
        

                        Орфоэпия и 
                        орфография

Пишите и говорите правильно!



       
 

  

                                            Е и Ё
1. После шипящих под ударением в корне пишется е (ё), хотя произ-

носится о:
- если в родственных словах или в другой форме того же слова пишется 
е (желтый- желтеть, шелк-шелка)
Вечерка, жесткий, зачет, печенка, учеба, черный, черствый, дешевый, 
решетка, шепот. Крыжовник, мажор, шов, шок, шорох, медвежонок, 
2. В словах иноязычного происхождения возможно написание о после 
шипящих в безударном слоге (шокировать, шоколад, шоссе, шофер)
3. После шипящих под ударением пишется о (мячом, параличом, свечой)
- в суффиксах имен существительных и прилагательных (должок, 

значок ремешок, камышовый)
- на конце наречий (горячо, свежо)
4. После шипящих под ударением пишется е (ё), хотя произносится о:
- в окончаниях глаголов (жжешь, течет), в глагольном суффиксе –евыва 
(размежевывать) и суффиксе отглагольных существительных  (разме-
жевка), в суффиксе страдательных причастий (завершенный, сокращен-
ный), в предложном падеже местоимения что (о чем, на чем), а также в 
словах причем, нипочем.

Правописание гласных



                         Буквы и – ы после приставок
1. После приставки, оканчивающейся на согласную, вместо и пишется ы 

в соответствии с произношением (разыграть, отыскать, 
предынфарктный)

2. После приставок меж и сверх в начале корня сохраняется и, так как 
после шипящих и заднеязычных не пишется ы (межинститутский, 
сверхизысканный).
Сохраняется и после иноязычных приставок и частиц пост- контр- 

суб- транс- (контригра, панисламизм, постиндустриальный) 

                             Гласные после буквы ц 
В корне после ц пишется и (цитата, цифра) 
Исключения: цыпленок, цыц, на цыпочках, цыган)

Согласный звук ц в русском языке всегда твердый, поэтому после него 
звучит и пишется а (а не я), у (а не ю), кроме иноязычных фамилий 
и названий (Цюрих)

Однако после ц принято писать е (а не э)

Правописание гласных



Чередующиеся гласные

 

 
1. В корнях гар- гор под ударением пишется а, без ударения – о 
(загар, загорелый)
2. В корнях зар- зор под ударением пишется та гласная, которая 
слышится, без ударения – а (зарево, озарять, зорька)
3. В корне кас- кос пишется о, если за ним следует согласный н, 
а в остальных случаях пишется а (коснуться, касаться)
4. В корне лаг-лож перед г пишется а, перед ж пишется о 
(предлагать, предложить)
5. Корень равн пишется в словах со значением «равный, одина-
ковый, наравне» (сравнить, поравняться); корень ровн пишется в 
словах со значением «ровный, прямой гладкий» (заровнять) 
Исключение: равнина
6. В корнях бер –бер, дер- дир, мер- мир, жег- жиг, блест- 
блист, чет- чит пишется и если после корня следует суффикс а, 
а в других случаях пишется е (соберу- собирать, запереть-
запирать, удеру-удирать, вытер-вытирать, замер-замирать).
Исключения: сочетание, чета.



Употребление Ь и Ъ
1. Разделительный Ъ пишется перед буквами е, ё, ю, я: 
- после приставки, оканчивающейся на согласную (въезд, подъем, 

предъюбилейный)
📫 в иноязычных словах, в которых имеется приставка, окан-

чивающаяся на согласную (адъютант, инъекция, объект,
Трансъяпонский)
📫 в сложных словах, первую часть которых образуют числи-

тельные (двухъяручный, четырехъяхычный)
2. Разделительный Ь пишется перед е,ё,и,ю,я:
📫 внутри слова, не после приставок (карьера, курьезный, 

воробьиный, обезьяна)
- в некоторых иноязычных словах перед о (бульон, компаньон)
3. Ь употребляется:
📫 после шипящих в именах существительных ж.р. ед.ч. (рожь, 

речь, тишь)
📫 в повелительном наклонении глаголов (назначь, отрежь)
📫 в неопределенной форме глаголов (беречь, стричь)
📫 во 2 лице ед.ч. глаголов наст и буд. времени (несешь, бросишь)
📫 в наречиях (невмочь, сплошь) и частицах (лишь, ишь)



Двойные согласные
Двойные согласные пишутся в сложносокращенных словах, на 
стыках приставки и корня, если одна часть кончается, а другая 
начинается одной и той же согласной (главврач, поддержка, 
рассвет)
Двойные согласные пишутся в следующих словах иноязычного 
происхождения: аббревиатура аккуратный, аннотация, аннули-
ровать, аппарат, аппендицит, аппетит, ассигнование, ассорти-
мент, ассоциация, аттестат, аттракцион, баллотироваться, ванна, 
бассейн, бюллетень, грипп, дискуссия, иллюзия, иллюстрация, иммуни-
тет, интеллектуальный, коллектив, комментарий, коммерческий, 
коммуникация, конгресс, кристалл (но кристальный), металл, оппонент, 
параллель, пассивный, пресса, профессия, процесс, территория, тонна, 
эффект. 

Пишутся с одной согласной: агрегат, алюминий, атрибут, 
бакалавр, галерея, десерт, привилегия, продюсер, расизм, 
ресурсы



Правописание приставок

1. Приставки без- воз- из- низ- раз- через – пишутся с буквой З перед гласными
и звонкими согласными (б,в,н,д,ж,з,л,м,н,р,) и с буквой С перед глухими согласными 
(к,п,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ): безводный- бесконечный, возглавить-воспеть, изгнать-
истратить, разделать-распознать.
2. В приставках раз (рас-) роз (рос) под ударением пишется о, без ударения – а 
(раздать-розданный)
3. Приставка с- пишется как перед глухими, так и перед звонкими согласными 
(стереть-сделать)
4. Приставка пре- придает словам следующие значения:
📫 высокой степени качества или действия (можно заменить приставку словами 

очень, весьма: пребольшой, пренеприятный, преуспевать)
📫 значение через, по-иному (превращать, преображать)

5. Приставка при- придает словам следующие значения:
📫 пространственной близости (приморский, приусадебный)
📫 приближения, присоединения, прибавления (прибывать, примкнуть, 

прислониться)
📫 совершения действия не в полном объеме или на ограниченный срок

 (приоткрывать, приостановиться)
📫 доведения действия до конца (приехать, придумать)

6. Следующие заимствованные слова пишутся с пре-: прецедент, претензия, 
претендент, престиж, президент, президиум, превалировать

 

 



Правописание сложных слов
Пишутся слитно сложные существительные, первую часть кото-
рых образуют элементы авиа- авто- агро- био- вело- кино- микро-
 радио- теле- электро- и т.п. (агрорайон, зоомагазин, киносъемка, 
микрорайон, радиопередача, телерепортаж, электросеть)
       Пишутся через дефис:
📫 сложные названия механизмов, составные наименования 

предметов (дизель-электроход, генерал-майор)
📫 сложные единицы измерения (киловатт-час)
📫 сложные названия растений (иван-да-марья, мать-и-мачеха)
📫 слова, первую часть которых образуют иноязычные элементы 

(вице-адмирал, экс-президент)
📫 русские и иноязычные названия промежуточных сторон света 

(северо-запад, норд-ост)
📫 составные географические названия (Орехово-Зуево)
📫 географические названия, имеющие в своем составе 

служебные слова (Ростов-на–Дону)
     



Правописание сложных слов
    Слитно пишутся сложные прилагательные:
📫 образованные из сочетаний слов, по своему значению 

подчиненных одно другому (древнегреческий, 
среднесуточный - средний за сутки)

📫 употребляемые в качестве терминов (крупноблочный) 
или выражений  в книжном языке 
(вышеперечисленный, нижеподписавшийся)

    Пишутся через дефис:
📫 образованные от основ, обозначающих равноправные 

понятия (между частями можно вставить союз И 
вагонно-паровозные – вагонные и паровозные)

📫 образованные от имен существительных, которые 
пишутся через дефис (юго-восточный)

📫 обозначающие оттенки цветов (светло-розовый)
📫 обозначающие качество с дополнительным оттенком 

(кисло-сладкий)



Правописание прилагательных

Суффикс – ив- пишется под ударением, в 
безударном положении – ев (красивый, 
сиреневый)

В суффиксах – лив- -чив- пишется и 
(заботливый, доверчивый)

С суффиксом –ск- пишутся относительные 
прилагательные (московский, деревенский)

С суффиксом –к- пишутся качественные 
прилагательные (узкий, яркий)

В названиях месяцев пишется ь (сентябрьский), 
кроме слова январский

Запомните написание прилагательных: дощатый, 
веснушчатый, брусчатый, песчаный



Правописания прилагательных

НН пишется в суффиксах –енн 
(хозяйственный), -онн (комиссионный),
а также на стыке основы, оканчивающейся 
на н, и суффикса –н- (конный, туманный)

Н пишется в суффиксах –ин (гусиный), -ан 
(-ян-) (кожаный, серебряный)

Исключения: деревянный, оловянный, 
стеклянный



Правописание причастий

В суффиксах страдательных причастий прош.вр. пишется нн 
(написанный, прочитанный). Если в причастии нет приставки 
(кроме не-) или пояснительного слова, то пишется н (лома-
ный, стираный, мощеные дороги).
С нн пишутся прилагательные глагольного происхождения на 
–ованный, -еванный (рискованный, балованный), а также в 
прилагательные, образованные от бесприставочных глаголов 
(деланный, желанный, невиданный, нежданный, отчаянный).
В кратких страдательных причастиях в отличие от полных
пишется н, в кратких отглагольных прилагательных (как и в 
отыменных прилагательных) сохраняется нн (Награда
заслужена мастером. Победа мастера вполне заслуженна.  За 
отсутствием улик обвиняемые были оправданы. Изменения 
проекта необходимы и оправданны).



Правописание причастий

В действительных причастиях наст.времени пишутся суф-
фиксы -ущ, -ющ у глаголов 1 спряжения (колышущий, 
стелющий, борющийся) и -ащ, -ящ – у глаголов 2 спряже-
ния (значащий, дышащий, строящийся).
В страдательных причастиях наст. вр. пишется суффикс -ем 
у глаголов 1 спряжения (читаемый, отвлекаемый) и- им – у 
глаголов 2 спряжения (видимый, слышимый).
В страдательных причастиях прош. вр. пишутся суффиксы 
-анн, -янн, если соответствующий глагол оканчивается в 
неопределенной форме на -ать, -ять (выдержать-выдер-
жанный), если глагол в в неопределенной форме перед –ит 
имеет е, и, или оканчивается на –т после согласной либо на 
-чь, то пишется суффикс –ен (видеть–виденный, вынести-
вынесенный, остричь-остриженный).



Правописание числительных

Сложные количественные и порядковые 
числительные пишутся слитно (семьсот, 
семьдесят, семисотый)

Составные количественные, порядковые и 
дробные числительные пишутся 
раздельно (тридцать два, сто десять, пять 
тысяч пятьдесят, пятимиллионный, три 
седьмых, четыре целых и две десятых)

У числительных пять-двадцать и тридцать ь 
пишется на конце, а у числительных 
пятьдесят-восемьдесят, пятьсот-девятьсот 
– в середине слова



Употребление числительных
В составных числительных склоняются все образующие их слова: книга с 
двумя тысячами четырьмястами семьюдесятью пятью рисунками
В порядковых числительных склоняется только последнее слово: в тысяча 
девятьсот восемьдесят четвертом году, в две тысячи седьмом году.
Числительное обе имеет падежные формы: обеих, обеим и т.д.
Числительное полтора имеет две падежные формы: полтора (им.п., в.п.) и 
полутора (р.п., д.п, т.п., п.п.)
Собирательные числительные (двое, трое и т.д.) употребляется:
📫 c существительными мужского и общего рода, называющими лиц мужского пола 

(двое друзей, трое сирот)
📫 с существительными, имеющими формы только множественного числа (двое часов)
📫 с существительными дети, люди, лицо (в значении человек) (двое детей, трое 

ребят)
📫 с личными местоимениями мы, вы, они (нас двое, вас трое)

Собирательные числительные не сочетаются с именами существительными, 
обозначающими лиц женского пола  и животных. Нельзя сказать: трое девушек. 
Правильно: три девушки, три собаки).
При составных числительных, оканчивающихся на два, три, четыре, 
существительное употребляется в форме ед.ч.: двадцать три юноши.
Нельзя говорить: двадцать двое суток, двадцать трое ножниц. Правильно: двадцать два 
дня, ножницы в количестве двадцати трех штук.
Нельзя говорить: оба ворота, у обоих ворот. Правильно: у тех и других ворот.



Правописание наречий
Наречия с приставками в-, за-, на-, образованные от кратких прила-
гательных, имеют на конце букву о (влево, заживо, начисто); наречия 
такого же происхождения с приставками до- из-, с- имеют на конце букву 
а (досыта, издавна, снова). 
В отрицательных наречиях под ударением пишется не-, без ударения 
– ни (некогда - никогда, некуда - никуда). На конце наречий после 

шипя-
щих пишется ь (вскачь, навзничь, сплошь). Исключения: уж, замуж, 
невтерпеж.
Через дефис пишутся:
📫 наречия с приставкой по-, образованные от полных прилагательных 

и местоимений, оканчивающихся на -ому-, -ему (по-другому, по-
английски). Приставка по- пишется слитно, если в состав наречия входит
 краткое прилагательное на –у (подолгу) или сравнительная степень 
наречия (побольше).
📫 наречия с приставкой во- (в-), образованные от порядковых числи-

тельных (во-вторых, в-пятых)
📫 неопределнные наречия с суффиксами –то, -либо, -нибудь, с при-

ставкой кое-, а также наречия с частицей –таки.



Правописание предлогов, союзов, 
частиц

Следующие сложные предлоги пишутся через дефис: из-под 
дивана, из-за недоразумения, по-над лугом.
Следующие производные предлоги пишутся слитно: вместо, 
ввиду, вроде, вследствие, наподобие, насчет, сверх.
Предлоги в виде, в связи, в продолжение, в течение, в 
заключение пишутся раздельно.
Раздельно пишутся сложные союзы не то, то есть, при этом,
однако же, как будто, потому что, так что, так как, как только,
будто бы.
Слитно пишутся сложные союзы чтобы, зато, тоже, также,
потому, поэтому, причем, итак.
Частицы бы, ли, же пишутся раздельно, за исключение тех 
случаев, когда они входят в состав целых слов (чтобы, 
неужели). 



Правописание частиц НЕ и НИ
Частица НЕ- отрицательная, НИ – усилительная (усиливает отрицание, ее
 можно заменить частицей и)  
В отрицательных местоимениях и наречиях без ударения пишется НИ, 
под ударением – НЕ (никто – некто, нигде- негде, ниоткуда- неоткуда). 
Повторяющаяся частица НИ употребляется в значении союза: 
Нигде не было видно ни воды, ни деревьев.
НИ употребляется в устойчивых оборотах: откуда ни возьмись, 
как ни в чем не бывало, во что бы то ни стало, ни рыба ни мясо, 
ни то ни се и т.д.)
Следует различать сочетания: ни одни (никто) – не один (много); ни разу 
(никогда) – не раз (много раз).
В восклицательных и вопросительных предложениях (часто со словами 
только, уж) пишется частица НЕ, в придаточных для усиления 
утвердительного смысла – частица НИ:
Куда только он не обращался! Куда он ни обращался, везде находил 
отказ.



НИ пишется слитно в отрицательных местоимениях (без предлога) и
наречиях, в остальных случаях – раздельно (никто, нигде, никогда)
НЕ пишется слитно:
📫 во всех случаях, когда без отрицательной частицы слово не 

употребляется (невежда, неизбежный, нельзя, ненавидеть)
📫 с существительными, прилагательными, наречиями на –о, когда не 

образует новое слово, заменяемое синонимом без не (неправда - ложь, 
Недалеко - близко)
📫 с полными причастиями, если они не имеют при себе пояснительных 

слов (непрочитанная книга, нерешенная задача)
📫 в отрицательных и неопределенных местоимениях без предлогов, 

если ударение падает на частицу (некто, несколько, некому), в отри-
цательных наречиях (негде), в предложных сочетаниях (несмотря на)
📫 с прилагательными, причастиями, наречиями, если к ним относятся

слова очень, совсем весьма и т.п., усиливающие степень качества (очень 
неинтересная книга, совершенно непродуманное решение)
📫 в некоторых глаголах и отглагольных существительных с приставкой 

недо-, обозначающей, что действие совершено ниже положенной нормы 
или некачественно (недовыполнить план, недожарить рыбу)
      

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ



 Слитное и раздельное написание
 НЕ и НИ
    

 

                       Не пишется раздельно:
- с глаголами, краткими причастиями, а также полными причастиями, 
имеющими при себе пояснительные слова, с деепричастиями, 
числительными, предлогами (кроме несмотря на), союзами не то – не то, 
наречиями (кроме наречий на –о): не было, не сделано, не решенная 
студентом задача, не добившись , не одни, не в меру, на не на месте, не 
всегда)

- с существительными, прилагательными, наречиями на –о, если в 
предложении есть или подразумевается противопоставление (не война, а 
мир), не правда, а ложь)

- с местоимениями, если при последних есть предлог (не ты, не каждый, 
не у кого)

- с прилагательными, причастиями, наречиями, если отрицание 
усиливается отрицательными местоимениями или словами далеко, 
отнюдь (ничем не оправданный поступок, далеко не личное дело, вовсе 
не трудно)

- с краткими прилагательными, которые не употребляются в полной 
форме (не рад, не должен, не готов)



Правописание собственных имен
                      С ПРОПИСНОЙ буквы пишутся: 
□ Имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы: Николай Васи-
льевич Гоголь, Петр Первый (Петр I), Екатерина Великая, Александр 
Освободитель, Владимир Красное Солнышко, Ричард Львиное Сердце. 
В сложных фамилиях, пишущихся через дефис, каждая часть начи-
нается с прописной буквы: Салтыков-Щедрин, Шеллер-Михайлов, Мамин-
Сибиряк, Новиков-Прибой. 
□ Первое слово и собственные имена в выделяемых кавычками 
названиях литературных и музыкальных произведений, средств массовой 
информации: роман "Война и мир", картина   "Утро в сосновом лесу", газета 
"Московская правда", агентство "Интерфакс«, "Нью-Йорк таймс", "Дейли 
экспресс", "Рейнише пост». 
Названия изданий типа "Собрания сочинений" принято в тексте писать, не  
заключая в кавычки и начиная первое слово с прописной буквы, например: 
В Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого. 
□  Первое слово официального названия и входящие в его состав 
собственные имена международных и российских органов власти, цен-
тральных учреждений и общественных организаций, международных и 
зарубежных центральных общественных и профессиональных организаций и 
государственных учреждений, всех политических партий, учреждений мест-
ного значения, научных учреждений и учебных заведений, учреждений 
культуры, промышленных и торговых предприятий: 



Правописание собственных имен
Например: Государственная дума, Федеральное собрание, Конституци-
онный суд, Генеральная прокуратура России. Центральный банк РФ, 
Министерство иностранных дел, Федерация независимых профсоюзов 
России, Министерство общего и профессионального образования РФ, 
Международный союз молодежи, Верховный суд США, Крестьянская 
партия России, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 
Администрация Санкт-Петербурга,Правительство Ленинградской области, 
Центральный округ г. Москвы, Государственная налоговая инспекция по 
Санкт-Петербургу, Российская академия наук, Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса, Большой театр, 
Театр Ленком, Московский театр оперетты, Государственный 
центральный театр кукол, Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Дом-музей А.П. Чехова, Харьковский тракторный завод, 
Первый московский часовой завод, фабрика "Трехгорная мануфактура”, 
многопрофильный концерн “Гермес”, коммерческий банк “Российский 
кредит”, акционерное общество “Исполин”, фирма “Юнайтед фрут 
компани”. 



Правописание собственных имен
Примечания.
Названия предметов, видов растений, единиц измерения и т. д., образованные от 
имен лиц, пишутся со строчной буквы, например: форд, наган, френч, галифе, 
иван-да-марья, ампер, вольт, рентген.

Названия высших выборных учреждений зарубежных стран обычно пишутся со 
строчной буквы: парламент, нижняя палата, палата лордов, рейхстаг, 
бундестаг, сейм. 
Некоторые названия партий, не носящие характера официального наименования, 
пишутся со строчной буквы: республиканская и демократическая 
партии в США, партия консерваторов в Англии, лейбористская партия. 
С прописной буквы пишется начальное слово (помимо первого слова и 
собственных имен) той части, которая сама по себе употребляется в функции 
того же названия: Государственный Исторический музей (ср.: Исторический 
музей), Государственная Публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 
Государственная Третьяковская галерея (ср.: Третьяковская галерея), 
Государственный академический Большой театр (ср.: Большой театр), Московский 
Художественный академический театр (ср.: Художественный театр), 
Центральный Дом журналиста (ср.: Дом журналиста). 



Правописание собственных имен
                                                                                С ПРОПИСНОЙ БУКВЫ пишутся:
□ Собственные географические наименования: Арктика. Европа, 
Финляндия, Москва, Кремль. 
В составных названиях с прописной буквы пишутся все слова, кроме служебных 
слов и родовых наименований (слов гора, город, залив, море, озеро, остров, река, 
улица и т. д.):  Северная Америка, Южная Африка, Северный Ледовитый океан, 
Кавказское побережье, Красное море, остров Новая Земля, мыс Доброй Надежды, 
Берингов пролив, город Великие Луки, улица Тверская, шоссе Энтузиастов, 
Большой Каменный мост, станция Ерофей Павлович. 
Нарицательные существительные в составных географических названиях 
пишутся с прописной буквы, если они употреблены не в прямом значении и 
называют объект условно: Белая Церковь (город), Красная Поляна (город), 
Красная Горка (город). 
□ Названия стран света, когда они входят в состав территориальных 
названий или употребляются взамен территориальных названий: народы Востока 
(т. е. восточных стран),  Дальний Восток, Крайний Север. 
□ Как правило, все слова в официальных названиях государств: Российская 
Федерация, Республика Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Объединенные 
Арабские Эмираты, а также все слова в новых названиях прежних автономий 
и в новых образованиях: Республика Саха (Якутия), Республика Коми, 
Республика Татарстан.



Правописание собственных имен
                     С ПРОПИСНОЙ БУКВЫ пишутся:

□ первое слово и собственные имена в названиях праздников, 
народных движений, знаменательных дат: Новый год, Первое мая (1 
Мая), Международный женский день, День независимости (12 Июня), 
День Победы, Неделя славянской письменности и культуры. 
□ названия исторических эпох и событий: Древний Египет, Древний 
Рим (государство; но: древний Рим - город), Римская империя, 
Новгородская Русь, эпоха Возрождения, Петровская эпоха, Куликовская 
битва, Семилетняя война, Версальский мир, Великая Отечественная 
война, Декабрьское вооруженное восстание 1905 года, Февральская 
революция 1917 года. 
Названия исторических эпох и событий, не являющиеся собственными 
именами, а также названия геологических периодов пишутся со 
строчной буквы, например: античный мир, средневековье, феодализм, 
русско-турецкие войны, мезозойская эра, эпоха палеолита, каменный 
век, ледниковый период, гражданская война (о типе войны). 



Правописание собственных имен
                            С ПРОПИСНОЙ БУКВЫ пишутся
□ все слова, в названиях наград, кроме родовых: орден «Знак Почета", медаль 

"Золотая Звезда».
□ названия премий: Нобелевская премия, Ломоносовская премия и др. 

□ сложносокращенные слова, обозначающие названия учреждений и 
организаций, в случае если словосочетание в полном виде пишется с прописной 
буквы: Моссовет, Внешэкономбанк, но: горсовет, райвоенкомат и тому подобные 
родовые наименования; также: исполком, Профиздат. 

□ аббревиатура, читаемая по названиям букв, независимо от того, 
образована она от собственного имени или от нарицательного наименования: СНГ 
(Содружество Независимых Государств), РФ (Российская Федерация), ФБР 
(Федеральное бюро расследований). 
□ В аббревиатурах, образованных из названий букв иноязычного 
алфавита, первая буква каждого названия прописная, причем сами 
названия соединяются дефисом, например Би-би-си (Британская 
радиовещательная корпорация), Си-эн-эн (американская телекомпания CNN). 



Орфоэпия

Произношение гласных подчиняется закону редукции (изменению 
или ослаблению): сторона [стърана ], наделить [нъд’ил’ит’ ], 
ледоход [л’ьдахот].
В некоторых словах иноязычного происхождения гласный не ре-
дуцируется в предударных и заударных слогах: боа [боа], какао 
[какао], радио [радио].
В словах иноязычного происхождения перед гласным, обозна-
чаемым буквой е, во многих словах согласные произносятся 
твердо ателье [тэ], кодекс [дэ], кафе [фэ], Шопен [Шопэн].
См. также список на следующем слайде. 
В следующих словах согласный перед е произносится 
мягко: академия, акварель, бассейн, дебют, конгресс, 
корректный, кофе, музей, текст, патент, пресса, прогресс, рейс, 
тенор, термин, фанера, дебют, корректный, одеколон, шинель.



Орфоэпия
В следующих словах выделенные слоги читаются твердо: 
адекватный, альтернатива, анестезия, антенна, астероид, 
атеизм, ателье, бандероль, бутерброд,  гантель, генетика, 
дельта, деликатес, демарш, детектив, де-юре, диспансер, 
идентичный, индекс, интервью, интернат, интерьер, кабаре, 
кафе, кафетерий, компьютер, кортеж, коттедж, купе, лазер,
модель, мотель, орхидея,  партер, пациент, пенсне, 
проект, резюме, свитер, стенд, тезис, темп, тенденция, 
теннис, тент, термос, фарватер, цитадель, шедевр, шоссе, 
штемпель, экстерн, энергия



Орфоэпия

Произношение согласных подчиняется звуковым законам оглушения 
и озвончения: прилив [пр’ил’иф], арбуз [арбус], мозг [моск], вокзал 
[вагзал], отбросить [адброс’ит’].
В ряде случаев согласные, стоящие перед мягкими согласными, произ-
носятся мягко (здесь [з’д’есь], если [ес’л’и], пенсия [пен’с’ия]).
Двойные согласные обычно произносятся как долгий звук, если нахо-
дятся после ударяемого с гласного: ванна [ванна], гамма [гамма], касса 
[касса]. Согласный нормальной длительности произносится перед 
ударяемым гласным грамматика, перед согласным группка, в конце 
слова грамм [грам].
В сочетании стн не произносится т (радостный [радасный]), в сочетании 
здн не произносится д (звездный – [звезный]), в сочетании стл не про-
износится т (завистливы [зависл’ивы]), в сочетании вств первый в не 
произносится в слове чувство, в словах здравствуйте. В слове сердце не 
произносится д, в слове солнце не произносится л.
В окончаниях родительного падежа прилагательных и местоимений –ого,
 -его на месте буквы г произносится в (большого – [бальшова], сегодня-
[сиводня]). В сочетании тс в форме 3 лица ед. и множ.числа глаголов и 
тьс в неопределенной форме произносятся как долгий ц (встречается-
[встр’ечаеца].



Орфоэпия

    В следующих словах произносится 
[шн]: булочная, нарочно, яичница, к 
шапочному разбору очечник, конечно, 
полуночник, скворечник, скучно, 
Ильинична, перечница, подсвечник.
В следующих словах произносится буква 
е (а не ё): атлет, акушер, бесхребетный, 
мертвенный, озлобленный, афера, бытие, 
одновременный, гренадер, опека, умерший.



Орфоэпия

Многие односложные существительные мужского рода имеют в 
косвенных падежах ед.числа ударение на окончании (бинт-бинта, зонт-
зонта).
В родительном падеже множественного числа произносятся:
📫 с ударением на основе: местностей, почестей, прибылей
📫 С ударением на окончании: ведомостей, крепостей, повестей.

Иногда предлоги принимают на себя ударение, и тогда следующее за 
ними существительное или числительное оказывается безударным: на 
воду, на ногу, за руку, на берег, за зиму, за ночь, за сто, под гору, под 
нос, из дому, из виду, без вести, без толку.
Во многих глаголах в прошедшем времени в форме женского рода 
ударение стоит на окончании: брала, была, взяла, гнала, жила, заняла,
 поняла, плыла, прибыла, приняла  и т.д.
У многих страдательных причастий прошедшего времени ударение стоит 
на основе, кроме формы единственного числа женского рода, в которой 
оно переносится на окончание: принят-принята-принято-приняты.


