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Формирование орфографической грамотности обучающихся является одной из акту-

альных проблем, стоящих перед высшей школой, в частности перед юридическими образо-

вательными организациями. На занятиях по русскому языку в деловой документации и куль-

туре речи уделяется внимание выработке у слушателей орфографических навыков, развитию 

умения осознанно применять правила правописания и грамматики. Рассматриваются наибо-

лее частые орфографические ошибки сотрудников органов внутренних дел и даются реко-

мендации по их предупреждению и исправлению. 
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На занятиях по русскому языку в деловой документации и культуре речи 

особое внимание уделяется изучению орфографических норм, поскольку со-

трудникам полиции в профессиональной деятельности необходимо свободно 

владеть письменной формой речи и уметь грамотно использовать правила 

написания.  

Как известно, орфография регулирует правописание слов, позволяет со-

хранять единство и целостность языка в письменной форме речи. Орфографи-

ческие нормы представляют собой правила написания слов. Эти нормы являют-

ся надуровневыми, поскольку касаются языковых единиц разных уровней. Как 

пишет С. Ю. Харченко, «специфика функционирования нормы правописания 

прежде всего обусловлена такими интралингвистическими факторами, как вли-

яние других разновидностей языковой нормы на орфографическую и особенно-

сти реализации ее структурных компонентов» [2, с. 163]. 

Важным представляется то, что при овладении письменной формой лите-

ратурного языка слушателям необходимо уметь объяснять написание слов, 

например, выбор буквы в слове. Именно это является показателем знания и по-

нимания правил, способствует развитию умения применять их в конкретном 

случае на основе обобщенного представления о закономерностях русского 
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письма. Практической и систематизированной грамотности можно достичь бла-

годаря данным навыкам. 

К сожалению, нередко в письменной речи слушателей встречаются 

ошибки, связанные с правописанием гласных и согласных в корне слова. Это 

связано с незнанием верного написания словарных слов, правил орфографии о 

проверяемых безударных гласных, чередующихся гласных в корне, звонких и 

глухих согласных. Например, часты ошибки в словах с непроверяемыми без-

ударными гласными и согласными: диверсия, интеллигенция, наркомания, пе-

риферия, юрисдикция, презумпция и др. Написание данных слов определяется 

по орфографическому словарю. 

Трудности вызывает и правописание приставок: на з – с, пре- и при-; ы- 

и и- после приставок; употребление ъ. Слушатели не придерживаются правила 

о том, что приставки на –з (без-, из-, чрез- и др.) употребляются перед гласны-

ми и звонкими согласными, тогда как приставки на –с (рас-, нис-, бес- и др.) – 

перед глухими согласными. Отсюда и ошибки в словах низложить, нисхо-

дить, возбуждение, бессовестный и др. Удивление вызывает у обучающихся 

написание слова разыскной, что связано с незнанием правила о том, что в при-

ставках раз-(рас-) и роз-(рос-) без ударения пишется а, под ударением – о (ро-

зыск – разыскной, розвальни – развалить и др.). При употреблении приставок 

пре- и при- в словах важно помнить о тех значениях, которые им придают эти 

приставки (значение высокой степени качества и действия или значение бли-

зости к чему-либо, прибавления, присоединения и т.д.). Важно различать 

написание близких по звучанию, но разных по значению слов с данными при-

ставками (преступить – приступить, претворить – притворить, преходя-

щий – приходящий и др.).  

При повторении написания ы- и и- после приставок слушателям можно 

предложить составить схему по данному правилу: вместо и пишется ы после 

русскоязычных приставок на согласную (кроме меж- и сверх-); и пишется по-

сле иноязычных приставок и частиц дез-, контр-, пост-, суб-, супер- и др. Дан-

ная схема поможет избежать дальнейших ошибок при написании таких слов, 

как предыюльский, разыскать, предысторический, дезинформация, контригра, 

межинститутский и др. 

Для устранения в письменной речи обучающихся ошибок, связанных с 

написанием разделительного ъ после приставок, можно предложить им сле-

дующее упражнение: вставить, где нужно, ъ и сформулировать правило пра-

вописания. Например, под…езд, меж…ярусный, с…ѐмный, под…юбник, 

суб…ординация, с…экономить, об…условить, дет…ясли. Выполнив данный 

вид работы, слушатели придут к выводу о том, что разделительный ъ пишется 

после приставок, оканчивающихся на согласную, перед гласными буквами е, 

ѐ, ю, я (подъезд, межъярусный, съѐмный, подъюбник), однако данное правило 

не относится к сложносокращенным словам (детясли). Перед другими глас-
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ными буквами разделительный ъ не нужен (субординация, сэкономить, обу-

словить). 

Часты ошибки при выборе суффиксов н- и нн- в прилагательных и прича-

стиях: слушатели забывают о том, что в первую очередь необходимо опреде-

лить, от глаголов или от существительных образованы данные слова. Напри-

мер, словосочетания кованый меч, кованный в кузнице меч, закованный узник 

помогут сформулировать правило правописания причастий и отглагольных 

прилагательных: пишется н-, если слово образовано от бесприставочного гла-

гола несовершенного вида (кованый меч), пишется нн-, если в слове есть при-

ставка, кроме не- (закованный узник), если есть зависимое слово (кованный в 

кузнице меч). Слова законный, конституционный, огненный, шерстяной, стек-

лянный, румяный являются примерами правописания н- и нн- в прилагательных, 

образованных от существительных: нн- пишется, если прилагательное образо-

вано от существительного с основой на -н- (законный), при помощи суффиксов 

-онн-, -енн- (конституционный, огненный); н- пишется в прилагательных, обра-

зованных от существительного при помощи суффиксов -ин-, -ан-, -ян- (шерстя-

ной), в первообразных прилагательных (румяный). Не стоит забывать и об ис-

ключениях (стеклянный и др.). 

Поскольку краткие причастия и краткие прилагательные отвечают на 

одни и те же вопросы (каков? какова? каковы?) и выступают в предложении 

сказуемыми, различить их довольно сложно. Но научить этому обучающихся 

необходимо, поскольку в кратких причастиях всегда пишется н-, а в кратких 

прилагательных может писаться н- и нн-. Для различения прилагательных и 

причастий необходимо поставить слово в полную форму; определить, от ка-

кой части речи оно образовано (глагол или существительное); причастие 

можно заменить глаголом; прилагательное можно заменить другим прилага-

тельным; важен контекст предложения. Например, при рассмотрении двух 

фраз экскурсия организована и девочка организованна слушатели сделают 

вывод о том, что в первом случае представлено краткое причастие (экскур-

сия, которую организовали), во втором – прилагательное (девочка организо-

ванная) [1, с. 103].  

Правописание производных предлогов – еще одна тема, вызывающая за-

труднения у обучающихся, так как эту часть речи часто путают с омонимичны-

ми словами (существительными с предлогами, деепричастиями). Для улучше-

ния запоминания предлогов слушателям можно предложить самостоятельно за-

полнить три столбца: предлоги со слитным написанием (насчет, вроде, вслед-

ствие, ввиду и др.), предлоги с раздельным написанием (в продолжение, в те-

чение, в виде и др.), предлоги с дефисным написанием (из-за, из-под и др.). Для 

различения производных предлогов и омонимичных слов обучающимся можно 

предложить записать следующее: производные предлоги можно заменить дру-

гими предлогами (в течение года – в продолжение года); между омонимичным 
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словом с предлогом можно вставить определение (идти на встречу с ветера-

ном – идти на важную встречу с ветераном). 

Для отработки навыков правописания слушателям можно предложить не-

большую систему лексико-грамматических упражнений. 

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы и объясните правописание 

слов. 

Соб…рать д…к…зательства, вз…мать налог, зам…нить статью, 

с…ставить пр…т…кол, обв…нение в суде, ид…нт…фицировать почерк, 

пр…л…гать к пр…т…колу, к…раться з…коном, огл…сить пр…г…вор, 

корыс…ный п…ступок, подать ап…ел…цию, интел…иген…ский п...дход. 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы и объясните их правопи-

сание. 

Вз…мать, пред…стория, супер…нфляция, без…нфляционный, 

без…нтересный, свех…нтересный, под…тожить, пост…нфарктный, 

пред…нфарктный, меж…нститутский, без…дейный, дез…нформация. 

Упражнение 3. Вставьте пропущенные буквы по необходимости и объ-

ясните их правописание. 

Суб…ординация, двух…ярусный, без…аварийный, суб…ект, 

спец…емкость, неот…емлемый, с…экономить, фельд…егерь, 

дез…информация, об…явление, меж…ярусный. 

Упражнение 4. Раскройте скобки и объясните правописание слов. 

Ране(н, нн)ый боец, ране(н, нн)ый в бою солдат, изране(н, нн)ый человек, 

реше(н, нн)ый вопрос, зако(н, нн)ое решение, стира(н, нн)ый свитер, дело 

изуче(н, нн)о, ответы увере(н, нн)ы и полны, кожа(н, нн)ое пальто, деревя(н, 

нн)ый пол, ветре(н, нн)ый день. 

Упражнение 5. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 

Иметь (в)виду, изменения (в)течени… реки, идти (на)встречу другу, идти 

(на)встречу с коллегой, узнать (в)продолжен… романа, видеть (в)течени… 

недели, (в)следстви… по делу, (в)следстви… проливных дождей, узнать 

(на)счет изменений, положить деньги (на)счет.  

Таким образом, комплексный и систематичный характер работы по фор-

мированию орфографических норм поможет обучающимся в дальнейшем из-

бежать ошибок в письменной речи. 
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