
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для слушателей кафедры филологии ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования», обучающихся по ДПП 

профессиональной переподготовки «Филология. Русский язык и литература», 

получивших неудовлетворительные оценки в процессе выполнения зачетной работы по 

дисциплине «Практикум по орфографии и пунктуации» и экзаменационной работы по 

дисциплине «Современный русский литературный язык» 

 

Проведенный анализ показал, что одним из наиболее «слабых мест» является 

выполнение заданий, связанных со знанием грамматических норм русского языка. 

Рассмотрим подробнее встречающиеся типы ошибок. 

1. Фонетика 

Владение основными законами орфоэпии слушатели должны были продемонстрировать при 

выполнении фонетической транскрипции слов. 

Слушатели должны произносить слова, вслушиваясь в их конкретное звучание и опираясь на 

знание основных фонетических и орфоэпических законов русского языка («аканье», редукция, 

оглушение, озвончение), проводить фонетический анализ.  

  

2. Акцентология 

Без понимания сущности русского словесного ударения, его особенностей (русское ударение 

не только нефиксированное, но и свободное – то есть способное изменяться при склонении 

слов). 

Ошибочные ударения были расставлены в словах: умерший, кулинария, исчерпать, эксперт, 

благовест, столяр, торты, августовский, каталог, мизерный, баловать, углубить, мельком, 

исподволь, гастрономия, баловать (катАлог вместо каталОг, нАчав вместо начАв, звОнит 

вместо звонИт, красивЕе вместо красИвее, тортЫ вместо тОрты). 

 

3. Морфология 

Результаты заданий по определению частей речи в предложении показали, что слушатели 

владеют базовыми знаниями по морфологии: опознают части речи, знают их основные 

характеристики, разграничивают знаменательные и служебные слова. Но все это относится к 

типичным случаям их употребления. В сложных случаях (омонимичные формы) допускаются 

ошибки. 

1. Склонение имен числительных 



Распространенной ошибкой является употребление падежных форм целых и дробных 

числительных.  

Чтобы не допускать подобные ошибки, важно помнить, что: 

- у сложных числительных при склонении изменяются обе части (пятьюстами (Т.п.), 

семьюдесятью (Т.п), о восьмистах (П.п.), шестисот (Р.п.)); 

- при склонении составных числительных изменяется каждое слово (двум тысячам пятистам 

семидесяти трём (Д.п.), тремя тысячами шестьюстами восьмьюдесятью девятью (Т.п)). 

Числительные сорок, девяносто, сто при склонении имеют лишь две формы: Им.п. и Вин.п. –

сорок, девяносто, сто, остальные падежи – сорока, девяноста, ста. 

При склонении дробных числительных изменяются все слова, при этом числитель изменяется 

как соответствующее целое число, а знаменатель как прилагательное во множественном числе 

(двух (каких?) третьих; трем (каким?) седьмым). 

Числительные полтора (ж.р. – полторы) и полтораста в именительном и винительном падежах 

указанную форму, а во всех остальных падежах – форму полутора и полутораста (полторы 

недели (И.п.), полутора недель (Р.п.), полтораста километров (И.п.), полутораста километрами 

(Т.п.)). 

2. Образование форм глагола (причастий и деепричастий) 

При обнаружении ошибок, связанных с формой деепричастий и причастий, необходимо 

помнить, что: 

- деепричастия несовершенного вида образуются от основы инфинитивов несовершенного 

вида с помощью суффиксов -а, -я (читать – читая, решать - решая); 

- деепричастия совершенного вида образуются от основы инфинитивов совершенного вида с 

помощью суффиксов -в, -вши (прочитать – прочитав, решить - решив); 

НО: иногда деепричастия совершенного вида образуются от основы будущего времени с 

помощью суффиксов -а, -я ( прочтут – прочтя, найдут – найдя). 

- действительные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива 

(прош.вр.) с помощью суффиксов прош.вр. -вш-, -ш-: думавший, шедший; 

- у некоторых глаголов с суффиксом -ну- (завязнуть, нависнуть, промокнуть) суффикс -ну- в 

причастии пропадает: завязший, нависший, промокший. 

- действительные причастия настоящего времени образуются от основы глаголов наст.вр. 

1 спряжения с помощью суффиксов -ущ-/-ющ-: трясти- трясут - трясущий; 

2 спряжения с помощью суффиксов -ащ-/-ящ-: лететь - летят - летящий. 

 Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива (прош.вр.) 

с помощью суффиксов: 

-нн-: прочитать - прочитанный; 



-енн-: выучить - выученный (отбрасывается суффикс -и-); 

-ённ-: решить - решённый (отбрасывается суффикс -и-); 

-т-: выдвинуть - выдвинутый. 

Страдательные причастия настоящего времени образуются от основы глаголов настоящего 

времени: 

1 спряжения с помощью суффикса -ем- (-ом-): забивать - забивают - забиваемый; 

2 спряжения с помощью суффикса -им-: хранит - хранят - хранимый. 

 Если у глагола есть постфикс -ся, то он сохраняется и у причастия: задуматься - 

задумавшийся. 

 

3. Правописание –н- и –нн- в разных частях речи 

Данный тип задания вызвал трудности. 

Пишется -НН-: 

В причастиях: 

- в полных причастиях, образованных от глаголов совершенного вида (подареННая книга); 

- в причастии, имеющем при себе зависимые слова (крашеННая (чем?) масляной краской 

дверь; варёННый (где?) в кастрюле картофель); 

- при наличии приставки (кроме не-) (накрашеННая, сломаННый); 

- в словах на -ованный (-еванный) (мариноваННый, арестоваННый). 

В прилагательных: 

- если основа слова заканчивается на -Н- (Н + суффикс Н = НН) (тумаН + Н = тумаННый); 

- если слово образовано при помощи суффиксов -онн-, -енн- (солома + енн = соломеННый); 

- в трех словах, являющихся исключением: оловяННый, деревяННый, стекляННый; 

- в отглагольных прилагательных, оканчивающихся на -ованный, -еванный (рисОВАННЫЙ) 

(исключения: коваНый, жёваНый. НО! КоваННый (чем?) медью сундук, разжёваННый 

(соверш.вид); 

- в некоторых отглагольных прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов 

несовершенного вида (их надо запомнить): видеННый, даННый, желаННый, невидаННый, 

негадаННый, чекаННый, неждаННый, неслыхаННый, нечаяННый, поклеваННый, 

свящеННый, обещаННый, отчаяННый, лишёННый, считаННые. 

Исключение: Прилагательное ветреНый пишется с одной -Н-. НО! БезветреННый. 

Пишется -Н-: 

В причастиях: 

- в кратких страдательных причастиях: письмо (каково?) написаНо, картины 

(каковы?) развешаНы; 



- если прилагательные образованы без суффикса (юНый, пряНый); 

- в относительных прилагательных, образованных при помощи суффиксов -ан-, -ян- (кожа+ан 

= кожаНый); 

- в притяжательных прилагательных, образованных при помощи суффикса -ин- лебедь+ин = 

лебедиНый; 

- в прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов несовершенного вида с 

суффиксами -н-, -ен- и не имеющих зависимых слов гружеНые (вагоны), вязаНая (кофта). 

 В прилагательных: 

В кратких прилагательных, в существительных и наречиях пишется столько Н, сколько в 

полной форме прилагательного, от которого они образованы: утро пасмурное – утро пасмурно, 

было пасмурно. Речь длинная – речь длинна, говорить длинно, подлинник. 

 

4. Правописание не (слитно/раздельно) с различными частями речи  

Частица "НЕ" пишется раздельно: 

- с глаголами (не был); 

- с числительными (не раз); 

- с краткими прилагательными с оттенком долженствования (он не нужен - не требуется, не 

обязан - не хочет); 

- со всеми словами, если при них есть или подразумевается противопоставление с союзом а (не 

глубокая, а мелкая речка), а также при усилении отрицания словами далеко не, никому не, 

нисколько не, вовсе не, отнюдь не (вовсе не радостные лица); 

- с прилагательными в сравнительной степени (не тоньше); 

- в словах с предлогами (не с кем, не в духе, не для кого, не в силах). 

"НЕ" пишется слитно: 

- в словах, которые без "НЕ" не употребляются (невежа, непобедимый); 

- в словах, которые дают качественную характеристику предмету и которые можно заменить 

синонимом (неприятель - враг, очень нездоровый вид - очень больной вид, нездоров - болен); 

- в отглагольных прилагательных на -мый (независимый); 

- в неопределенных местоимениях (некто, нечто, некоторый); 

- в глаголах с приставкой недо-, придающей глаголу значение неполноты, недостаточности 

действия (недоделать, недооценивать). 

 

5. Правописание наречий 

Также затруднения у слушателей возникли в правописании наречий. Особые затруднения 

вызвало слитное и раздельное написание. 



1.Если наречие образовано от краткого прилагательное и имеет приставку в-, на-, или за-, то на 

конце пишется гласная -о (направо, влево, заново), если же наречие также образовано от 

краткого прилагательного, но имеет приставку до-, из-, с-, то на конце пишется гласная -а 

(справа, изредка, добела); 

2. На конце наречий после шипящей всегда пишется ь (мягкий знак), Исключение: уж, замуж, 

невтерпеж. 

3. Наречия пишутся слитно: 

- если они образованы путём соединения предлога с наречием (навсегда) или с кратким 

прилагательным (наглухо, влево); 

если они образованы путем прибавления предлогов в и на к собирательному числительному 

(втрое, надвое); 

если они образованы путем прибавления предлога к полному прилагательному или 

местоимению (вручную, напропалую, вовсю). Исключение: если прилагательное начинается с 

гласной, то предлог в пишется отдельно (в открытую); 

- если существительные, от которых образованы наречия, в современном русском языке 

самостоятельно не употребляются (взаперти, вдребезги); 

- наречия с пространственным значением, образованные от таких существительных, как даль, 

высь, начало и т.д. (вдаль, сначала); 

Примечание: если в предложении есть пояснение к существительному, то тогда такие слова 

уже не наречия, а сочетания существительного с предлогом и пишутся раздельно (с начала 

книги). 

- если между приставкой-предлогом и существительным, от которых образовано наречие, 

нельзя поставить определение, если же это можно сделать, то данные слова представляют 

собой сочетайте существительного с предлогом и пишутся раздельно (ср.: измучить вконец - 

прийти в коней коридора). 

4. Наречия пишутся через дефис: 

- если они образованы при помощи приставки по- от полных прилагательных или наречий, 

оканчивающихся на -оме, -ему, -ни, -ьи (по-моему, no-старому, по-русски, по-кошачьи); 

- если они образованы при помощи приставки в-(во-) от порядковых числительных (во-

первых, во-вторых, в-третьих); 

- если они образованы путем повторения одного или того же наречия или путем сложения 

синонимичных слов (еле-еле, тихо-смирно). 

5. Наречные сочетания пишутся раздельно: 

- если они состоят из существительных с предлогом между ними (с глазу на глаз, плечом к 

плену); 



- если они представляют собой сочетания с предлогами без, до, на, с и т.д. (без удержу, на 

бегу); 

- если существительное в составе этого сочетания сохранило некоторое значение падежной 

формы (за границу, на совесть); 

- если прилагательное, от которого образовано наречие, начинается с гласной, то предлог в 

пишется отдельно (в открытую). 

 

6. Морфемика и словообразование 

 В заданиях по словообразованию вызвали трудности скрытые йоты, двойные приставки и 

выделение формообразующих и словообразовательных суффиксов. 

 

К формообразующим суффиксам относятся: 

- все суффиксы степеней сравнения прилагательных и наречий (-ее, -ей, -е, -ше, -же, -ейш, -

айш): сильный — сильно — сильн-ее; дорогой — дорого — дорож-е; 

- суффикс -л- (в том числе нулевой) прошедшего времени глаголов: дела-л, хоте-л бы, нёс-Ø, 

спас-Ø; 

- суффикс -и- (в том числе нулевой) 2-го лица повелительного наклонения глаголов: жд-и, нес-

и-те, сядь-Ø; 

- суффиксы неопределённой формы глагола -ть, -ти, -чь-: лежа-ть, пас-ти, бере-чь (в глаголах 

на -чь наблюдается такое явление, как наложение морфем: например, в слове беречь -чь — это 

и часть корня (беречь, береги, берегу, бережёшь) (г//ж//ч), и формообразующий суффикс как 

показатель неопределённой формы глагола); 

- все суффиксы действительных причастий настоящего и прошедшего времени (-ущ-, -ющ, -

ащ-, -ящ-, -вш-, -ш-): нес-ущ-ий, игра-ющ-ий; 

- все суффиксы страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (-ем-, -им-, -ом-, 

-нн-, -енн-, -т-): организу-ем-ый, люб-им-ый, стёр-т-ый, замеша-нн-ый; 

- все суффиксы деепричастий (-а-, -я-, -учи-, -ючи-, в-, -вши-, -ши-): слыш-а, дава-я, буд-учи, 

игра-ючи, проигра-в, наду-вши-сь, запер-ши-сь; 

- некоторые суффиксы существительных как показатели множественного и единственного 

числа, ср.: гражданин — граждане (суффикс -ин — показатель единственного числа); друг — 

друзь[й-а] (множественное число создаётся не только за счёт окончания -[а], но и за счёт 

суффикса -[й]-); сын — сын-овь[й-а] (множественное число создаётся не только за счёт 

окончания -[а], но и за счёт суффикса -овь[й]-); утёнок (ед.ч.) — ут-ят-а (суффикс -ят- — 

показатель множественного числа); 



- некоторые суффиксы существительных как показатели косвенных падежей, ср.: мать — (нет) 

мат-ер-и, время — (нет) врем-ен-и. 

Неумение определять формообразующие аффиксы стало причиной ошибочного определения 

способа образования слов. 

 

7. Синтаксис и пунктуация 

Как показывает анализ допущенных ошибок, пунктуационная подготовка слушателей выше 

орфографической, объясняется это аналогичными правилами пунктуации и организации 

предложений в украинском и русском языках.  

Следует обратить внимание на то, что многие ошибки в постановке знака или при его 

пропуске связаны с тем, что при анализе того или иного синтаксического или 

пунктуационного явления не учитываются его особенности: смысловые, грамматические, 

интонационные, пунктуационные.  

 

 


