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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК: проверка

Схема орфографической проверки

Определить
место, где может быть допущена ошибка

Безударные гласные
В безударном положе-
нии звучание гласных 
меняется:
о звучит скорее как [а],
е, я (также а 
после ч, щ) — как [и].
Надо определить 
правильное написание 
гласной.

Скопление согласных
  оглушение, озвончение 
согласных в позиции 
перед другими 
согласными;

  непроизносимые, 
удвоенные согласные.

  Согласные на конце 
слова могут оглушаться.

Смягчение согласных
  нужен ь или нет
  гласные и ь после 
шипящих

Разделительные ь и ъ

Написание слов
  дефисное
  слитное
  раздельное

Определить:
  какой частью слова является «ошибкоопасное» место:
от этого зависит, какое правило нужно применить

  какой частью речи является при вопросе
о написании суффиксов и окончаний
о ь после шипящих
 о дефисном, слитном или раздельном 
написании слова

◦
◦
◦

Применить 
соответствующее правило
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Схема пунктуационной проверки

простое сложное

Найти грамматические центры предложения.
Определить, простое оно или сложное.

Применить соответствующее
данному случаю правило

однородные члены предложения
(Птицы, звери кормятся здесь.)
обобщающее слово
(Снегом было покрыто все: крыши, скамейки, деревья.)
обособленное определение
(Зеленый, он шумит густой листвой.)
обособленное приложение
(Музыкант, Сергей узнал мелодию.)
обособленное обстоятельство
(Весною, в апреле, в горах расцветают тюльпаны.)
обособленное дополнение
(Не вижу никого, кроме тебя.)
присоединительный оборот
(Он добился этого, причем скоро.)
сравнительный оборот
(Она была свежа, как роза.)
вводное слово, словосочетание
(К счастью, все обошлось.)
вводное предложение
(Он, я надеюсь, здесь больше не покажется.)
обращение
(Вася, дай-ка дневник.)
междометие
(Ах, как прекрасно!)
утвердительные, отрицательные, 
вопросительные, восклицательные частицы
(Нет, этого не может быть!)
прямая речь
(Она напомнила: «Завтра же праздник».)
может ли быть тире между подлежащим и сказуемым
(Мой старший брат — хороший инженер.)
может ли быть тире в неполном предложении
(Дон-Кихот ехал на коне, а Санчо Панса — на осле.)

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

Определить, есть ли в нем: Найти границы 
между простыми предложениями

Определить:
средства связи (союзы, союзные слова)
смысловые отношения между предложениями 
(особенно важные при бессоюзной связи).
(Бок болел, и я не мог ехать дальше.)
(Очень болел бок, который я поранил день назад.)
(Я не мог ехать дальше: у меня болел бок.)

◦
◦

Применить соответствующее
данному случаю правило 

постановки знаков препинания

Проверить пунктуацию 
в простых предложениях
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ПР
ОВ

ЕР
КА

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
ГЛАСНЫЕ

А или О

Место Правило

в

к
о
р
н
е

1. В корнях с чередованием
лож/лаг
кос/кас-а
рос/ раст (ращ)

зор/зар
гор/гар,
клон/клан,
твор/твар

♦ см. также с. 7

о перед ж, а перед г: сложить — слагать
а, если суффикс -а-: коснись — касайся
о перед с, а перед ст(щ): вырос — расти, выращенный
Искл.:  отрасль; ростовщик, росток, Ростов, Ростислав
а — без ударения: заря, зарница и пр.
 гореть, горячий и пр.
без ударения — о склонить, поклонение
 творец и пр.; Искл.:  утварь

2. Проверяемые ударением Если чередования гласных в корне нет, надо изменить форму 
слова или подобрать родственное слово так, 
чтобы проверяемый гласный оказался под ударением

м[а]л[а]ко — молóчный (1-й безударный не проверяется)

3. В словарных словах Запомнить написание слова, если оно не проверяется
в

п
р
и
с
т
а
в
к
е

1. раз(рас)- / роз(рос)- а пишется без ударения: развалиться, расписка
о под ударением: рóспись

2. о:  во-, до-, о-, об-/обо-, 
от-/ото-, по-, под-/подо-;

а: за-, на-

Эти приставки на письме не изменяются; 
запомнить их написание: воочию, добела, обойти, 
отчёт, отогреть, подарок, подойти, налить...

3. различать пра- и про- пра- ( отдалённое родство по прямой линии, изначальность): 
прадед, правнук, прародина, праязык...

про- пробить, пророк…

соединительная гласная о 
(не а; отличать от е)

а — в иноязычных частях слов 
ультра-, экстра-, инфра-
♦ см. также с. 24 (внимание)

Пишется между корнями в сложных словах:
пароход, водопровод, самоходка, зверолов…

ультрафиолетовый, экстракласс, инфраструктура

в

с
у
ф
ф
и
к
с
е

1.  В суфф. существительных 
и прилагательных — о: 
-овец, -овка, -овня, -ота, 
-отня, -ость, -очка ,-о(ё)нок; 
-ов-, -оват-, -овит-, -овск-

Запомнить написание этих суффиксов
вузовец, малиновка, болтовня, красота, 
беготня, новость, плёточка, мышонок, котёнок; 
вековой, беловатый, даровитый, дедовский

2. -а и -о на конце наречий а —  в наречиях, образованных от при-лагательных, 
где не было приставок до-, из-(ис-), с-,
досуха (от сухой), издавна (от давний), снова (от новый)

о —  в наречиях от прилагательных, где эти приставки были 
(досрочно — от досрочный, изрядно — от изрядный и пр.), 
где были другие приставки (влево, направо, заново) 
или не было никаких (срочно, быстро…)
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А или У
в суффиксах действительных причастий настоящего времени

  А в образованных от глаголов II спр. (суффиксы -ащ-, -ящ-) дышащий, строящий

  У в образованных от глаголов I спр. (суффиксы -ущ-, -ющ-) скачущий, читающий

А
  А (не Я!) после шипящих чаща, щадить

Е или И

Место Правило

в

к
о
р
н
е

1. В корнях с чередованием
бер/бир, дер/дир,
блест/блист, жег/жиг,
мер/мир, пер/пир,
тер/тир, стел/стил,
чет/чит;

В корнях с чередованием
жа/жим, кля/клин,
мя/мин, ня/ним, ча/чин

Пишется и, если за корнем суффикс -а-:
соберу — собирать, сдеру — сдирать,
блестеть — блистать, выжег — сжигать,
умереть — умирать, запереть — запирать,
стереть — стирать, устелить — устилать,
вычет —  вычитать 

(сочетание, сочетать — от чета, «двое»)
Пишется им, ин, если за корнем -а-:

пожать — пожимать, проклясть — проклинать, 
смять — сминать, снять — снимать, начать — начинать

2. Проверяемые ударением Если чередования гласных в корне нет, надо изменить форму 
слова или подобрать родственное слово так, чтобы проверяемый 
гласный оказался под ударением:

тр[и]п[и]тать — трéпет, трепéщет

3. В словарных словах Запомнить написание слова, если оно не проверяется

в

п
р
и
с
т
а
в
к
е

1. пре-/при-

♦ см. также с. 6 
(особенно разделы 
различать, запомнить)

В приставке е, если её значение —
  «очень» (предобрый, преуспевать...)
  или «пере» (преступник, претерпеть…)

В приставке и, если её значения:
  присоединение, прибавление (прибить, присочинить),
  приближение (пришёл), близость (пригород),
  неполнота, временность действия (приоткрыть),
  доведение действия до конца (приготовил),
  сопутствующее действие (приплясывать),
  склонность к чему-либо (пристрастие, привыкнуть…)

2.  пере-, пред(предо)-; 
и здесь не бывает

перемена, предупредить, предоставить…

соединительная гласная е 
(не и, не я)

в иноязычных частях слов:
е — вице-, теле-, стерео-
и — анти-, архи-, квази-

Пишется между корнями в сложных словах:
пылесос, огнестрельный, землекоп

вицепрезидент, телескоп, стереозвук…
антипатия, архиважно (но: археолог), квазипоэзия…
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ПР
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в

с
у
ф
ф
и
к
с
е

с
у
щ
е
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
ы
х

1. -ек-/-ик- е, если при склонении гласная выпадает (замочек — замочка);
и, если гласная в суффиксе не выпадает (ключик — ключика)

2. -ец-/-иц- е — в словах  мужского рода (братец) 
и ср. рода с ударением на окончании (пальтецо);

и — в словах  жен. рода (лужица) 
и ср. рода с ударением на основе (платьице)

3. -ечк-/-ичк- и — в словах от сущ-ных на -иц-а (пуговица — пуговичка);
е — в остальных случаях (Танечка, времечко)

4. -ен-к-а/-ин-к-а и — в словах от сущ-ных на -ин-а (говядина — говядинка);
е — в образованных от Р.п. мн. ч. слов на -на/-ня

(вишня — вишен — вишенка)
5.  -енк- 

-еньк- 
        (кроме трёх слов) 
-ишк-

е — в некоторых словах женского рода и общего (нищенка, неженка)
е: доченька, Зоенька;

но: баиньки, паинька, заинька
и — «-ешк-» нет: платьишко, заводишко…

6.  е —  в суфф.: -ев-, -ет-, 
-еств-, -есть-, -тель;

и —  -еник/ениц-, -ник/-ниц, 
-(е)ние, -ин-а, -изн-а, 
-инств-о, -итет, 
-щин-а, -аци(изаци)-я, 
-чик/чиц-а, -щик/щиц-а

Запомнить написание этих суффиксов
курево, нищета, естество, текучесть, учитель, 
труженик, мученица, наставник, начальница, 
учение, тишина, желтизна, 
большинство, генералитет, 
деревенщина, авиация, 
лётчик, стекольщик, уборщица

п
р
и
л
а
г
а
т
е
л
ь
н
ы
х

1.  -ев-/-ив- 
-лив-, -чив-

-ев- — без ударения (сиреневый, гелевая…)
-ив- — под ударением + слова мúлостивый, юрóдивый
Запомнить: е тут не бывает (заботливый, доверчивый…)

2. -енск-ий/-инск-ий и — в словах от географических названий на -и(-ы), -а(-я):
Ельня — ельнинский; Искл.:  пензенский, пресненский;

е — в словах от названий других типов (зареченский…)

3.  -еньк-, -ёшеньк-, -ев-, 
-еват-, -евит-, 
-(и)ческ-, -тельн-; 
-енн- (-úн- под ударением)

е — запомнить написание этих суффиксов:
синенький, чернёшенький, теневой, синеватый, боевитый, 
академический, сомнительный; 
обеденный, искренний

п
р
и
ч
а
с
т
и
й

1.  -енн-(-ен-) 
и в этих суффиксах нет!

е в причастиях и отглагольных прилагательных:
подклеенный, раненый…

2. -ем-/-им-

♦ см. также с.14
О глаголах I и II спр. — см. с. ??

е в суффиксах причастиях от глаголов I спр. (почитаемый и т. п.)
и в причастиях от глаголов II спр. (строимый, видимый)

г
л
а
г
о
л
о
в

-ева-(-ова-)/-ива-(-ыва-) е — если в 1 лице ед. ч. глагол оканчивается на -юю, -ую
(воюю — воевать, бушую — бушевать…) + сомневаться;

и — если в 1 лице ед. ч. глагола суффикс -ива- есть
(усваиваю — усваивать);

-е-ва-/-и-ва- (два суффикса 
в слове)

в глаголе с -ва- перед ним сохраняется суффикс глагола, 
от которого он образован:
е: запеть — запевать,  и: запить — запивать

Искл.:  затмевать, продлевать, застревать
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Е или Я
в страдательных причастиях прошедшего времени (и отглагольных прилагательных)

  Е в образованных от глаголов на -еть, -ить рассмотренный, мороженый

  Я (не И!) в образованных от глаголов на -ять посеянный, стреляный

НЕ или НИ

в приставках
отрицательных и неопределённых 
местоимений и наречий

  НЕ  под ударением  (нéкто, нé у кого и т. п.; 
 нéкогда, нéгде…)
  НИ  без ударения  (никтó, ни у когó и т. п.; 

 никогдá, нигдé…)

Местоимения с предлогом пишутся в три слова, 
наречия пишутся только слитно

 !

в частицах
(пишутся раздельно со словом)

  НЕ
1. Отрицательная частица, её нельзя опустить, заменить:

Я не приду сегодня.
Двойное отрицание усиливает утверждение:

не мог не знать
2. Не выражает отрицания:

а) в сочетаниях чуть (едва) ли не, пока (покамест) не:
Он пил, пока не напился.

б) в восклицательных, вопросительных предложениях:
Где он только не побывал!
Не я ли об этом говорил?

♦ см. также с. 22

  НИ
1.  Усилительная частица (усиливает отрицание, уже выраженное 

словами нет, не); её можно заменить на и:
В доме нет ни души.
Он уже не мог ни пить, ни есть.

2. Отрицательно-усилительная в следующих случаях:
а) слова нет в предложении нет, но оно подразумевается

в доме ни души, еды ни крошки
б) во фразеологизмах

ни свет ни заря, ни то ни сё, ни рыба ни мясо, 
ни жив ни мёртв и т. п.

3.  Имеет обобщающее значение в сочетании с союзными словами 
придаточных предложений кто ни (всякий), где ни (везде) и т. п.:

Когда ни приди, его нет дома.
Как ни спешил я, всё равно опоздал.

Различать:

не кто иной (другой), как никто иной (другой)

не что иное (другое), как ничто иное (другое)

Это был не кто иной, как соловей: никто другой, кроме него, так не поёт.
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Е или О
в окончаниях существительных и прилагательных (причастий) после шипящих и ц

  Е без ударения рассмотренный, мороженый

  О
под ударением посеянный, стреляный

без ударения — в некоторых иноязычных словах, 
их надо запомнить

шоколод, шофёр, шоссе, жокей… 
герцог, палаццо…

Ё или О
под ударением после шипящих

Правило Пример

  Ё

1. В корне слова (чередуется с е)
в чёт
в причём, нипочём
в глаголах ожёг, поджёг

чёрный (чернеть), жёны (женский)
чётный, недочёт и т. д.

2.  В суффиксах глагола -ёв-, 
причастий и отглагольных прилагательных -ённ-, -ён- 
и образованных от них слов,

в -ёр-

размежёвывать
напряжённый — напряжённо, 
напряжённость, напряжёнка;
тушёный — тушёнка
дирижёр

3.  В окончаниях глаголов, 
в П.п. местоимения «что»

рассечёт, обожжёт
при чём

  О

1.  В корнях без чередования с «е» 
(таких немного — ♦ см. справа), 
в существительных ожог, поджог

шорох, шов, шок, крыжовник, обжора, 
изжога, боржом, чокаться, чопорный, 
трущоба

2.  В суффиксах  прилагательных, 
существительных, 
наречий

(НО:  если они образованы от слов с -ёв-, -ённ- (-ён-), 
ё сохраняется)

парчовый, холщовый;
сучок, бельчонок, девчонка;
горячо, общо
(душонка  СР.:  тушёнка)

3.  В окончаниях существительных и прилагательных каланчой, плащом, большой

И или Ы
после ц

  И в корне слова (НО:  5 исключений, ♦ см. далее)
в существительных на -ция

цилиндр, бацилла
лекция, полиция и т. п.

  Ы
в исключениях
в суффиксе -ын-
в окончаниях

цыплёнок, цыган, цыкнуть, цыц, на цыпочках
сестрицын, Марицын
братцы, круглолицый

Я или Ю
в суффиксах действительных причастий настоящего времени

  Я в образованных от глаголов II спр. (суффиксы -ащ-, -ящ-) слышащий, видящий

  Ю в образованных от глаголов I спр. (суффиксы -ущ-, -ющ-) плачущий, питающий

Нет суффиксов причастий  «ещ», «ищ»! !
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СОГЛАСНЫЕ

З или С
на конце приставок

  З перед звонкими согласными разбить, извести и т. п.

  С перед глухими согласными расколоть, ниспадать

Приставки «з» нет, только с —
не путать с первой буквой корня,
не путать приставку и корень

сдача, сбой и т. п.
здание, здоровье
низ-к-ий

Н или НН

Правило Пример

  Н

1.  В прилагательных первообразных (без суффикса) юный, синий

2.  В суффиксах прилагательных -ин-, -ан-, -ян-
(кроме 3-х слов — ♦ см. далее)

орлиный, кожаный, серебряный
+ ветреный (НО:  безветренный)

3.  В прилагательных от глаголов несов. вида 
без приставок (или с не-), без -ова- -ёва-, 
без зависимого слова

раненый (от двувидового глагола); кованый, жёваный !

писаный, неписаный, 
жареный, некошеный...

4.  В исключениях (прилагательных с приставками) — 
♦ см. справа

смышлёный, названый, 
посажёный, приданое (сущ.)

5. В кратких причастиях листы исписаны, грибы поджарены, 
комиссия образована, задача решена

6.  В кратких прилагательных, где в полной форме — н 
+ несколько имеющих в полной форме нн:

лица юны, листья зелены
лицо заплакано, платье поношено, 
ножи заржавлены

7.  В сложных прилагательных, 
2-я часть которых — отглагольная

превосходство общепризнано, 
фрукты свежезаморожены

8. В наречиях, образованных от прилагательных с н на улице ветрено

9.  В существительных, образованных с помощью суффиксов 
-ик(иц)-, -ость от прилагательных, причастий с н 
или суффиксов -ник(ниц)-, -еник(ениц)-, -ени- 
от существительных, глаголов (без н).

ветреник, учёность
мученица, моление
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  НН

1.  В прилагательных, 
образованных от основы на н + суффикс н машина + -н-ый → машинный

2.  В прилагательных с суффиксами -онн- -енн- 
+ 3 исключения с другими суффиксами (♦ см. н, п. 2)

лекционный, утренний
стеклянный, оловянный, деревянный

3. В причастиях от глаголов сов. вида с приставками 
(НО:  приставка не- не влияет на написание н или нн) 
и немногих бесприставочных глаголов сов. вида

исписанный, поджаренный,
воспитанный
решённая

4. В образованных от глаголов слов с -ова- -ёва- образованный, корчеванный

5. В причастиях с зависимыми словами писанная маслом, жаренный в масле

6. В искл.:  (от глаголов несов. вида) медленный, желанный, священный, 
читанный, считанный, деланный, 
данный, нежданный, негаданный, 
нечаянный, невиданный, неслыханный

7.  В кратких прилагательных, где в полной форме нн; 
в том числе в отглагольных прилагательных по смыслу 
(называют признак качества, а не признак по действию, 
как причастие — ср. н, п. 5)

[-ен или -енен в м. р. — ♦ см. с. 13]

поле пустынно;
девочка образованна, воспитанна
движения скованны

8.  В наречиях, 
образованных от прилагательных и причастий с нн Он шёл медленно, утомлённо

9.  В существительных, образованных с помощью суффиксов 
-ик(иц)-, -ость от прилагательных, причастий с нн 
или суффиксов -ник(ниц)- от сущ-ных, глаголов с н

собственник, воспитанница
ценник, конница

10. В сложных словах на стыке частей основ юннат (юный натуралист)

11. В корнях слов иноязычного происхождения Запомнить: ванна, колонна и пр.

К или СК
в прилагательных

  К в словах от существительных на -ц, -к, -ч 
(при этом к и ч переходят в ц)

немецкий, рыбацкий, ткацкий

  СК

не после ц;
при этом: в новых образованиях к и ч не переходят в ц;
-ск + ск → сcк, cc + ск → сcк;
русские географические названия на -ск- образуют 
приглагательные без повторения этого суффикса

узбекский, угличский
этруск — этрусский, Одесса — одесский
новосибирский

-ЧИК / ЧИЦа или -ЩИК / ЩИЦа
в существительных

  -чик/чица после д, т, з, с, ж переводчик, лётчица, 
возчик, доносчица, перебежчик

+ -чик уменьшительно-ласкательный барабанчик

  -щик/щица после других согласных
после т в некоторых словах с иноязычным корнем

фонарщик, барабанщик
брильянтщик

+  -льщик/щица болельщица
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Случаи написания через дефис Примеры
В существительных

1. Названия предметов двойного назначения диван-кровать, плащ-палатка

2.  Термины, сложные техические названия, 
сложные единицы измерения (НО:  трудодень)

стоп-кран, динамо-машина 
грамм-молекула, человеко-день

3.  Составные названия политических партий, направлений, 
их членов, сторонников

социал-демократия, 
социалист-революционер

4. Названия некоторых должностей генерал-майор, премьер-министр

5.  Слова, начинающиеся с иноязычных элементов 
обер-, унтер-, вице-, экс-, лейб-, штаб- 
+ контр-адмирал 
+ анти-, супер-, псевдо-, пан- с именами собственными

обер-лейтенант, унтер-офицер,
вице-президент, экс-чемпион 
псевдо-Гоген, пан-Америка

6. Промежуточные страны света юго-восток, северо-запад

7. Составные географические названия Ростов-на-Дону

8.  Сложные названия растений, 
где есть союз или глагол в личной форме

Иван-да-Марья, не-тронь-меня

9. Двойные фамилии (и некоторые имена)

Служебные слова в иноязычных фамилиях, «дон» — 
отдельно (кроме тех, что без них не употребляются)

Муравьёв-Апостол, Сент-Экзюпери

Леонардо да Винчи, дон Базилио
Ван-Гог, Дон-Кихот

10. Так называемый «висячий дефис» радио- и телепередачи

В словах с пол-,  если перед этой частью слова стоит л, 
гласная или заглавная буква

пол-литра (НО:  взял поллитру)
пол-огорода, пол-Москвы

В одиночном приложении,

1.  Если оно и слово, к которому оно относится — 
имена нарицательные

Два дефиса подряд ставить нельзя; 
если приложение = по значению прилагательному 
и стоит перед ним, дефиса нет

солдат-герой, птица-тройка
инженер-электрик, врач-хирург

женщина-врач ортопед
дочь-красивица
НО:  красавица дочь (= красивая дочь)

2. Если имя нарицательное стоит после собственного Москва-река, Дюма-отец

В прилагательных

1. В образованных от существительных с дефисом нью-йоркский, унтер-офицерский

2.  В географических названиях, 
начинающиеся с северо-, восточно-, западно-, юго-, южно-

Западно-Сибирская низменность
Восточно-Европейская равнина

3. В обозначающих сочетания, оттенки цветов жёлто-синий, светло-серый

4.  В составленных из равноправных, однородных прилагательных, 
между которыми можно поставить и или но

Если прилагательное состоит из главного и зависимого слов, 
пишутся слитно, ♦ см. с. 26

русско-немецкий разговорник
вино-водочные изделия

белокрылый — от белые крылья

 ! !

 ! !

 ! !
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5.  В образованных от сочетания прилагательного 
с существительным, но с их перестановкой

литературно-художественный
(от художественная литература)

6. В содержащих сравнение свинцово-тяжелые тучи

7. В имеющих на конце первой основы -ико химико-фармацевтический

В наречиях

1. По- в наречиях на -ому, -ему, -ки, -ьи по-хорошему, по-русски, по-заячьи

2. Во- (в-) в наречиях на -ых, -их во-первых, в-третьих

3. С кое-, -то, -либо, -нибудь, -таки кое-где, куда-то, когда-нибудь

4.  В сложных наречиях, 
образованных повторением слов, их основ, синонимов

точь-в-точь, мало-помалу, 
подобру-поздорову

кое-, -то, -либо, -нибудь в местоимениях кое-кто, кто-то, что-нибудь

частицы  -то, -ка, -тка, -с, -де; 
-таки

же (ж), бы (б), ли (ль) — раздельно!

он-то знал, смотри-ка, хорошо-с
успел-таки, всё-таки, так-таки…

(♦ см. с 28, 29)

В четырёх предлогах из-за, из-под, по-за, по-над

 ! !


