели, 

разве), отрицательные (не, ни), восклицательные (как, что за), 

усилительные (тоже, даже, ни), указательные (вот, вон), 

формообразующие (ли, бы). Больше всего затруднений вызывает 

написание отрицательных частиц не и ни. 

 

План 

1. Раздельное написание частиц. 

2. Правописание частиц через дефис. 

3. Употребление и правописание частицы ни. 

4. Употребление частицы не. 

5. Правописание частицы не. 

 

Материал для обязательного усвоения 

 

1. Частицы бы (б), же (ж), ли (ль) пишутся отдельно, например, 

сделал бы, если б, однако же, однако ж, едва ли, всегда ль. 



Частицы ведь, вот, мол, будто и некоторые другие пишутся также 

отдельно, например, Вот ты какой; Вот и дошли до дома; Вы 

небось проголодались. 

2. Частицы (суффиксы) -то, -либо, -нибудь, ка-, частица 

(приставка) кое-(кой-) пишутся через дефис, например, кто-то, что-

либо, чей-нибудь, кое-какой, скажите-ка, ну-ка. 

Пишется через дефис слово как-то перед перечислением 

однородных членов предложения, например, К краснолесью 

относятся хвойные деревья, как-то: сосна, ель, пихта. 

Частица (приставка) кое-(кой-), отделенная от местоимения 

предлогом, пишется отдельно, например, кое у кого, кое в чём, кой с 

каким. 

Частица -таки пишется через дефис: 

- после глаголов, например, настоял-таки, ушёл-таки; 

- после наречий, например, верно-таки, довольно-таки, опять-

таки; 

- после частиц: действительно-таки, неужели-таки. 

В остальных случаях (после существительных, местоимений, 

прилагательных) частица -таки пишется отдельно, например, Он 

таки бросил семью; Большую таки дачу себе построили.  

Если частица, которая обычно пишется через дефис, стоит после 

другой частицы, то дефис перед ней опускается, например, Кому же 

нибудь я должен это сказать! (Т.). 

3. Частица ни употребляется: 

- для усиления отрицания, которое уже есть в предложении, 

например, Нет дороги ни вперед, ни назад. 

Частица ни может употребляться в отрицательном значении и 

самостоятельно, например, Прошу вас, ни слова! 

- во фразеологических оборотах со значением неопределенности, 

например, ни больше ни меньше, ни свет ни заря, ни слуху ни духу, 

ни рыба ни мясо и др., а также в устойчивых оборотах с другими 

значениями, например, откуда ни возьмись, во что бы то ни стало, 

что ни говори и др.; 

- в придаточных предложениях со значеним уступки, например, 

Как он ни просил, а она сделала по-своему. Предложения с ни всегда 

повествовательные, иногда могут быть восклицательными. 

Частица ни, как правило, пишется сов семи частями речи 

раздельно. 

4. Для того чтобы усвоить случаи, когда употребляется частица не, 

достаточно запомнить правила употребления частицы ни. И все же  

частица не употребляется: 



- для отрицания того, что выражается в слове, к котрому частица 

относится, например, Без риска для него жизнь не жизнь (газ.); 

- для двойного отрицания, в результате которого предложение 

получает утвердительный смысл, частица не может употребляться 

дважды при составном глагольном сказуемом, например, не могу не 

согласиться, не могу не признать; 

- в вопросительно-восклицательных предложениях с 

усилительным значением, например, Кому не известны основные 

законы физики! 

- в сочетаниях повторяющихся слов с усиленным или 

ограниченным отрицанием, например, слыхом не слыхать, песня не 

песня (что-то непонятное); 

- в сочетаниях едва не, чуть не. 

5. Для лучшего усвоения правил слитного или раздельного 

написания частицы не логично рассматривать написание частицы с 

разными частями речи. Кроме того, следует помнить, что при 

слитном написании частица не считается приставкой. 

Частица не с существительными 

Частица не с именами существительными в большинстве случаев 

пишется раздельно, например, не книга, не дом, не сад и т.д. 

Но есть случаи, когда частица не с существительными пишется 

слитно (тогда частица не переходит в разряд приставки): 

 - если без не существительное не употребляется, например, 

невежда, незабудка, неразбериха, недоросль и др.; 

 - если существительное с не приобретает противоположное 

значение, например, правда – неправда (ложь), друг – недруг (враг). 

 Но при противопоставлении частица не пишется отдельно, 

например, не правда, а ложь, не враг, а друг; 

- если существительные с частицей не обозначают лица и 

выражают качественное значение (в сочетании с не образуется слово 

со значением противопоставления), например, нерусский, 

неспециалист.  

Частица не с прилагательными 

 С именами прилагательными (полными и краткими) частица не 

пишется слитно: 

 - если без не не употребляются, например, небрежный, 

нерадивый, невинный, неразлучный; 

 - если прилагательное с не можно заменить синонимом без не, 

например, небольшой (маленький), неженатый (холостой), 

ненастоящий (ложный); 



 - в сочетании с наречиями степени очень, весьма, почти, 

совершенно, полностью, настолько и др., а также со словами 

самый, такой, например, весьма нелегкий, очень небольшой, 

страшно невыгодный, удивительно невеселый, такой 

неприветливый. 

 С именами прилагательными (полными и краткими) частица не 

пишется раздельно: 

 - чаще всего если прилагательное относительное, например, не 

восточный ветер, не медный таз, не соломенная шляпка (в русском 

языке нет понятий «невосточный, немедный»); 

 - если прилагательное качественное со значениями цвета и 

вкуса, например, не кислое яблоко, не белый снег (слов с 

противоположным значением не образуют); 

- если имеется или подразумевается противопоставление, 

например, проблема не простая, а сложная; отношения не 

враждебные, а дружеские; свет не резкий; молоко не кислое.  

Различается противопоставление, выраженное союзом а, и 

противопоставление, выраженное союзом но. 

При использовании союза а один из двух противоположных 

друг другу признаков отрицается, а другой — утверждается, 

например, река не глубокая, а мелкая (противопоставление есть). 

При использовании союза но соединяемые понятия не 

противопоставляются друг другу, так как они вполне совместимы, 

например, река неглубокая, но холодная (противопоставления нет: 

река неглубокая и холодная). 

- если при прилагательном имеются пояснительные слова с ни-, 

слова далеко, отнюдь, наречия совсем, вовсе, например, никому не 

интересный, далеко не интересный, вовсе не интересный; 

- со сравнительной степенью прилагательных, если эта форма 

образована от прилагательного без не, например, не красивее других 

(от красивый), не строже других (от строгий). 
Примечание. Частица не пишется слитно, 

если форма сравнительной степени образована от 

прилагательного с не, например, еще некрасивее (от 

некрасивый), становиться недовольнее (от 

недовольный). 

 С краткими прилагательными не пишется слитно или раздельно 

по тем же правилам, что и с полными. Но не пишется всегда 

раздельно: 

 - с краткими прилагательными, у которых нет полной формы, 

например, не рад, не горазд; 



 - с краткими прилагательными, не соотносительными по 

значению с полными формами, например, не должен, не способен, не 

намерен. 

Частица не с числительными и местоимениями 

С числительными частица не всегда пишется раздельно, 

например, не два, не трое, пятые и не пятые классы, не нулевой 

меридиан. 

С местоимениями (за исключением отрицательных, 

употребленных без предлога) частица не пишется раздельно, 

например, не я и не ты, не себе, не каждый, в не нашем доме. 

 

Частица не с глаголами 

С глаголами (в личных формах, в инфинитивах, деепричастиях) 

частица не пишется раздельно, например, не был, не брать, не зная, 

не спеша. 

Глагол хватать в любом значении пишется с частицей не 

раздельно, например, Щенок не хватает хозяина за брюки; В книге 

не хватает нескольких страниц. 

Не пишется слитно: 

- в глаголах, которые без не не употребляются, например, 

негодовать, недоумевать, несдобровать, невзлюбить, нездоровится; 

- в глаголах с приставкой недо- (со значением неполноты, 

недостаточности действия), например, недоедать, недосыпать, 

недосмотреть, недоучесть, недооценить.  
Примечание. В глаголах с приставкой до-, 

обозначающих, что действие не доведено до конца), 

не пишется раздельно, например, не досмотреть 

спектакль до конца; дети часто не доедали суп. 

 

 

Частица не с причастиями 

 Не пишется слитно: 

- с причастиями, образованными от глаголов, которые без не не 

употребляются, например, ненавидящий, недоумевавший; 

- с полными формами причастия, при которых нет пояснительных 

слов, например, невычитанная рукопись; незамеченные опечатки; 

непроверенные цитаты; 

- при использовании в качестве пояснительных слов наречий 

меры и степени весьма, крайне, очень, почти, совсем, вовсе и др., 

например, совершенно невычитанная рукопись; совсем 

непроверенные цифры. 



Примечание. Но если, помимо таких 

наречий, при причастии имеются еще другие 

пояснительные слова, то по общему правилу не с 

причастием пишется раздельно, например, 

совершенно не подготовленная к набору рукопись; 

совсем не решённая до сих пор проблема. 

 

- с причастиями в значении прилагательного, даже при наличии 

пояснительных слов, например, неподходящие для южных культур 

условия (прилагательное) – написания, не подходящие под правило 

(причастный оборот); веками нетронутая земля (прилагательное)  – 

рябина, не тронутая осенними заморозками (причастный оборот). 

Не пишется раздельно: 

- с полными формами причастия, имеющими при себе 

пояснительные слова (кроме наречий степени), например, не 

возвращённая автору рукопись; не замеченные корректором 

опечатки; не сданные в срок работы; 

- с краткими формами причастия, например, рукопись не 

отредактирована; цитаты не проверены; работа не выполнена; 

- с причастием, при котором имеется или предполагается 

противопоставление, например, не законченный, а только начатый 

рассказ. 

Частица не с наречиями 

 Не пишется слитно: 

- с наречиями, которые без не употребляются, например, 

неизбежно, нелепо, недоумевающе; 

- в отрицательных наречиях, например, негде, некуда, неоткуда, 

незачем; 

- в отыменных наречиях, например, невдалеке, невдомёк, 

невзначай, невмоготу, невпопад, невтерпёж, некстати, неспроста; 

- с наречиями на -о, которые в сочетании с не приобретают 

противоположное значение (обычно такие слова можно заменить 

синонимами без не), например, неплохо (хорошо); немного ( мало); 

неудачно (безуспешно). 

Не пишется раздельно: 

 - с наречиями на –о при противопоставлении, например, живут 

не богато, а бедно; обычно ехали не быстро, а медленно; не часто 

возникает подобная ситуация;  
 

Примечание. Следует различать противопоставление, 

выраженное союзом а, и противопоставление, выраженное 

союзом но. Например, Работа выполнена не плохо, а хорошо 

(противопоставление); Работа выполнена неплохо, но с 

некоторыми мелкими недочётами (совмещение). 



 

- с наречием на -о, если при нем в качестве пояснительного слова 

использовано отрицательное наречие, начинающееся с ни-, либо 

слова далеко, вовсе или отнюдь, например, Докладчик говорил 

нисколько не убедительно; Рукопись отредактирована отнюдь не 

плохо; 
Примечание. Со словами категории 

состояния на -о  пишутся с частицей не слитно при 

утверждении (нетрудно видеть) и раздельно при 

отрицании (не трудно видеть).  

 

Следует различать написание частицы не с безлично-

предикативными словами на -о и созвучными с ними краткими 

формами прилагательных и наречиями, например, Существенных 

изменений не заметно. – Пятно незаметно. – Подал знак незаметно. 

- с местоименными и усилительными наречи ями, например, не 

здесь, не так, не вполне, не полностью, не совсем; 

- со словами категории состояния, не соотносительными с 

прилагательными, например, не надо, не время, не жаль (но: 

неохота); 

- с формой сравнительной степени наречий, например, работает 

не хуже других; 

- с обстоятельственными наречиями, например, не сегодня, не 

иначе и др.; 

- с наречиями, которые пишутся через дефис, например, не по-

моему, не по-товарищески; 

- в сочетаниях отыменного происхождения, например, не в меру, 

не в пример, не к добру, не к спеху, не по вкусу. 

 

Вопросы для закрепления: 

1. Какие группы частиц существуют в русском языке? 

2. Какие частицы пишутся раздельно? 

3. Какие частицы пишутся через дефис? 

4. В каких случаях употребляется частица ни? 

5. Каковы правила написания частицы ни? 

6. В каких случаях употребляется частица не? 

7. Каковы правила написания частицы не? 

 

 


