
Список сокращений
 англ. – английский язык
 греч. – греческий язык
 диал. – диалектное слово
 др.-греч. – древнегреческий язык
 др.-рус. – древнерусский язык
 заимств. сл. – заимствованное слово
 ирл. – ирландский язык
 искон. – исконное слово
 исп. – испанский язык
 истор. –  исторически обусловленные изменения 

в структуре слова
 ит. – итальянский язык
 лат. – латинский язык
 нем. – немецкий язык
 общеслав. – общеславянское
 перс. – персидский язык
 польск. – польский язык
 праслав. – праславянский язык
 разг. – разговорное
 родств. – родственное
 ст.-слав. – старославянский язык
 тюрк. – тюркское
 устар. – устаревшее
 утрач. – утраченное
 фр. – французский язык
 церк.-слав. – церковнославянский язык



Часть 1. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО 

ОРФОГРАФИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА

Орфография и фонетика
Правописание проверяемых безударных гласных в кор-

не слова регулируется орфографическим правилом. 
Чтобы найти проверочное слово для обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне, надо или изменить слово, 
или подобрать однокоренное слово так, чтобы безударный глас-

ный звук стал ударным, например: норá – нóры (формы одного 

и того же слова); норá – нóрка (однокоренные слова).
Правописание проверяемых согласных в корне слова 

объединяет несколько орфограмм:
 • парные по глухости-звонкости согласные в корне слова;
 • непроизносимые согласные в корне слова и др. 

Чтобы найти проверочное слово для обозначения буквой 
парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 
слова или перед другим парным по глухости-звонкости согласным 
в корне, надо изменить форму слова или подобрать однокорен-
ное слово так, чтобы парный по глухости-звонкости согласный 
звук стоял перед гласным звуком или звуками [л], [м], [н], [р], [в]: 

народ – народный; косьба – косить; меткий – меток и др.
Для проверки непроизносимых согласных в корне слова 

нужно подобрать однокоренное слово, в котором после соглас-

ного звука стоял бы гласный: устный – уста и др. В словах инте-
ресный, прекрасный, опасный, чудесный нет непроизносимого 
согласного звука. С целью проверки такого слова необходимо 
подобрать однокоренное проверочное слово, чтобы проверяемый 

согласный звук стоял перед гласным звуком: опасный – опасен; 

прекрасный – прекрасен и др. 
Написание чередующегося гласного в корне зависит 

от различных условий и причин.
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Написание корней с чередующимися гласными А//О может 
зависеть от места ударения в слове, от значения слова и от тех 
букв, которые следуют за чередующейся гласной. 

От места ударения в слове зависит написание корней  
-ГАР-//-ГОР-, -КЛАН-//-КЛОН-, -ТВАР-//-ТВОР-, -ЗАР-// 
-ЗОР-. Под ударением в этих корнях пишется то, что слышится 
(ошибка исключена), но буквы, пишущиеся в безударном поло-

жении, следует запомнить. Сравним ударение в словах: гарь – 

горéть; клáняться – наклони́ться; твóрчество – творéц; заря́ – 

зóрька; плáвать – пловцы́. Исключения: вы́гарки, и́згарь, при́гарь, 

гаревóй, ýтварь. 
В корне -ПЛА(В)-//-ПЛО(В)- без ударения пишется буква О 

в словах пловéц и пловчи́ха. Без ударения пишется буква А в сло-

вах: плавýчий, плавни́к, поплавóк, плавýн (трава, жук, водяной 

опоссум; но плывýн – грунт), плавунéц (жук), плавýнчик (птица), 

сплавля́ть, сплавнóй, на плавý, наплавнóй. Под ударением – толь-

ко А: плáвать, лесосплáв. 
От следующих после чередующихся гласных букв зависит 

написание корней -ЛАГ-//-ЛОЖ-, -РАСТ-//-РАЩ-//-РОС-, 
-СКАК-//-СКОЧ-. Рассмотрим примеры: отлагать – отложить, 

растение – выращенный – подросли, скакать – вскочить. Исклю-

чения: отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростислав; скачок, 

скачу. Слово пóлог раньше считалось исключением из правила, 
но в настоящее время его написание не связывается с корнем 
-ЛАГ-//-ЛОЖ-.

В отрицательных местоимениях под ударением пишется 

приставка НЕ-, в безударном положении – НИ-: нéчего делать, 

нéкого обрадовать, никакóй работы, ничéй карандаш. 
Отрицательные местоимения изменяются по падежам. Место-

имения нéкого, нéчего не имеют формы именительного падежа.
В неопределённых местоимениях под ударением всегда 

пишется НЕ-: нéкто позвонил, нéчто случилось. 
При употреблении отрицательных и неопределённых ме-

стоимений с предлогами приставка пишется отдельно, а пред-
лог ставится между приставкой и местоимением (при дефисном 
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 написании – дефис в местоимениях опускается): нé о чем спро-
сить, ни у какой подруги, остановиться кое у кого.

НЕ с наречиями пишется:
 • слитно, если наречие не употребляется без НЕ-: нехотя, не-

вмоготу и др.;

 • слитно, если НЕ- – приставка: неведомо, невозможно;
 • раздельно, если есть противопоставление (союзы А, НО): 

не глупо, а умно;
 • раздельно, если есть словосочетания: ВОВСЕ НЕ, ДАЛЕ-

КО НЕ и др.: отнюдь не долго.
НИ пишется слитно с отрицательными наречиями, такими 

как: никогда, нигде, никуда, ниоткуда, никак, нисколько, нимало, 
нипочём, ничуть.

НИ пишется:
 • раздельно с личными местоимениями: ни я, ни он;
 • слитно с отрицательными местоимениями: никто, ничего, 

никакой;
 • раздельно, если между местоимением и частицей стоит пред-

лог: ни о ком, ни с чего, ни от какого.
Если при сказуемом есть частица НЕ, то отрицательное ме-

стоимение с НИ усиливает отрицательный смысл предложения: 
В этот театр никто не пойдёт. = Ни один человек не пойдёт в этот 
театр ни при каких условиях.

После согласных шипящих Ж, Ш, Ч, Щ в словах пишутся 
буквы И, У, А: чувствовать, душистый, обещание и др. Исключе-
ния: брошюра, жюри, парашют, жюльен и др.

После русских приставок, оканчивающихся на согласный, 
в корнях пишется не И, а Ы в соответствии с произношением, 

например: разыскивать, безымянный и др.
Это правило не распространяется на:

 • слова с приставками иноязычного происхождения ДЕЗ-, СУБ-,  
КОНТР-, ТРАНС-, ПОСТ-, ПАН-, СУПЕР- и др.: суперигрок, 

постимпрессионист;
 • слова с исконно русскими приставками МЕЖ- и СВЕРХ-: 

межиздательский, сверхинтересный.
В суффиксе -ЧИК- (-ЩИК-) после букв Д – Т, З – С и Ж пи-

шется буква Ч; в остальных случаях пишется Щ, например: лётчик, 

каменщик (нет д – т, з – с и ж).
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Перед суффиксом -ЧИК- (-ЩИК-) буква Ь пишется только 

после Л: стульчик, кровельщик.
Буквы на месте гласных и согласных в приставках, кроме 

приставок на -З (-С), пишутся одинаково независимо от произно-
шения. Их написание можно проверить, подобрав другие слова 
с данной приставкой, гласные и согласные в которых находятся 

в сильной позиции, например: замирáть – зáмер; пóдпись – подо- 

гревáть; сделать, сшил – смял; нáдпись – надрéзать, надорвать.
В одной и той же морфеме гласные О и Е в некоторых слу-

чаях отсутствуют, т. е. чередуются с нулём звука. В приставках 

тоже бывают такие беглые гласные, например: вобрать – вбирать; 

подослать – подсылать; собрать – сбор и др.
В современном русском языке в словах здание, здесь, здо-

ровье, в сочетании ни зги приставка не выделяется и согласный З 
входит в корень.

В приставках на -З (-С) перед буквами, обозначающими звон-
кие согласные, пишется З, а перед буквами, обозначающими глу-

хие, – С, например: разбежаться (перед звонким); расписание 
(перед глухим). 

Выбор написания букв в приставках в словах расчёт, рас-

честь, расчётный – рассчитать, рассчитывать основан на орфо-
графическом правиле: перед корнем -ЧЕТ-(-ЧЁТ-) пишется одна 

буква С (исключение: бессчётный), с корнем -ЧИТ- – две буквы С. 
После шипящих Ж, Ш, Ч, Щ и Ц в окончаниях существитель-

ных под ударением пишется буква О, без ударения – Е: свищ|óм|, 

за морж|óм|, яйц|ó|; перед фи́ниш|ем|, сéрдц|ем|. 
Подобное предыдущему орфографическое правило дей-

ствует и при выборе верного написания буквы в окончаниях имён 
прилагательных: под ударением пишется буква О, в безударной 

позиции – Е, например: чуж|óго| предмета; в све´ж|ем| воздухе.
После Ж, Ш, Ч, Щ под ударением в суффиксах существи-

тельных пишется буква О, без ударения – Е: петушóк, оврáжек.
В суффиксах прилагательных, образованных от существи-

тельных, после Ж, Ш, Ч, Щ и Ц под ударением пишется буква О, 

без ударения – Е, например: моржóвый (морж), камышóвый (ка-

мыш), лицевóй (лицо), вещевóй (вещь).
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Буквенное сочетание ПОЛ- имеет слитное, раздельное и де-
фисное написание. 

ПОЛ- пишется слитно, если за ним следует согласный: пол-
четверти, полкружки.

ПОЛ- пишется через дефис, если за ним следует гласный: 
пол-урока, пол-яблока.

ПОЛ- пишется через дефис, если далее следует буква Л: 
пол-лекции, пол-лимона. Исключение: поллитровка.

ПОЛ- пишется через дефис, если далее следует имя соб-
ственное: пол-Европы, пол-Петербурга.

ПОЛ пишется раздельно, если между ним и определяемым 
словом есть определение: пол чайной ложки; пол солёного огурца.

Буквосочетание ПОЛУ- всегда пишется слитно: полумесяц, 
полусапоги.

П р и м е р  в ы п о л н е н и я  з а д а н и я
Даны примеры слов: т жёлый, р стут, во делывать.
1. Определим часть речи слова, морфему, в которой про-

пущена буква, и тип орфограммы: 

т жёлый – существительное, орфограмма – проверяемые 
безударные гласные в корне слова; 

р сту´т – глагол, орфограмма – чередующиеся гласные 
в корне -РАСТ-//-РАЩ-//-РОС-; 

во де´лывать – глагол, орфограмма – буквы З и С на конце 
приставки.

2. В соответствии с орфографическими правилами вставим 

пропущенные буквы в словах: тяжёлый (тя́жесть), растут (черед.), 

возделывать.

О т в е т ы  к  з а д а н и я м

Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы.  
Раскройте скобки: соедините линией части слов, раздели-
те слова вертикальной чертой или поставьте, где нужно, 
дефис. Подберите проверочные слова, где это возможно, 
и запишите их в скобках.

1. Тяжёлый (тя́жесть), расту´т (черед.), возделывать, ща- 

ве´ль, почто́вый (по́чта), бессловесный, приложе´ние (черед.), 
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пол-Европы, сверхизбалованный (после сверх-), никого́ (отр. 

мест.) не встретил, объездчик, безжалостный (жалости), шипо́в-

ник (шип), разговаривать, пол-литра, беззвучный, изыскивать, 

солдатский (солдаты), не´кого (отр. мест.) ждать, газовщик (нет 

д – т, з – с и ж), пролага́ть (черед.) путь, полбуханки, сыграем, 

распахну´ть (распа́хивать) дверь, без пловц|о́в|, спорти́вный (спорт), 

безграни́чный, утверди́лось (твёрдость), ждать певц|о́в|.

2. Пол-Липецка, разыграться, загора́ть (черед.), широ́кий, 

молодо́й (мо́лодость, моло́же) барабанщик (нет д – т, з – с 

и ж), ни с кем (отр. мест. с пр.) не разговаривал, душистый, 

пол-огурца, изыскатель, беспокойный, танцо́р, безыскусственный, 

пол-луга, переводчик, опасный (опасен), поклоне´ние (черед.), 

сыграть, шить платье, испугать, сверхинтересный (после сверх-; 

интересен), пол-арбуза, изжарить, рассчитывать, возду´шный (во́з-

дух).

3. Пожило́й возчик, тишина, возымел, полсмены, не´ с кем 

(отр. мест. с пр.) дружить, разведчик, скворе´ц (скво́руш-

ка), сотвори́ть (черед.), распутать, полтаблетки, безысходный, 

пол-лимона, текстильщик (нет д – т, з – с и ж), звёздный (звез-

да), к известному врачу (известие), пол-Лены, пять ме´сяц|ев|, 

пол-ложки, удиви́тельно (ди́во), отряды суво́ровц|ев|, обманщик 

(нет д – т, з – с и ж), возбуждать аппетит, соскочи́ть (черед.), 

раззвонить, пощада, кочан, взимать (искл.), полгода, полстолицы, 

радостный (радости), расспросить, полага́ть (черед.).
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4. Безыскусный (искусен), бубенчик (суфф. с уменьшит.-ла-

скат. знач.), пол-луковицы, счастли́вый (сча́стье), ничего́ (отр. 

мест.) не делал, избежать, робкий (робеть), разыгрывать, 

исцарапать, много инде´йц|ев|, полпути, безграмотный, разыски-

вать, устный (уста), не́чего (отр. мест.) показывать, расте́ния 

(черед.), олимпи́йский (Оли́мп), перебежчик, ямщик (нет д – т, 

з – с и ж), отыскать, живопись, пол-Енисея, разжечь, старый 

фонарщик (нет д – т, з – с и ж), здравствуй (здра́вие), никому´ 

(отр. мест.) не открыл.

5. Сложить (черед.) числа, безвкусица, подыскать, конторщик 

(нет д – т, з – с и ж), расчёт, позвони́л (звон), межиздательский 

(после меж-), росто́чек (← росток (искл.)), пол-Оки, возвышен-

ность, лёгкий (лёгок), чуткий к чужому горю, участливый (уча-

стие) друг, восхваление, полдороги, автогонщик (нет д – т, 

з – с и ж), прекрасный (прекрасен), не´кем (отр. мест.) заме-

нить, корзинщик (нет д – т, з – с и ж), исполнить, полпирога, 

сверхизысканный (после сверх-), во́зраст, молотьба (молотить), 

безжизненный, древне´йший (дре´вность).

6. Возмущаться, без мудрец|о́в| (мудре´ц), прелестный (пре-

лести), предыдущий, изымать, полслова, исполнитель, далёкий 

(даль), арматурщик (нет д – т, з – с и ж), не´ для чего (отр. 

мест. с пр.) спрашивать, ниспадать, поскака́ть, пол-Иртыша, 

отыскивать, чувства, доли́на (← общеслав. дол), низвергнуть, 

рассказ, вы́росший (черед.), сердце (сердечко), полчаса, косми́-

ческий (ко́смос), чрезмерный, ничему´ (отр. мест.) не научился, 
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предыстория, курильщик (нет д – т, з – с и ж), участник (уча-

стие), пол-Сахалина, отыграть.

7. Чересполосица, полночи, предыюньский, пол-яблока, 

ненастный (ненастье), нагоре´ть (черед.), разыграть, ниско́лько 

(отр. мест.) не удивился, проста́я (про́сто) пища, расцвели, 

пол-Волги, честный (чести), опытный вертолётчик, озаре´ние (че-

ред.), пол-лепестка, не´сколько (неопр. мест.) мгновений, после 

та́нц|ев|, распространять, пол-Курска, выпека́ть хлеб (пе´карь, хле-

ба), поклоне´ние (черед.), пол-ягоды, сохрани́лось (охра́на).

8. Исчерпать, поплаво́к (черед.), пол-Камчатки, чайная чаш-

ка, утренняя зарядка (зарядиться), расположить, полвечера, 

трансиранский (заимств. приставка), рассмотреть, не́зачем 

(местоим. нареч.) ехать, могильщик (нет д – т, з – с и ж), 

шестнадцать (шести), не´где (местоим. нареч.) присесть, 

исковырять, пол-линии, щипа́ть (пощи́пывать) траву, поймал щуку, 

небезызвестный (известие), пол-Закарпатья, нет беглец|о́в| (бег, 

бегле´ц), шефствовать (шефа) над младшими.

9. Уважи́тельное (ува́жить), сверхизобретательный (по-

сле сверх-), тёмная чаща, разлага́ется (черед.), пол-игры, пять 

па́льц|ев|, отноше´ние (отно́сится), предыюльский, полпередачи, 

ни о ком (отр. мест. с пр.) не спрашивал, безмолвный,  

сросли́сь (черед.), полстола, пренебрежи́тельное, раздарить, 

тростни́к (тро́сти), пол-Сызрани, предыстория, восстановление, 

разжать, бедное жили́ще (жить), полрыбины, косильщик (нет 
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д – т, з – с и ж), разгоре´лся (черед.), растворить, останови́лись 

(остано́вка), лестный (лести).

10. Постимпрессионизм (заимств. приставка), от косц|о́в|, 

избегать, живо́тное, вестник (вести), добытчик, пол-озера, начина́-

ется (зачи́н), движе´ние (дви́гаться), наклони́ть (черед.), аранжи-

ровщик (нет д – т, з – с и ж), исследовать, нигде´ (местоим. 

нареч.) не останавливался, сверхинициативный (после сверх-), 

важне´йший (ва́жный), испускать волны, захлестну´ло (хлёсткий, 

хлестать), претвори́ть (черед.), шествовать (← шествие; (шёл)) 

по пло́щади (площа́дка), полшубы.

11. Бесчисленный, полкроны, прораста́ть (черед.), полшкафа, 

скользкий (скользить), взыграть, не´откуда (местоим. нареч.) 

ждать, чрезвычайно, рассвет, загоре´лый (черед.), пол-Еревана, 

стекольщик (нет д – т, з – с и ж), изобрете´ние (изобре´тший), 

размахну´ться (разма́хивать), сраще´ние (черед.), отвесный (отве-

сен), пол-акации, вязкий (вязок), бетонщик (нет д – т, з – с и ж), 

киты-плавуны́ (черед.), не́чем (отр. мест.) угостить, величина́ 

(вели́кий), контригра (заимств. приставка), пол-океана, не хватает 

продавц|о́в|, прилага́тельное (черед.), вложи́ть (черед.).

12. Провиса́я (пови́снуть) над рекой, воздвига́ть (воздви́г-

нуть), пол-лужи, расписной, дерзкий (дерзок), трансиорданский 

(заимств. приставка), ниотку´да (местоим. нареч.) не жду, изда- 

ва́ть (дать), полнебоскрёба, сплоти́ться (истор. родств. пло́т-

ный)), загора́ем (черед.), всплеснуть руками, возрожде´ние (род), 

приложение (черед.), вкладчик, межинститутский (после меж-), 
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пол-Новгорода, расположение (черед.), спринцо́вка, почтальо́н 

(по́чта), утеша́ет (уте´шить), бесшёрстный (шерсти), безмерный.

13. Пол-Ростова, замёрзший (замерзать), дезинформа́ция 

(заимств. приставка), беспрерывно, отложи́ть (черед.), пол-локтя, 

задрема́ть (дрёма), искусный (искусен), бакенщик (нет д – т, з – с 

и ж), творе´ц (черед.), полвазы, безыдейный, ниче´м (отр. мест.) 

не проймёшь, раздража́ть (дра́знит), ответчик, воскресник (вос-

кресенье), исхудать, задрожа́ть (дрожь), облицо́вка, полстакана, 

подгоре´вший (черед.), меткий стрело́к (меток, стре´лы).

14. Слагается (черед.), непракти́чный (пра́ктика), безземель- 

ный, вкусный (вкусен), разлюбить, ничу´ть (местоим. нареч.) 

не удивился, полгорода, безымянный, бывалый пулемётчик, 

просьба (просит), угоре´ть (черед.), пол-Сибири, объединя́ть 

(еди́ный), взмыть в небеса́ (не´бо, небе´сный), никуда́ (местоим. 

нареч.) не спешу, отклоне´ние от нормы (черед.), покори́ть (поко́р-

ный), полмесяца, преподава́тель (истор. ← препода́ть).

15. Неувяда́емый (вя́нуть), разъярённый (я́рость) заводчик, 

взбрыкнуть, пол-Индигирки, кольцо́вка, творе´ние (черед.), косьба 

(косит), дезинфекция (заимств. приставка), полити́ческий (поли́-�

тика), не´куда (местоим. нареч.) спешить, восполнить, беззабот- 

ный, пол-оазиса, озари́ть (черед.), потрясе´ние (тря́ска), роско́ш- 

ный (ро́скошь), подыгрывать, беспомощный, полсмены, сгоре´ть 

(черед.), слепота́ (сле´по), вы́ращенный (черед.), не´где (местоим. 

нареч.) переночевать, пол-листа, украша́ет (кра́сит), спорщик (нет 

д – т, з – с и ж).
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16. Отраста́ть (черед.), ро́зыск, пол-лиственницы, нигде́ 

(местоим. нареч.) не задержусь, вы́гореть (черед.), взмолить-

ся, обыскивать, пол-лагеря, съедо́бный (съе´денный), подскочи́ть 

(черед.), излага́ть (черед.), безынициативный, обманщик (нет 

д – т, з – с и ж), пол-урока, под крыльц|о́м|, терпе´ние (те´рпит), 

низвергающийся, ничего́ (отр. мест.) не страшно, пол-Саратова, 

раздатчик, сросли́сь (черед.), бесчувственный, географи́че-

ский (геогра́фия), вежливый буфетчик, доблестный (доблести), 

бессвязный.

Орфография и словообразование

Написание чередующихся гласных Е//И проверяется нали-
чием суффикса -А- в корнях: -БЕР-//-БИР-, -ПЕР-//-ПИР-,  
-ДЕР-//-ДИР-, -ТЕР-//-ТИР-, -МЕР-//-МИР-, -СТЕЛ-//-СТИЛ-,  
-БЛЕС-//-БЛИСТ-, -ЖЕГ-//-ЖИГ-, -ЧЕТ-//-ЧИТ- (например: 
собирают, зажигает; соберу, постелешь). Исключения: сочетать, 
сочетание, словосочетание и др. Также выбор написания чередую-
щегося гласного А//О зависит от суффикса -А- в корне -КАС-// 
-КОС-: касание, прикосновение.

Чередуются А(Я)//ИМ(ИН) в следующих парах слов: 

снять – снимать, сжать – сжимать, начать – начинать, примять – 

приминать и др., и написание безударных чередующихся гласных 
в корне определяется наличием (отсутствием) суффикса -А-.

Разделительный твёрдый знак (ъ) пишется:
 • после приставок, которые оканчиваются согласным звуком, 

перед буквами Е, Ё, Ю, Я, например: въезд, предъюбилей-

ный, объяснить и др.;
 • в иноязычных и исконных словах, в которых есть приставки, 

оканчивающиеся на согласные (контр-, суб-, сверх- и др.), 

например: субъединица, сверхъестественный;
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 • в сложных словах, первую часть которых образуют имена чис-

лительные двух-, трёх-, четырёх-, например: четырёхъярус- 

ный, трёхъязычный и др. 
В большинстве слов после шипящих Ж, Ш, Ч, Щ под уда-

рением в корне пишется буква Ё. К ним можно подобрать одно-

коренные слова с буквой Е в корне, например: чёрный (чернеть), 

жёрдочка (жердь), шёрстка (шерсть) и др. Исключения: чащóбы, 
крыжóвник, ожóг (руки), крюшóн, прожóрливый, шóрох и др. 

В некоторых словах после Ж, Ш, Ч, Щ в корне в безударном 

положении пишется буква О, например: шофёр, жонглёр и др. 
Их написание нужно посмотреть в орфографическом словаре рус-
ского языка и запомнить.

После шипящих Ж, Ш, Ч, Щ и Ц в окончаниях существитель-

ных под ударением пишется буква О, без ударения – Е: свищ|óм|, 

за морж|óм|, яйц|ó|; перед фи́ниш|ем|, сéрдц|ем|. 
Подобное предыдущему орфографическое правило дей-

ствует и при выборе верного написания буквы в окончаниях имён 
прилагательных: под ударением пишется буква О, в безударной 

позиции – Е, например: чуж|óго| предмета; в свеж|éм| воздухе.
После Ж, Ш, Ч, Щ под ударением в суффиксах существи-

тельных пишется буква О, без ударения – Е: петушóк, оврáжек.
В суффиксах прилагательных, образованных от существи-

тельных, после Ж, Ш, Ч, Щ и Ц под ударением пишется буква О, 

без ударения – Е, например: моржóвый (морж), камышóвый (ка-

мыш), лицевóй (лицо), вещевóй (вещь).
В корнях и окончаниях глаголов после шипящих Ж, Ч, Ш, Щ 

под ударением пишется буква Ё: пришёл, теч|ёт|, береж|ёт|. 
Следует различать написание форм слов разных частей 

речи: имён существительных – сильный (что?) ожóг (чего?) 
руки, пережог, поджог, прожог и глаголов в форме прошедшего 

времени – (что сделал?) ожёг (что?) руку, пережёг, поджёг, про-
жёг (н. ф. – жечь).

Правописание гласных И и Ы после Ц в словах различных 
частей речи регулируется следующими орфографическими пра-
вилами.
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 • Буква И после Ц пишется в корнях слов и в словах на -ЦИЯ, 

например: цинния, цифровой, цитировать, грация.
 • Буква Ы после Ц пишется: 

1)  в окончаниях и суффиксах имён существительных и при-

лагательных: птиц|ы|, у медведиц|ы|, куц|ый|, курицын, яще-

рицын и др.;

2)  в корнях слов-исключений: цыганский, цыкнуть, на цыпоч-

ках, цыц! и др.
Пишутся через дефис сложные существительные:

 • без соединительных гласных: диван-кровать, кресло-качалка; 
 • с иноязычными элементами: блок-, пресс-, экс-, вице-, унтер-, 

мини-, макси- и др.: мини-юбка, экс-президент. Исключения: 
блокпост, блокфлейта;

 • обозначающие единицы измерения: грамм-молекула и др.;
 • с элементами с оценочным значением: пай-, горе-, чудо- и др.: 

чудо-девочка, пай-мальчик;
 • обозначающие стороны света: северо-восток, юго-запад, 

норд-норд-ост;
 • обозначающие названия аппаратов и механизмов: динамо-

машина, стоп-кран и др.;
 • обозначающие названия растений и городов, в составе кото-

рых есть частицы и союзы: иван-да-марья, Ростов-на-Дону, 
мать-и-мачеха;

 • обозначающие термины, в состав которых входят буквы лати-
ницы, названия физических явлений: альфа-частицы и др.
Пишутся через дефис сложные прилагательные: 

 • обозначающие оттенки цветов: ярко-красный, зелёно-жёлтый;
 • образованные от сложных существительных, которые пишут-

ся через дефис: юго-западный (от сущ. юго-запад);
 • образованные путём сложения равноправных слов, между 

которыми можно вставить союз И: горько-солёный (горький 
и солёный), русско-английский (русский и английский);

 • с первой частью основы военно-, народно-, научно-, учебно-: 
военно-морской, научно-публицистический.
Пишутся слитно сложные прилагательные:

 • образованные на основе словосочетания: железнодорожный 
(железная дорога), легкоатлетический (лёгкая атлетика);
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 • первой составной частью которых являются числительные: 
стомиллионный;

 • первая часть которых образована от наречий, которые имеют 
книжный характер и часто являются терминами: высокообра-
зованный человек;

 • у которых одна из составляющих частей отдельно не упо-
требляется: узкогрудый.
Порядковые имена числительные, состоящие из двух 

корней, пишутся слитно, если второй корень образован от слов 
тысяча, миллион, миллиард: трёхсотмиллионный, пятнадцати-
тысячный. 

Сложносокращённые слова, образованные из частей слов, 

пишутся слитно: бухучёт, партячейка, спортинвентарь и др.
В безударном суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ пи-

шется буква Е: знамени (знамя), пламени (пламя).
Две буквы Н пишутся:

 • в отглагольных прилагательных, образованных от глаголов 
совершенного вида: прожжённый, рассеянный, отчаянный 
(исключения – крещёная дочь, раненый солдат, назва́ная 
сестра);

 • в отглагольных прилагательных с суффиксами -ОВА-/-ЁВА-/ 
-ИР-ОВА-: фаршированный, рифмованный, корчёванный;

 • в отымённых прилагательных, образованных при помощи 

суффиксов -ОНН-/-ЕНН-: демонстрационный, клюквенный 

(исключение – ветреный, но: безветренный, наветренный);
 • в отымённых прилагательных, образованных от существи-

тельных с основой на -Н с помощью суффикса -Н-: закон – 

законный, балкон – балконный, колено – коленный.
Одна буква Н пишется:

 • в отымённых прилагательных, образованных при помощи 

суффиксов -ИН-, -АН-/-ЯН-: звериный, румяный, ржаной 

(исключения – оловянный, стеклянный, деревянный);
 • в отглагольных прилагательных, образованных от глаголов 

несовершенного вида с помощью суффиксов -ЕН-, -Н-, кото-

рые не имеют в речи зависимых слов: варёный, жареный, 

мороженый.
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Слово ветер в значении «поток воздуха» послужило для 
образования двух имён прилагательных: ветреный и ветряной. 
Вéтреный – действующий с ветром, ветрянóй – действующий 

силой ветра. Сравним: ветреный день, ветряная мельница. Так-
же ветреный обозначает пустого, легкомысленного человека. 
Эти слова нужно запомнить и различать написание суффик-
сов прилагательных в зависимости от лексического значения 
и от сочетаемости с существительными, к которым они отно-
сятся.

В словах синий, зелёный, румяный и др. пишется одна бук-
ва Н, которая входит в состав корня. 

Суффикс -Н- пишется в прилагательных, если они образова-
ны от глаголов несовершенного вида и от глаголов, не имеющих 

суффикса -ОВА- – -ЕВА-: белёный дом (белить – гл. несов. в.).
Одна буква Н пишется в кратких прилагательных, образо-

ванных от полных прилагательных с Н: зелёный – зелен, бед-
ный – беден, сильная – сильна.

Две буквы Н пишутся в кратких прилагательных, образован-
ных от полных прилагательных с НН: истинная – истинна, откро-
венная – откровенна, бездонная – бездонна.

Две буквы Н пишутся:

 • в причастиях с приставками (кроме НЕ-): переставленная, 

досмотренный, засеянное; 
 • в причастиях, образованных от глаголов с суффиксами -ОВА-/ 

-ЕВА-/-ИР-ОВА-: выкованный (выковать), избалованный 

(избаловать), отредактированный (отредактировать);
 • в причастиях, образованных от глаголов совершенного вида 

без приставки: пойманный, сказанный;
 • если причастие употребляется с зависимыми словами (в со-

ставе причастного оборота): игрушка, подаренная на день 
рождения; листья, сметённые ветром; школьник, вызванный 
учителем к доске.
Одна буква Н пишется в кратких страдательных причастиях: 

переставлен, выковано, поймана.
Одна буква Н пишется в наречиях, образованных от при-

лагательных с Н: холодный – холодно, небрежный – небрежно, 
радостный – радостно.
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Две буквы Н пишутся в наречиях, образованных от прилага-
тельных и причастий с НН: несказанный – несказанно, пламен-
ный – пламенно, беспрестанный – беспрестанно.

В наречиях на -О (-Е) пишется столько же Н, сколько в при-
лагательных, от которых они образованы: обыкновенно (обык-
новенный).

В именах существительных, образованных с помощью суф-
фиксов -ИК-/-ИЦ-, -ОСТЬ-, пишется столько же Н, сколько 

в именах прилагательных, причастиях с Н и НН: собственник, 

ветреник, воспитанник, учёность.
В существительных, образованных с помощью суффиксов 

-НИК-/-НИЦ-, -Е-НИК-/-Е-НИЦ-, -ЕНИ[j]- от основ имён су-

ществительных и глаголов, пишется Н и НН, например: ценник, 

конница, мученица, моление. В сложных словах – НН: юннат.
Мягкий знак в середине слова пишется в сложных числитель-

ных, например: семьдесят, восемьдесят, шестьсот. Есть мягкий 
знак также в порядковом числительном восьмой, в середине со-
бирательного числительного восьмеро.

Мягкий знак может появиться в середине некоторых чис-
лительных при склонении, например: в количественном числи-
тельном четыре (четырьмя); в словах восемьдесят и восемьсот 
(восьмьюдесятью, восьмьюстами – как равнозначный вариант: 
восемьюстами). 

В неопределённых местоимениях приставка КОЕ- и суффик-

сы -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ пишутся через дефис: кое-что пода-

рил, кто-либо поможет, какой-нибудь день, чей-то учебник.
Наречия пишутся через дефис:

 • если они образованы повторением одного и того же слова 

(например, быстро-быстро), той же основы (крест-накрест) 
или синонимичных слов (тихо-мирно);

 • если они образованы от прилагательных и местоимений, 
оканчивающихся на -ОМУ, -ЕМУ, -ЦКИ, -СКИ, -ЬИ, с по-
мощью приставки ПО-, например: по-новому, по-вашему,  
по-немецки, по-птичьи и др.;

 • если они образованы от порядкового числительного, оканчи-
вающегося на -ЫХ(-ИХ), с помощью приставки В- или ВО-: 
во-вторых, в-пятых и др.;
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 • если они образованы с помощью -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, 
КОЕ-, -ТАКИ: когда-то, как-нибудь, всё-таки, кое-где.
На конце наречий, образованных от прилагательных, пишется 

буква А, если они начинаются с приставок ИЗ-/ИС-, ДО-, С-. 
На конце наречий пишется буква О, если они начинаются с при-
ставок В-, НА-, ЗА-.

В прошедшем времени перед суффиксом -Л- пишется та же 

буква, что и в неопределённой форме (инфинитиве): вспенилась 

(вспениться), реял (реять). 
Действительные причастия настоящего времени образу-

ются от основы настоящего времени глаголов несовершенного 
вида при помощи суффиксов -УЩ-, -ЮЩ- (если причастие явля-

ется формой глагола I спряжения): несущий, бегающий, и суф-
фиксов -АЩ-, -ЯЩ- (если причастие является формой глагола 

II спряжения): лежащий, стоящий. 
Страдательные причастия настоящего времени образу-

ются от основы настоящего времени глаголов несовершенного 
вида при помощи суффиксов -ЕМ-(-ОМ-), если причастие явля-

ется формой глагола I спряжения: уважаемый, увлекаемый, и при 
помощи суффикса -ИМ-, если причастие является формой гла-

гола II спряжения: видимый (видеть, вид|ит|); хранимый (хранить, 

хран|ят|). 
Действительные причастия прошедшего времени обра-

зуются от основы прошедшего времени (инфинитива) глаголов 
совершенного и несовершенного видов при помощи суффик-

са -ВШ-: лелеять – лелеял, лелеявший; дышать – дышал, ды-

шавший и суффикса -Ш- (после согласного): нести – нёс, нёсший; 

увязнуть – увяз, увязший. 
Особо образуется причастие прошедшего времени от глагола 

идти – шедший.
Страдательные причастия прошедшего времени образу-

ются от глаголов несовершенного и совершенного видов от ос-
новы прошедшего времени с помощью суффиксов: 

 • -Н(Н)- – от глаголов на -ать, -ять и -еть: прочитанный;

 • -ЕН(Н)- – от основ на согласный и -ить: унесённый;
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 • -Т- – от основ на -нуть, -оть, -ереть и от односложных глаго-

лов и производных от них: замкнутый, запертый.
Не образуются страдательные причастия прошедшего вре-

мени от глаголов любить, искать, брать.
У некоторых глаголов на -сти, -сть страдательные причастия 

прошедшего времени образуются от основы настоящего или бу-

дущего времени: украденный, обретённый.
Страдательные причастия настоящего и прошедшего вре-

мени могут быть также образованы присоединением суффикса 

-СЯ: хорошо продающиеся (продаваемые)/(продававшиеся) 
книги. 

Краткое причастие – форма, которую образует полное 
страдательное причастие настоящего или прошедшего времени. 
Вопросы кратких причастий схожи с вопросами причастий в пол-

ной форме: заявление озвучено, картина нарисована. Краткие 
формы образуют только страдательные причастия настоящего 
и прошедшего времени с суффиксами -ИМ-, -ЕМ-(-ОМ-), -ЕНН-, 
-НН-, -Т-.

При образовании краткой формы происходит усечение окон-
чания, а суффиксам -ЕНН- и -НН- соответствуют суффиксы -ЕН- 
и -Н-. 

П р и м е р  в ы п о л н е н и я  з а д а н и я
Даны примеры сочетаний слов: поч тали предков, моя 

сем я, избира мый.
1. Определим часть речи слова, морфему, в которой про-

пущена буква, и тип орфограммы: 

поч тали предков – глагол, орфограмма – чередующиеся 
гласные в корне -ЧЕТ-//-ЧИТ-; 

моя сем я – существительное, орфограмма – разделитель-
ный Ь в корне слова; 

избира мый – причастие, орфограмма – гласные в суффик-
сах страдательных причастий настоящего времени.

2. В соответствии с орфографическими правилами вставим 

пропущенные буквы в словах: почитали (черед.) предков, моя 

семья, избираемый (прич. образовано от гл. I спр. – избирать).
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О т в е т ы  к  з а д а н и я м

Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы.  
Раскройте скобки: соедините линией части слов, разде-
лите слова вертикальной чертой или поставьте, где нуж-
но, дефис. В скобках рядом со словом напишите то (те), 
от которого(-ых) оно образовано.

1. Почита́ли (черед.) предков, моя семья, избираемый 

(← избирать; I спр.), кое о ком, коробки не распакованы (кр. 

прич.; ← распаковать), каса́ется (черед.), жилищно-бытовой 

(= и), без народной пословиц|ы|, по-своему (нареч.) изящный, за-

сеявший (прич.; ← засеять) поле, трапеция (сущ. на -ция), отъезд,  

кто-нибудь, девчо́нка (сущ.), шаровидный (от словосоч.), 

любящий (прич.; ← любить; II спр.), осенний (отымён. прил.),  

где-нибудь, засветло (прист.-суфф.), авиационно-спортивный  

(= и), на све´ж|ем| (прил.) сене, созревающие (прич.; ← созре-

вать; I спр.), строить по-новому (нареч.), нарцисс, спортинвентарь 

(сложносокр. сл.: часть слова (спортивный) + целое слово 

(инвентарь)), кое о чём, здоровье, плетёный (отглаг. прил.; 

← плести (несов. в.)) пояс, болеутоляющее (от словосоч. «уто-

лить боль»).

2. Зависевший (прич.; ← зависеть), по-английски (нареч.), 

грузовичо́к (сущ.), прикоснове́ние (черед.; нет -а-), аграр- 

но-индустриальный (= и), спрягаемый (прич.; ← спрягать; I спр.), 

крепкие саженц|ы| (сущ.), попарно (нареч. на -о; прист.-суфф.; 

← парный), по-французски (нареч.), колышущееся (прич.; ← ко-

лыхаться; I спр.), платье, мешо́чек (сущ.), лесостепь (сложение ос-
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