
25 самых частых ошибок 
в русском языке



• Можно подумать, что именно 
так проявляется диалектное 
«оканье», но нет. Первое 
правило: ни в коем случае 
не писать и не говорить 
«уплОчено». Второе 
правило — не путать глаголы-
паронимы «оплатить» 
и «уплатить», у которых один 
корень «плат». Глагол 
«оплатить» употребляем, 
когда говорим о том, за что 
платят (но без предлогов!): 
оплатить учёбу, проезд, товар. 
«Уплатить» вступает в игру, 
когда собираемся сказать 
о том, что именно платят: 
уплатить налоги, штраф.



• Разница в две (одну?) букву, 
а результат налицо. 
«Заместо» и «вместо» 
соседствуют в словарях 
и означают одно и то же, 
то есть они синонимы. Дело 
в стилистике: «заместо» — 
просторечие, которое 
не рекомендуется 
употреблять даже 
в разговорной речи. Но его 
легко превратить 
в литературное слово: 
просто говорите «вместо».



• Боль  всех неравнодушных. 
Можно класть, можно 
положить, а ложить — 
нельзя. Глагол «ложить» 
употребляется только 
с приставками («положить», 
«доложить», «уложить»), 
а «класть», наоборот, без 
приставок. Если решите 
«покласть» — так тоже 
не стоит, пожалуйста.



• От создателей «плакает», 
«пекёт», «помахай» 
и «выйграть». Спряжение 
глаголов — не такая сложная 
штука, как кажется. Но именно 
в этом правиле стабильно 
ошибаются. В общем-то, 
глаголов, которые 
оканчиваются на -ечь, не так 
много: жечь, печь, лечь, течь. 
И в спряжении у них 
происходит чередование 
в суффиксе: «г» и «к» на «ж» 
и «ч». Например: я теку, 
ты течёшь, он течёт, мы течём, 
вы течёте, они текут.



Поначалу научитесь отличать 
одну часть речи от другой. Как 
только освоите эту магию, так 
сразу минус одна неловкая 
ошибка. «Поначалу» — это 
наречие (когда? — поначалу все 
молчали), а «по началу» — 
существительное с предлогом 
(по чему? — по началу текста я 
не понял, о чём эта статья). 
Поодиночке эти слова не 
распознаешь, но по контексту 
легко догадаться, как писать 
правильно. Имейте в виду, что 
«поначалу» — это разговорный 
вариант наречий «вначале» и 
«сначала». Не 
злоупотребляйте.



• Если говорить 
об общепринятых правилах, 
то никакого «ихнего», 
«евонного» и даже «ейнного», 
конечно, нет. Для обозначения 
принадлежности к третьему 
лицу в единственном 
и множественном числах 
правильно употреблять 
местоимения «их», «его» и «её». 
А если кто-то пытается убедить 
вас, что даже классики 
использовали такую форму, — 
кивните. Действительно 
использовали, но язык-то 
меняется. Сегодня «ихний» 
и «евонный» — просторечные 
формы и грубые ошибки.



• «Вообщем» встречается так 
часто, что уже нет сил пытаться 
объяснять: такого слова 
в русском языке не существует. 
Да-да, вам не показалось: нет 
такого слова — «вообщем». 
Вместо него есть два похожих 
наречия «в общем» и «вообще», 
которые некоторые любят 
соединять. Об этом же 
свидетельствуют более 20 
миллионов (!) запросов по слову 
«вообщем» в гугле. 



Значения слова вообще:
совсем, абсолютно, при любых 
условиях

Я вообще завтра никуда не пойду.
обычно, в целом

Вообще это верно, но бывают 
исключения.

всегда, постоянно, во всём
Это они не только сегодня, они и 
вообще такие.

то же, что «вообще говоря» (выделяем 
запятыми)

В руках у него был дипломат, и, 
вообще, всей своей внешностью он 
напоминал мне интеллигента.

Значения выражения в общем:
не касаясь частностей, подробностей
Из этого продукта наблюдений видно,
что в общем содержание писем 
колеблется, смотря по сезону.
обобщение предыдущих 
высказываний (выделяем 
запятыми)
В общем, я призываю вас 
к действиям!



• День рождения — в самом деле 
грустный праздник. Как только 
над ним не издеваются! И «день 
рожденЬЯ», и «день рожденИЕ», 
и «с днём рождениЕМ», и даже 
«с днёмрожденьем». Всё 
неправильно. «День 
рождения» — устойчивое 
выражение, в котором 
склоняется главное слово 
«день», а зависимое — 
«рождения» — остаётся 
неизменным: пойдём на день 
рождения, поздравляю с днём 
твоего рождения, папин день 
рождения. И забудьте про 
средний род.



• Научитесь правильно 
поздравлять с днём 
рождения, а потом сразу же 
беритесь за грамотное 
прощание. Досвидание, 
до свидание, досвиданья, 
до свидания. Проблема 
идентичная, и решение 
такое же: к главному слову 
нужно правильно задать 
вопрос. До — чего? 
— свидания. Другой вопрос, 
честно говоря, и не задашь. 
А если встретите вариант 
«до свиданья», скорую 
лингвистическую помощь 
вызывать рано: такое 
окончание допустимо, 
но в разговорной речи.



• Спросонья можно написать 
что угодно. Лучше как 
следует взбодриться перед 
важными письмами и 
сообщениями в 
мессенджерах. А потом уже 
открывайте 
орфографический словарь и 
ищите, что там с наречиями. 
С ними правда всё 
неоднозначно: одни хотят, 
чтобы их писали 
исключительно слитно, 
другие предпочитают 
раздельно, а третьи требуют 
себе дефис. Большинство 
наречий надо просто 
запомнить. Сегодня пусть 
этим наречием будет 
«спросонья»



• Излюбленное слово-
паразит, которое очень 
(ОЧЕНЬ) многие пишут 
неправильно — «типо». 
Слово «типа» может 
выступать в роли 
междометия, частицы 
(синонима «вроде») и даже 
бессмысленного слова-
паразита. Например: 
«Ты граммар-наци?» — «Да, 
типа того». То есть похож 
на граммар-наци, 
но до конца не понял.



• У грамотного человека 
не должно быть сомнений. 
Правильный вариант один — 
«нагибаться», без каких-
либо исключений или 
стилевых помет. Так что 
любой сустав вы «сгибаете», 
а не «сгинаете», даже если 
ортопед, фитнес-тренер или 
ваша бабушка говорят 
иначе.



•Следущий, 
будующий… Ой, 
кажется, мы всё 
перепутали. 
В «следующем» 
не хватает буквы «ю», 
а в «будущем», 
наоборот, она 
не нужна. Запомнить 
можно так: 
«следую» — 
«следующий», 
«буду» — «будущий». 



• Хватит сомневаться. 
И не только в написании 
частицы, но и вообще во всём. 
Чтобы стать немного 
увереннее (хотя бы в русском 
языке), запомните: «вряд ли» 
и «навряд ли» всегда пишутся 
раздельно. Даже если 
в интернете на каждом шагу 
«вряд-ли», «врятли», 
«наврядли» и ещё десяток 
разнообразных вариантов. 
Если не можете запомнить — 
вспоминайте Брюса Ли. Его 
имя подскажет. А его вид 
намекнёт, что ошибаться 
не стоит. Будьте как Ли.



• Почти 2 миллиона (!) 
результатов в гугле по запросу 
«всмысле». И это ещё не всё! 
Больше пяти миллионов (!) 
результатов по запросу 
«впринципе». Чтобы усилить 
эффект, скажем, что оба этих 
наречия пишутся раздельно. 
Всегда. При любых условиях. 
В разных предложениях.



• Мы пишем «идти», но когда 
дело доходит до слова 
«прийти», всё меняется. Всё 
потому, что глагол «идти» 
ещё давным-давно писался 
как «итти». Да что там 
давно — ещё в 50-х годах 
по старым правилам слово 
«прийти» как только 
не писали: «придти», «итти», 
«притти». Теперь, к счастью, 
осталась одна форма. 



• Коварное лакомство, которое 
ловит на ошибке даже по-
настоящему грамотных людей. 
Проговаривая слово про себя, 
мы будто произносим двойную 
«н», но на письме такого быть 
не должно. «Мороженое» — 
существительное, 
образованное от глагола 
несовершенного вида 
«морозить», пишется с одной 
«н». Появление «нн» возможно 
только в случае, если глагол 
«морозить» превращается 
в прилагательное 
с зависимыми словами или 
причастие. Например, 
«замороженный Вестерос».






