
 

 

 

Вид Корни Правило Исключения 
 
 
 
 
 

корни, 
написание 

которых 
зависит от 
ударения 

 
-гар-/-гор- 

В безударном положении пишется 
буква О, под ударением – А:  горе́ть, 
зага́р 

и́згарь 
при́гарь 
вы́гарки 

 
-клан-/-клон- 

В безударном положении пишется 
буква О, под ударением – то, что 
слышится: наклоне́ние, покло́н, 
кла́няться 

 
― 

 
-твар-/-твор- 

В безударном положении пишется 
буква О, под ударением – то, что 
слышится: сотвори́ть, тво́рчество, 
тва́рь 

 
у́тварь 

 
-зар-/-зор- 

 

В безударном положении пишется 
буква А, под ударением – то, что 
слышится: заря́, за́рево, зо́рька 

 
зорева́ть 

-плав-/-плов- 
-плыв- 

В безударном положении пишется 
буква А: плаву́чий, поплаво́к, плавни́к 

плове́ц 
пловчи́ха 
плыву́н 

 
 

корни, 
написание 

которых 
зависит от 

последующей 
буквы в 

корне 

-лаг-/-лож- Перед Г пишется А, перед Ж – О: 
излагать, предложить 

полог 

-скак-/-скоч- Перед К пишется А, перед Ч – О: 
прискакать, выскочка 

скачок 
скачу 

 
 

-раст-/-ращ- 
-рос- 

Перед СТ и Щ пишется А, перед С – О: 
возраст, выращенный, поросль 

росток 
ростовщик 

Ростов 
 Ростислав 

отрасль 
подростковый 

 
 
 
 
 
 

корни, 
написание 

которых 
зависит от 
суффикса 

 
-кас-/-кос- 

 

Если в слове за корнем с чередованием 
следует суффикс А, то в корне пишется 
А, если не следует – то О: касАться, 
коснуться 

 
― 

 
Чередование 

Е/И 
-бер-/-бир-, 
-пер-/-пир-, 
-дер-/-дир-, 
-тер-/-тир-, 
-мер-/-мир-, 
-жег-/-жиг-,  

-стел-/-стил-, 
-блест-/-блист- 

 

 
 
 
 
Если в слове за корнем с чередованием 
следует суффикс А, то в корне пишется 
И, если не следует – то Е: обмирать, 
обмереть; задирал, сдери. 

 
 
 
 

сочетание, 
сочетать 

 

 

 

Тема 1. Чередование гласных в корнях 



 

 

 

2.1 Гласные е-и в падежных  окончаниях существительных 

 1 скл. 2 скл. 3 скл. Сущ.на -ия, -
ий, -ие 

Сущ.на -мя 

Р.п. и - и и и 
Д.п. е - и и и 
П.п. е е и и и 

 

Выбор гласной е-и в окончании существительных зависит от типа склонения и падежа.  

Окончание  -и пишется у существительных 1-го склонения в родительном падеже, у 

существительных 3-го склонения, у всех существительных на -ия, -ий, -ие, у всех 

существительных на -мя (разносклоняемых) в родительном, дательном и предложном 

падежах.  

Окончание  -е  пишется у существительных 1-го склонения в дательном и предложном 

падежах и у существительных 2-го склонения в предложном падеже (кроме слов на -ия, -ий, 

-ие). 

К  лестнице (1 скл., Д.п.), в армии ( 1 скл. на -ия, П.п.), в проруби (3 скл., П.п.), нет времени 

(на -мя, Р.п.) 

2.2 Правописание падежных  окончаний прилагательных 

 Прилагательное и причастие согласуются с главным словом в роде, числе и падеже, 

поэтому форма прилагательного и причастия зависит от главного слова. 

 Падежные окончания прилагательных и причастий удобней всего 

проверять  постановкой вопроса   какой?   в нужном падеже, так как окончания   

прилагательных и вопроса совпадают.   

                  Шли с ношей (какой?) тяжёлой.   Краска (какая?) яркая.   

                  Пробирались (каким?) заросшим  лесом.   

 

      Исключение составляют прилагательные и причастия   м. р.   ед. ч.   в   И. п.   и   В. 

п.  Помните, что окончания этих прилагательных и причастий нельзя проверять 

вопросом.  В   И.   и   В. п. ед. ч.   в   м. р.   пишется   -ой   (при ударении на окончании),  -

ый   или   -ий   (при ударении на основе):  яркий голубой цвет,   решённый пример.     

 

  

Тема 2. Правописание окончаний различных 

частей речи 



2.3 Гласные в личных  окончаниях глаголов 

Спряжением называется изменение глаголов по лицам и числам. Спрягаются все глаголы в 

изъявительном наклонении в настоящем и будущем времени. Окончания в таких формах 

называются личными (т.к. глаголы изменяются по лицам). Написание личных окончаний 

глаголов зависит от типа  спряжения. При изменении по лицам и числам глаголы имеют 

следующие окончания: 

 I спряжение II спряжение 
ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч. 

1 лицо -у (-ю) -ем -у (-ю) -им 
2 лицо -ешь -ете -ишь -ите 
3 лицо -ет -ут (-ют) -ит -ат (-ят) 

 

Чтобы правильно написать безударное окончание глагола, нужно определить, к какому 

типу спряжения относится глагол. Для этого нужно поставить глагол и инфинитив и 

посмотреть на гласную перед -ть.  

Ко II спряжению относятся К I спряжению относятся 

• Все глаголы на -ить (-иться): 
строить, наладить. 

Искл.: брить, стелить (относятся к I спр.) 

• 11 глаголов-исключений на -еть или  
-ать:  

гнать, держать, дышать, обидеть, 

видеть, слышать, ненавидеть,  

а ещё терпеть, вертеть,  

и зависеть, и смотреть.  

 

• Все остальные глаголы на -
ать, -еть, -уть, -ыть, -ти, -чь и 
другие: бороться, рисовать, 
помочь, нести 

• глаголы брить, стелить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

1. При определении спряжения по форме инфинитива нужно подбирать 

инфинитив того же вида:  

утешают (что делают?) - утешать (что делать?);  

утешишь (что сделаешь?) - утешить (что сделать?). 

 

2. В русском языке есть разноспрягаемые глаголы. Личные окончания у них 

частью относятся к I спряжению, частью - ко  II.  Это глаголы хотеть, бежать. 

Особое спряжение у глаголов есть, дать.  

3. Глаголы с приставками относятся к тому же спряжению, что и глаголы без 

приставок. Чтобы определить спряжение у глаголов с ударной приставкой вы-, 

надо её отбросить: выспишься - спишь, выглядит - глядит.   

 



 

 

 

Гласные и согласные большинства приставок в русском языке на письме не изменяются. 

Для приставок типа в-, до-, над-, под-, о- и пр. характерно традиционное написание. 

3.1 З/С на конце приставок. Приставки РАЗ-/РОЗ-, РАС-/РОС- 

Выбор согласной З или С на конце приставок зависит от последующего согласного. 

Если после приставки следует глухой согласный, то на конце приставки пишется С, если 

звонкий – З: 

безвкусный – беспринципный, развеять – расстаться, возвестить – восстать. 

 

 

 

 

 

Гласная в приставках РАЗ-/РОЗ-, РАС-/РОС- зависит от ударения: под ударением пишем 

О, без ударения – А: 

развалит́ь – ро́звальни; рассказа́ть – ро́ссказни. 

 

3.2 Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ- 

Написание приставок ПРЕ-/ПРИ- зависит от их значения: 

Основные значения ПРИ- Примеры 
1) Присоединение, приближение, 
нахождение вблизи 

пришить, прилететь, пришкольный 

2) Неполнота действия приоткрыть, присесть 
3) Сопутствующее действие пританцовывать, прихлопывать 
4) Завершённое действие приготовить, приучить, придумать 

 

Основные значения ПРЕ- Примеры 
1) Высшая степень (близко к 
«ОЧЕНЬ») 

премудрая, прекрасный 

2) Близко к значению приставки 
ПЕРЕ- 

преодолеть, преступление 

 

Приставка ПРИ- указывает на приближение, присоединение, на нахождение вблизи, 

на неполноту действия, на сопутствующее действие при основном и на завершённость. 

Приставка ПРЕ- обозначает высшую степень признака и близка по значению к 

слову ОЧЕНЬ или имеет такое же значение, как у приставки ПЕРЕ-. Если значение 

приставок ПРЕ-, ПРИ- сомнительно, необходимо обращаться к словарю. 

 

Тема 3. Правописание приставок и последующих 

букв 

NB! 

Приставки З- не бывает! 

 

сделать - зделать 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 И-/Ы- после приставок 

После приставок, которые оканчиваются на согласные, гласная буква И в корне 

или в следующей приставке в большинстве случаев заменяется на Ы в соответствии с 

произношением: 

Искать – подыскать, известный – небезызвестный.  

Буква И сохраняется после приставок сверх- и меж-: сверхизысканный.  

В слове взимать пишется И в соответствии с произношением. 

В словах с иноязычными приставками на согласный (супер-, контр-, пост- и подобными) 

И не переходит в Ы: Суперизвестный, контригра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Не путайте приставки ПРЕ-/ПРИ-, написание которых зависит от их 

значения, с такими же приставками, встречающимися в омонимичных 

словах (в этом случае в написании приставок нужно ориентироваться на 

контекст)! 

ПРЕбывать (находиться) на станции – ПРИбывать (приезжать) в город; 

ПРЕдавать (совершать предательство) идеалы – ПРИдавать (наделять) особое значение; 

ПРЕтворить (воплотить) мечту в жизнь – ПРИтворить (неполнота действия) окно; 

ПРЕклонить (почтительно) голову перед героем – ПРИклонить (от усталости) голову к 

плечу; 

ПРЕступить (ПЕРЕ-) черту – ПРИступить (начать) к делу; 

ПРЕходящие (временные) ценности – ПРИходящий (приближение) на собеседование; 

ПРЕемник (тот, кто ПЕРЕнимает дела) отца – ПРИёмник (то, что принимает) 

радиоволн. 
 



 

 

 

4.1 Правописание НЕ с глаголами и деепричастиями 

Не с глаголами и деепричастиями пишется раздельно: 

не принёс, не разбирается, на задумываясь, не бросай. 

Не с глаголами и деепричастиями пишется слитно в следующих случаях: 

1) если слово не употребляется без НЕ: 

негодовать, недолюбливаю, ненавидя; 

2) если в слове есть приставка недо- (со значением "недостаточно": 

недоедает, недосмотрел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Правописание НЕ с существительными, прилагательными и 

наречиями на о-е 

С существительными, полными и краткими прилагательными, с наречиями на о-е не может 

писаться слитно или раздельно.  

Не пишется слитно Не пишется раздельно 
Если слово не употребляется без не: 
неряха, невзрачный, нелепо 

Если к слову относится 
противопоставление с союзом а 
(или подразумевается): 
не длинный, а короткий; не высок, а 
низок; не друг, а враг 

Если слово с не- можно заменить 
синонимом без не-: 
неприятель (враг), неплохой 
(хороший), невысок (низок), недалеко 
(близко) 

Если к слову относится усиление 
отрицания (слово-магнит) далеко не, 
вовсе не, отнюдь не, ничуть не, 
нисколько не: 
ничуть не красивый, вовсе не друг, 
отнюдь не дешево 

 С краткими прилагательными с 
оттенком долженствования: не рад, не 
должен, не готов, не обязан, не 
согласен, не намерен 

 С прилагательными и наречиями в 
сравнительной степени: 
Не выше, не глупее, не красивее 

Тема 4. Правописание НЕ с  различными частями 

речи 

NB! Следует различать глаголы с приставкой недо- и глаголы с частицей 

не и приставкой до- 

  
Недосмотрел за ребёнком 
(недостаточно смотрел) 

Не досмотрел кино (не закончил) 

люди недоедали во время войны 
(недостаточно ели) 

Саша не доел кашу за завтраком 
(съел не всё) 

 

Деепричастия, образованные от глаголов с приставкой недо-  тоже 

пишутся слитно: недосыпая каждую ночь. 

  



 

 

 

 

 

4.3 Правописание НЕ с полными и краткими страдательными 

причастиями 

Не с причастиями пишется слитно, 
если: 

Не с причастиями пишется раздельно, 
если: 

У причастий нет зависимых слов*: 
непризнанный писатель 

У причастия есть зависимые слова: 
не признанный современниками 
писатель 

Причастие не употребляется без НЕ-: 
 негодующий народ 

В предложении есть 
противопоставление с союзом а: 
не напечатанное, а написанное от  
руки письмо 

 Причастие в краткой форме:  
не напечатано, не признан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Слова очень, весьма, совсем, совершенно, крайне, 

чрезвычайно не являются словами-магнитами и не усиливают 

отрицание, поэтому существительные, прилагательные и наречия при 

наличии этих слов  пишутся с не слитно:  

совсем непростое решение, крайне неосторожно поступил 

NB! *С причастиями, если при них нет других зависимых слов, НЕ 

пишется слитно, если к причастию относятся наречия меры и степени: 

совсем, совершенно, очень, абсолютно, крайне, весьма, чрезвычайно. 

Сравните: весьма непродуманное предложение, 

          совершенно не продуманное комиссией предложение. 
  



 

 

 

5.1 О/Ё после шипящих в корнях слов 

После шипящих в корнях слов под ударением пишется Ё, если есть чередование с Е в 

безударной (редко – ударной) позиции: 

шёрстка – шерсть, пчёлка – пчела. 

Если такого чередования нет или орфограмма в безударном положении, пишем в корне 

после шипящей О: 

 

Шоколад, шоссе (безударное положение); крыжовник, шорох (чередования с Е нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 О/Е/Ё после шипящих в суффиксах и окончаний различных 

частей речи. 

 
 

   

 
 

Ё // Е 
О // Е 

 
Сущ., прил., наречие 

Глагол, отгл.части 
речи 

(сущ.,гл.,прич.,прил) 
 
о́ 

 

́е 

 
ё 

* дириЁр, стажЁр, ухажЁр 

В суффиксах и окончаниях имён существительных, отымённых прилагательных и наречий 

после шипящих под ударением пишется О, без ударения – Е: девчон́ка, алычо́вый, хорошо́; 

ре́ченька, груш́евый, круч́е (суффиксы); врачо́м, большо́й; за сто́рожем, хоро́шее  (окончания). 

В окончаниях и суффиксах глаголов и отглагольных частей речи (не зависимо от ударения) 

после шипящих пишется Ё/Е: лишённый, печёшь. Гласного О в этих морфемах у глаголов 

и отглагольных частей речи не бывает! 

 

 

 

Тема 5. О/Е/Ё после шипящих 

NB! 

Необходимо различать корни -жёг-/-жог-, написание которых 

зависит от части речи. 

Если орфограмма встречается в существительном, то пишем О: сильный 

ожог руки. 

Но, если орфограмма встречается в глаголе, то пишем Ё: сильно ожёг 

руку. 



 

6.1 Правописание Н и НН в отымённых и непроизводных 

прилагательных 

Отымённые прилагательные  отвечают на вопрос какой? и образованы от имён 

существительных. Непроизводные прилагательные имеют в основе только корень, т.е они 

не образовались от другой части речи, а возникли в языке самостоятельно.  

Пишем -Н- Пишем -НН- 
Если прилагательное образовано от 
существительного с помощью 
суффикса -ин, -ан или -ян: 
гусиный  – гусь 
торфяной –  торф 
ИСКЛ.: деревянный, оловянный, 
стеклянный 

Если прилагательное образовано от 
существительного с помощью суффикса -
онн или -енн: 
соломенный  – солома 
экскурсионный –  экскурсия 
ИСКЛ.: ветреный.  
Но: безветренный (т.к. есть приставка) 

В непроизводных прилагательных: 
юный, румяный, зелёный 

Если прилагательное образовано от 
существительного с основой на -н при 
помощи суффикса -н-: 
Старинный – старина 
Картинный – картина 

В кратких прилагательных пишется столько букв "н", сколько и в полных: 

пустынная комната - комната пустынна, 

длинная дорога - дорога длинна, 

длинный путь - путь длинен (в кратких формах мужского рода между двумя буквами "н" 

добавляется обычно гласная "е").  

 

6.2 Правописание Н и НН в причастиях, отглагольных 

прилагательных и наречиях 

В полных страдательных причастиях пишется две буквы "н", в отглагольных 

прилагательных  - одна. Сложность заключается в том, чтобы отличить отглагольное 

прилагательное от причастия.  

Отглагольное слово является 
причастием, если соблюдается хотя 
бы одно из условий: 

Отглагольное слово является 
прилагательным, если соблюдаются 
все 4 условия одновременно: 

1) если в слове есть приставка (кроме 
приставки не-): 
скошенный луг 

1) если в слове нет приставки (кроме 
приставки не-): 
кошеный луг, некошеный луг 

2) если у слова есть зависимые слова: 
кошенный прошлым летом луг 

2) если у слова нет зависимых слов: 
кошеный луг 

3) если слово образовано от 
бесприставочного глагола сове. вида: 
решённая задача (от глаг.решить (что 
сделать?) сов.в.) 

3) если слово образовано от 
бесприставочного глагола несов. вида: 
варёная рыба (от глаг.варить (что 
делать?) несов.в.) 

4) если в слове есть суффиксы -ова-, -
ева-, -ирова-: 
Балованный ребёнок 

4) если в слове нет суффиксов -ова-, -
ева-, -ирова-: 
Кованый забор 

 

 

 

 

Тема 6. Н и НН в различных частях речи 



 

 

 

 

 

 

В кратких страдательных причастиях всегда пишется одна буква "н": 

проверенная работа - работа проверена, 

выученные правила - правила выучены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наречиях пишется столько букв "н", столько в прилагательное или причастии, от 

которого оно образовано: 

улыбнулся дружелюбно (от дружелюбный) 

сосредоточенно говорил (от сосредоточенный) 
 

 

 

 

NB! Иногда в русском языке полные причастия утрачивают значение действия, 

приобретая значение постоянного признака, и переходят в имена 

прилагательные: 

организованный заповедник (тот, который организовали) - причастие, 

организованный ученик (дисциплинированный) - прилагательное.  

 

Сложность возникает при образовании краткой формы у таких слов, ведь в 

кратком прилагательном, следуя правилу, нужно писать столько "н", сколько в 

полном (здесь две), а в кратком причастии - одну: 

заповедники организованы (пишем "н", т.к. краткое причастие), 

ученики организованны (пишем "нн", т.к. краткое прилагательное). 

 

Исключения составляют формы кратких прилагательных мужского рода: в них 

пишем одну букву "н" перед нулевым окончанием.  

Сравним: 

Причастие Прилагательное, образованное путём 
перехода одной части речи в другую 

Полное Краткое Полное Краткое  
Образованный 
 
Образованная 
дождями 
расселина   

Образован 
 
Расселина 
образована 
дождями 

Образованный 
 
Он был 
образованным 
человеком 

Образован (м.р.) 
Образованна (ж.р.) 
Образованны (мн.ч.) 
 
Эти люди были умны 
и образованны.  

 

Правописание некоторых слов надо запомнить:  

Н: посажёный отец, названый брат, прощёное воскресенье, крещёный, 

смышлёный.  

НН: желанный, священный, неслыханный, нежданный, негаданный, 

нечаянный, деланный,  считанный, медленный. 
 



 

 

 

Причастия – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак по действию. 

Причастия произошли от глаголов с помощью различных суффиксов: 

1) настоящее время действительных причастий произошло от основы личной формы 

глагола с помощью суффиксов -ащ-/-ящ-, -ущ-/-ющ-; 

2) прошедшее время действительных причастий произошло от основы инфинитива глаголов 

с помощью суффиксов -вш-/-ш-; 

3) настоящее время страдательных причастий произошло от основы личной формы 

переходного глагола с помощью суффиксов -им-/-ем-/-ом-; 

4) прошедшее время страдательных причастий произошло от основы инфинитива 

переходных глаголов с помощью суффиксов -енн-/-нн-, -т-. 

 

Написание суффиксов причастий настоящего времени зависит от спряжения глаголов, от 

которых они образовались: 

I спр.: -ущ-/-ющ- (действительные); -ом-/-ем- (страдательные): читать (I спр) – читающий, 

читаемый. Искл.: брезжить (II спр.) – брезжущий. 

II спр.: -ащ-/-ящ- (действительные); -им- (страдательные): любить (II спр) – любящий, 

любимый. Искл.: двигать (I спр) – движимый. 

 

Гласный перед суффиксами прошедшего времени действительных и страдательных 

причастий зависит от суффикса перед ТЬ- в инфинитиве глагола, от которого образовалось 

причастие:  

Перед суффиксами –вш–, –ш– действительных причастий прошедшего времени 

пишется та же гласная, что и перед –ТЬ в инфинитиве глагола, от которого причастие 

образовалось: видеть – видевший, править – правивший, сеять – сеявший, дышать – 

дышавший. 

Правописание суффиксов (и гласных перед суффиксами) страдательных причастий 

прошедшего времени зависит от конечного гласного основы инфинитива, от которого 

причастие образовалось. 

Если основа инфинитива глагола оканчивается на –а/–я, то эта гласная сохраняется перед 

суффиксом НН в страдательном причастии прошедшего времени: записать – записанный. 

Если основа инфинитива оканчивается на –е/–и, то гласная меняется на суффикс –енн–/–

ённ–: застрелить – застреленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Суффиксы причастий настоящего и 

прошедшего времени 



 

 

8.1 Разделительные твёрдый и мягкий  знаки 

Разделительный твёрдый знак пишется: 

Правило Пример 
1. После приставок на согласную перед 
йотированными гласными е, ё, ю, я: 

подъехать, предъюбилейный 
 

2. В иноязычных словах после приставок и 
корневых элементов: 
ад-, ин-, кон-, диз-, транс-, суб- и др. 

адъютант, объект, субъект, 
инъекция, дизъюнкция  

3. В сложных словах, первая часть которых 
состоит из числительных:  

двухъярусный, трёхъязычный 

 

 

 

Разделительный мягкий знак пишется: 

Правило Пример 
1. Перед гласными е, ё, и, ю, я в любой 
позиции, но не после приставок: 

Льёт, воробьи, лисьей, заячьего 
 

2. В некоторых иноязычных словах перед о: Каньон, медальон, павильон 

 

  

 

 

8.2 Употребление мягкого знака после шипящих 

Буква Ь после шипящих не обозначает мягкости согласного, но служит для обозначение 

грамматической формы слова 

После шипящих мягкий знак 
употребляется: 

После шипящих мягкий знак 
 не употребляется: 

В сущ. 3 склонения (женского рода): 
роскошь, мелочь, вещь 

В сущ. 2 склонения (мужского рода): 
ёж, кирпич, лещ 

Во всех формах глагола: 
1) в инфинитиве: увлечь,   увлечься; 
2) в повелительном накл.: отрежь, 

отрежьте; 

3) во 2-м лице ед.ч.: бросишь, 
бросишься 

В сущ. в 1 и 2 склонения в форме 
Р.п.мн.ч.: 
много куч, без сокровищ 

В наречиях: невмочь, настежь 
ИСКЛ.: уж, замуж, невтерпёж 

В кратких прил.: могуч, блестящ 

 

 

 

 

Тема 8. Употребление Ъ и Ь 

NB! Ъ не ставится перед буквами а, о, у, э, и, ы: 

сагитировать, сузить, сверхинтересный. 

NB! Ь не пишется в притяжательных прилагательных мужского рода в 

именительном падеже на -ий: 

 волчий, но волчья, волчьего; 

 помещичий, но помещичья, помещичьему. 

 

сагитировать, сэкономить, сверхинтересный. 



 

 

 

9.1 Суффиксы существительных (-ек-/-ик-; -чик-/-щик-) 

Суффиксы -ек-/-ик-: 

Чтобы определить, какая гласная в уменьшительно-ласкательном суффиксе (-ек-/-ик-

После других согласных) пишется, нужно изменить существительное по падежам. Если при 

изменении падежной формы существительного гласный суффикса чередуется с нулём звука 

(выпадает), то пишется -ек-. Если нет такого чередования, то – -ик-: носоч-ек – носоч-к-а; 

ключ-ик – ключ-ик-а 

 

Суффиксы -чик-/-щик-: 

 Чтобы избежать ошибок в написании суффиксов существительного со значением 

производителя действия (-чик-/-щик-), надо сначала определить, какая гласная пишется 

перед суффиксом: 

После согласных буквы 
д, т, з, с, ж 

После других согласных 

-чик- -щик- 
Обидчик – обидеть 

Лётчик – летать 
Заказчик – заказать 

Переносчик – переносить 

Барабанщик – барабан 
Заговорщик – заговор 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Суффиксы прилагательных (-ск-/-к-; -чив-, -лив-) 

Относительные прилагательные, образованные от имён существительных, основы которого могут 

оканчиваться на разные согласные звуки, образуются с помощью суффиксов -ск-/-к-. Очень важно 

уметь различать эти суффиксы и не совершать орфографических ошибок. 

Написание суффиксов -ск-/-к- в относительных прилагательных зависит от конечного согласного 

основы. 

 

 

 

 

 

Тема 9. Правописание суффиксов различных частей речи 

NB! Ь пишется перед данными суффиксами только перед -л-: кровельщик 

Не путайте: суффикс -чик- не всегда обозначает производителя действия, часто 

этот суффикс придаёт существительному уменьшительно-ласкательное значение. 

При уменьшительно-ласкательном значении не происходит чередования ч-щ. 

Сравните: барабанЩИК – тот, кто играет на барабане; барабанЧИК – маленький 

барабан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественные прилагательные образуются от существительных с помощью суффиксов -чив-, -лив-, -

ив-: милостивый, причудливый, придирчивый. Написание этих суффиксов нужно запомнить! 

 

9.3 Суффиксы глаголов 

Правописание суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива- 

В инфинитиве и в форме прошедшего времени глаголов написание суффиксов 

-ова-/-ева-, -ыва-/-ива- зависит от личных форм этого глагола. Если суффикс чередуется с 

суффиксом -у-/-ю- в личных формах, то в инфинитиве и в прошедшем времени пишется -ова-/-ева-. 

Если такого чередования нет, то пишется -ыва-/-ива-: беседую – беседовать, беседовал; 

загадываю – загадывать, загадывал. 

 

 

 

 

 

 

Правописание суффиксов перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени. 

Написание суффиксов перед суффиксами -л- в глаголах прошедшего времени зависит от гласной 

перед -ТЬ в инфинитиве. В прошедшем времени перед -л- пишется та же гласная, что и перед -ТЬ в 

инфинитиве: затеять – затеял, увидеть – увидел. 

 

Суффиксы повелительного наклонения. 

Основа существительного 
заканчивается на 

-к, -ц, -ч 
(причём ч       ц, к       ц) 

Основа существительного 
оканчивается на иные согласные 

-к- -ск- 
Ткач – ткацкий (ч      ц) 
Рыбак – рыбацкий (к       ц) 
 
 
НО! Узбек – узбекский, 
таджик – таджикский, 
Углич - угличский 

Город – городской 
Флот – флотский 
Калуга – калужский 
Матрос – матросский 
Француз – французский 
Псков – псковский 

NB! В прилагательных, образованных от существительных с основой на -нь или на -

рь, перед суффиксом -ск- Ь не пишется в соответствии с произношением: Сибирь – 

сибирский, Рязань – рязанский. 

НО! Названия месяцев (кроме январский) перед суффиксом имеют Ь: июньский, 

сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, декабрьский. 

После -л- перед суффиксом -ск- Ь пишется: июльский 

 

 

NB! Не путайте эти суффиксы с ударным суффиксом -ва глаголов 

несовершенного вида: 

засеять – засевать, прибить – прибивать, узнать – узнавать. 

 

 



Простая форма повелительного наклонения глагола единственного числа образуется от основы 

настоящего времени с помощью суффикса -и-: говорю – говори, иду – иди. 

Этот же суффикс сохраняется и во множественном числе повелительного наклонения: (ты) говори, 

(вы) говорите 

 

 

 

 

 

 

При образовании глагола повелительного наклонения с помощью нулевой суффиксации после 

шипящей появляется Ь, который сохраняется во множественном числе перед окончанием -ТЕ: 

отрежу – (ты) отрежь, (вы) отрежьте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Не путайте форму повелительного наклонения во множественном числе 

с формой глагола 2 лица множественного числа! В глаголе повелительного 

наклонения пишется суффикс -И- и окончание -ТЕ, а во 2 лице мн.числа  – 

окончание -ЕТЕ-/-ИТЕ-: отделить – отдел-ИТЕ (2 л., мн.ч), отдел-И-ТЕ 

(повелительное наклонение мн.числа) 

 

 



 

 

10.1 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных  

Сложными называются слова, которые создались в результате соединения нескольких основ 

или целых слов в одно слово. Сложные прилагательные пишутся слитно либо через дефис.  

Сложные прилагательные пишутся 

слитно, если 

Сложные прилагательные пишутся 

через дефис, если 

Образованы от существительных, 

которые пишутся слитно: 

пешеходный – пешеход 

Образованы от существительных, 

которые пишутся через дефис: 

юго-западный – юго-запад, 

нью-йоркский –Нью-Йорк 

Образованы от словосочетаний (с 

подчинительной связью): 

железнодорожный – железная дорога, 

горноспасательный  – спасение в горах 

Образованы от сочетания 

равноправных слов (с сочинительной 

связью): 

Русско-немецкий– русский и немецкий, 

Горько-солёный – горький и солёный 

 Первая основа научно-, военно-, 

учебно-: военно-хирургический, 

научно-популярный  

 Обозначает оттенок цвета: 

Ярко-красный, 

Красно-коричневый 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Правописание слов с пол- и полу- 

Сложные слова с корнем пол- (половина) могут писаться слитно, раздельно или через 

дефис.  

Через дефис, если Слитно, если Раздельно, если 
1) Вторая часть 
начинается с гласной 
(пол-апельсина); 
2)вторая часть 
начинается с согласной л  
(пол-лимона); 
3) вторая часть 
начинается с заглавной 
буквы  (пол-Москвы); 
 

1) Во всех остальных 
случаях (полмандарина); 
2) в словах с полу- 
(полумесяц); 
3) в слове поллитровка; 
 

компонент пол- отделён 
от существительного 
определением 
(пол фруктового сада,  
пол этого леса) 

Тема 10. Слитное и дефисное написание слов 

NB! Сложные прилагательные, входящие в состав некоторых 

географических названий, образованных от словосочетаний с 

подчинительной связью, пишутся через дефис.  

Сравним: 

восточноевропейское искусство (образовано от словосочетания 

 Восточная Европа) 

Восточно-Европейская равнина (географическое наименование) 



  

10.3 Дефисное написание наречий и местоимений 

Через дефис пишутся наречия, если: 

Правило Пример 

1. Они образованы от прилагательных с помощью 

приставки по- и суффикса -ому, -ему, -и 

 

По-другому      другой 

По-английски     английский 

2. Они образованы от числительных с помощью 

приставки во- (в-) и суффикса -ых (-их) 

Во-первых      первый 

В-третьих       третий 

3. Они образованы сочетанием однокоренных, 

соотносительных, близких по значению или 

повторяющихся слов: 

Полным-полно 

Туда-сюда 

Любо-дорого 

Через дефис пишутся наречия и местоимения, если: 

1. Они образованы от наречий или местоимений с 

помощью приставки кое- или суффиксов -то,  

-либо, -нибудь 

Кое-что 

Как-нибудь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. 1 Правописание предлогов 

1. Предлоги с последующими словами пишутся раздельно:  

под окном, передо мной, с неба, со свечой.  

2. Составные непроизводные предлоги пишутся через дефис: 

из-за, из-под, по-над. 

3. Слитное и раздельное правописание производных предлогов, а также гласную на конце 

предлогов  нужно запомнить. Вот некоторые из них.  

 

 

11.2 Правописание союзов 

Раздельно пишутся союзы, состоящие из 2-х и более слов: 

то есть, потому что, так как, для того чтобы, в то время как и другие.  

 

 

Слитно пишутся союзы, которые надо отличать от омонимичных частей речи. 

Союз Омонимичная часть речи 
Я тоже пойду в кино (=и) Ты видишь то же, что и я? (то, что и я) 

Купите также словарь (=и) Он играл так же, как вчера (так, как вчера) 

Мы устали, зато всё сделали (=но, однако) Спасибо за то, что вы пришли (спасибо за 

что?) 

Чтобы много знать, надо упорно учиться 

(=для того, чтобы). 

Что бы я ни попросил, мне отказывали во 

всём (попросил что?) 

Я проснулась, оттого что в окно светило 

солнце (=потому что) 

Это зависит от того, о чём вы будете 

говорить (зависит от чего?) 

Он торопится, потому что боится опоздать 

(=так как) 

Экспедиция прошла по тому пути, 

который был уже известен (прошла по пути 

какому?) 

Он выполнил работу хорошо, притом 

обещал делать ещё лучше (=к тому же) 

При том заявлении приложены 

документы (при каком заявлении?) 

Она долго не могла решить задачу, 

причём обращалась к другу за помощью 

(=хотя) 

Мне грустно, и плохая погода здесь ни при 

чём. 

  

Слитно Раздельно 
Наподобие 
Насчёт (=о) 
Навстречу  
Вместо (=за) 
Вследствие (=по причине) 
Вроде 
Ввиду (=из-за, по причине) 
NB! Иметь в виду 

В течение 
В продолжение 
В отличие от 
В заключение (чего?) 
В силу 
В завершение 
В связи с 
В сравнении с 
По окончании 
По прибытии 
На протяжении 
В виде  

Тема 11. Правописание предлогов, союзов, частиц 

Запомни: будто, как будто, как будто бы 



11. 3 Правописание частиц 

Употребление частиц НЕ и НИ 

Частица НЕ употребляется: Частица НИ употребляется: 
1 а). Для выражения отрицания: 
Мы не купили машину. 
 
1 б). Для усиления утверждения в 
составных глагольных сказуемых 
(двойное отрицание):  
Я не мог не согласиться с этим. (=Я 
согласился.) 

1. Для усиления отрицания, если в 
предложении уже есть 
(подразумевается) отрицание: 
Я не говорил ни слова.  
На небе (нет)ни звёздочки.  

2. Для выражения утверждения в 
простых восклицательных 
предложениях: 
Где он только не побывал! (=Он везде 
побывал) 

2. Для выражения утверждения в 
придаточной части в СПП в сочетании с 
местоимениями и наречиями кто, что, 
куда, где, когда: 
Куда ни взглянешь, везде вода. 
Когда бы я ни пришёл, ты вечно занят.  

3. В сочетаниях едва ли не, чуть ли 
не, далеко не, вовсе не:  
Чуть ли не все новости я узнаю из 
Интернета.  

3. В устойчивых сочетаниях 
Ни больше ни меньше, 
Ни дать ни взять, 
 Ни свет ни заря, 
Ни рыба ни мясо.  

 

Необходимо различать значения оборотов: 

Не кто иной (другой), как 
Не кто иной (другой), как 

Ничто иное (другое), кроме… 
Никто иной (другой), кроме… 
… и ничто иное 
… и никто иной 

Это был не кто иной, как знаменитый 
скрипач Петров.  
Мы отыскали там не что иное, как 
старинную книгу.  
 

Никто иной, кроме тебя, не 
справится с этим.  
Брат хотел в подарок велосипед, и 
ничто другое.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слитное и раздельное написание НИ 

 Ни почти со всеми словами пишется раздельно:  

  В комнате ни звука.  

  Куда ни придёшь, всюду многолюдно.  

 Ни пишется слитно только в составе отрицательных местоимённых 

наречий и местоимений без предлога: 

  Никто, нисколько, никуда; 

  Но: ни с кем, ни о чём.  

 



Раздельное и дефисное написание частиц 

Раздельно Через дефис 
Раздельно пишутся частицы бы (б), 
же (ж), ли (ль): 
 смотрел бы, вот бы, всё же, 
едва ли. 
 

Через дефис пишутся частицы -ка, -то: 
 как страшно-то, давай-ка 
остановимся.  
 

 

 NB! *Частица таки пишется через дефис с глаголами (опоздал-таки, съел-

таки) и в составе слов всё-таки, опять-таки, довольно-таки. 

В остальных случаях частица таки пишется раздельно: я таки опоздал, отец таки 

не пришёл.    

 

 


