
Служебные части речи.
Частицы

«живой и богатый пласт… субъективных речевых 
знаков»



Частицы

 Частица — это служебная часть речи (не
имеет вопросов, не является членом
предложения, не зависит от других слов),
которая служит для выражения оттенков
значений слов, словосочетаний,
предложений и для образования форм слов.

 Частицы не изменяются, не являются
членами предложения.



Разряды частиц

 формообразующие 
(сослагательные) 
частицы (пусть, 
пускай, давайте, да, 
давай, бы, б, бывало):

 образующие формы 
слов;

 образующие степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий;

 отрицательные 
частицы (не, нет, вовсе 
не, далеко не, отнюдь 
не, никак);

 частицы, 
характеризующие 
признак (действие или 
состояние) по его 
протеканию во 
времени, по полноте 
или неполноте, 
результативности или 
не результативности 
осуществления;



Модальные частицы

Частицы Оттенки значения Примеры 
употребления

не, ни, вовсе не, 
далеко не, отнюдь не

отрицание Он далеко не такой 
щедрый как казалось

неужели, разве, ли 
(ль)

вопрос Неужели ты не 
замечаешь этого?

вот, вон, это указание Возьми вот эту книгу

именно, как раз, 
прямо, точно, точь-в-
точь

уточнение Он точь-в-точь как 
его дедушка



Модальные частицы
Частицы Оттенки значения Примеры употребления

только, лишь, 
исключительн
о, почти, 
единственно, 
-то

ограничение, 
выделение

Мы лишь раз его видели

что за, ну и, 
как

восклицательные Ну и огромная собака у 
вас!

даже, же, ни, 
ведь, уж, всё-
таки, ну

усиление Даже и не думай про это

едва ли, вряд 
ли

сомнение Едва ли у тебя получится



Морфологический разбор частиц

 1 Часть речи.

 2 Морфологические признаки:

◦Разряд;

◦Неизменяемое слово.

 3 Функция в предложении.



Дефисное и раздельное 
написание частиц
 1. Бы(б), же(ж), ли(ль), будто, дескать пишутся

раздельно.

 2. Если частицы ли, же, бы входят в состав цельных слов,
то они пишутся слитно: неужели (частица), позже
(наречие), также (союз), даже (частица, союз), чтобы
(частица, союз).

 3.Частицы -ка,-тка,-то,-де,-с пишутся через дефис.

 4.Частица кое пишется раздельно с местоимениями, если
она отделена от него предлогами: кое от кого, кое о чём,
кое о ком.

 5.Частица таки пишется через дефис только после
глаголов (сделал-таки, выяснил-таки, успел-таки) и в
составе наречий всё-таки, опять-таки, довольно-таки.
В остальных случаях частица таки пишется раздельно.



Задание 1

 Перепишите, вставляя, где нужно, 
дефис.

 1. «Нигде не найдут с», - отвечал слуга. 2.
Прямой стан его согнулся, как будто у
него в спине не было ни одной косточки.
3. Когда тележка была совсем готова, я
кое как уместился на её покоробленном
лубочном дне. 4. Кой где, возле
заброшенных дорожек, возвышались
кучи дров. 5. Ну тка, покажи опять
паспорт. 6. Наконец, судьба таки
растащила нас… 7. Но хоть и велик был
соблазн, я таки успел побороть себя.



 8. Утром, если подморозит, дорога прямо таки
отличная. 9. Нуте ка, пойдёмте к вам. 10. И
когда наконец то я нарочно шевельнулся в
кусту, собака услыхала это. 11. Серёжа, ты
завтра принесёшь таки двойку. 12. Старик
охотно пробормотал что то насчёт того, что ни
один заяц в трубу не полезет, не кошка де. 13.
За всеми сколько нибудь подозрительными
приезжими была установлена слежка. 14.
Леонтьев всегда испытывал необъяснимую
грусть, когда становился свидетелем чего
либо простого и прекрасного. 15. Егор
Павлович, поедем ведь?



Задание 2

 Прочитайте предложения, найдите частицы,
укажите их разряд.

 1. Вот моя деревня, вот мой дом родной ... 2. Кроет уж
лист золотой влажную землю в лесу... 3. Не бросай
друга в беде. 4. Взял бы миллион цветов и разбросал
бы их над планетой. 5. Вот пошел он в лес по грибы и
заблудился. 6. Давай, мол, дождусь утра. 7. Вот
задремал и слышит, вдруг кто-то его зовёт. Лукьяныч
проводил меня, пробормотал: «Прощенья просим-с».
8. Осёл увидел Соловья и говорит ему: «Послушай-ка,
дружище!...». 9. А если спросит кто(-нибудь)… ну, кто
бы ни спросил, скажи им, что навылет в грудь я пулей
ранен был. 10. И всё же время обманет.



Задание 3

 Выпишите слова с частицами, а затем
слова с суффиксами и приставками в
составе местоимений и наречий.

 (Кое)что, (не)мог, (не)где, друзья(то),
кого(то), (кое)куда, все(таки), подумал(ли),
(не)вода, все(же), смог(же), он(же),
пошел(бы), скажите(ка), (не)двадцать,
(не)доумевать, не(с)кем, (ни)откуда,
(ни)то(ни)сё.



Частицы НЕ и НИ

 Частица НЕ – отрицательная, частица НИ –
усилительная (усиливает имеющееся в
предложении отрицание). Не было малейшей
возможности перебраться на тот берег. – Не
было ни малейшей возможности перебраться
на тот берег.

 Частица НЕ употребляется при союзах и
союзных словах в придаточных частях
сложноподчиненных предложений, имеющих
обобщающее или уступительное значение,
для усиления утверждения. Когда он не
приходил, игра откладывалась. – Когда он ни
приходил, игра откладывалась.



Частица НЕ пишется СЛИТНО

 1 Во всех случаях, когда без частицы-приставки НЕ слово
не употребляется: ненависть, нелепый, невзвидеть,
нечаянно.

 2 С существительными, прилагательными и наречиями на -
о, если в сочетании с частицей-приставкой НЕ они
приобретают новое, противоположное значение:
неприятель, небольшой, неуверенно.

 3 В неопределенных и отрицательных местоимениях,
употребленных без предлога: некто, нечто, некому, нечем;

в местоименных наречиях: негде, некуда, неоткуда; в
наречиях: невдалеке, неспроста; в предложных
сочетаниях: несмотря на, невзирая на.



 4 С полными причастиями, при которых нет
пояснительных слов: неопубликованные произведения,
неисправленное сочинение. НО: при подчеркнутом
отрицании НЕ пишется отдельно: Глухой был этот
пустырь, не застроенный, не огороженный.

 5 С прилагательными, причастиями и наречиями на -о
при пояснительных словах в высшей степени, весьма,
крайне, очень, совершенно, почти, обозначающих
степень качества: весьма неудачный ответ, крайне
необдуманное решение, совершенно неинтересно.

 При наречии совсем возможно слитное написание,
если совсем имеет значение «весьма, очень»: совсем
неинтересно; или раздельно, если имеет значение
«вовсе, отнюдь»: совсем не случайная встреча.



Частица НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО

 1 С глаголами и деепричастиями: не был, не зная.
 2 С причастиями, имеющими при себе

пояснительные слова: не опубликованные при
жизни писателя произведения, а также, если при
причастии имеется или подразумевается
противопоставление: не исправленные, а только
подчеркнутые ошибки.

 3 С краткими формами причастий: стихотворение
не опубликовано.

 4 В отрицательных местоимениях, употребленных с
предлогами: не с кем, не за что, не к чему.

 5 С существительными, прилагательными и
наречиями на -о, если имеется или подразумевается
противопоставление: это не осторожность, а
трусость; живет он не богато и не бедно.



 6 В вопросительных предложениях, если отрицание
логически подчеркивается: Хорошо, не правда ли?

 7 С прилагательными, причастиями и наречиями на -
о:

 - если в качестве пояснительного слова выступает
наречие, начинающееся с НИ, или отрицательное
местоимение: нисколько не раскаявшийся
преступник, ни для кого не интересно.

 - если НЕ входит в состав усилительных отрицаний
вовсе не, далеко не, отнюдь не: вовсе не
обязательно уходить, отнюдь не проверенные
данные.

 8 В качестве отрицательной частицы:
 с числительными – не пять, не пятеро;
 с местоимениями – не он, не себе, не весь;
 с местоимениями с усилительными наречиями – не

так, не здесь, не совсем;



 с краткими формами прилагательных,
употребляющимися только в роли сказуемого или
имеющими другое значение, чем в полной форме – не
рад, не должен, не склонен;

 с предикативными наречиями не надо, не нужно, не
время;

 с формой сравнительной степени прилагательных и
наречий – не выше, не ниже, не больше, не меньше;

 со служебными словами – предлогами, союзами,
частицами – не по силам, не только;

 со словами, которые пишутся через дефис – не по-
русски, не по-старому;

 9 При противопоставлении двух понятий, из которых
одно отрицается, а другое, противоположное ему,
утверждается (обычно используется союз А): не
хорошая, а плохая работа. НО: если сопоставляются
не прямо противоположные понятия, отрицающие
друг друга, а понятия совместимые, то НЕ пишется
слитно: речка неглубокая, но холодная.



Частица НИ
 Частица НИ употребляется в составе отрицательных

местоимений: никто, ни с чем; и наречий: никогда, ниоткуда.

 Повторяющаяся частица НИ приобретает значение союза: Не
хочу я ни осуждать, ни прощать вас.

 Одиночное или двойное НИ входит в устойчивые обороты: как ни
в чем не бывало, во чтобы то ни стало, ни жив ни мертв, ни
стать ни сесть и др.

 В отрицательных местоимениях (без предлога) пишется слитно, с
предлогом – раздельно: никого, ни у кого.

 Следует различать сочетания: ни один (никогда) – не один
(много), ни разу (никогда) – не раз (часто).

 В восклицательных и вопросительных самостоятельных
предложениях (часто со словами только, уж) пишется частица НЕ,
в придаточных частях сложноподчиненного предложения для
усиления утвердительного смысла – частица НИ: Куда только он
не обращался! – Куда они ни обращался, везде ему оказывали
содействие.



Задание 4

 Перепишите, раскрывая скобки.

 1. Вот (не) хотя с ума свела. 2. Но, говорят, вы
(не) людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 3.
Мне (не) здоровится что-то, у меня голова
болит. 4. Она (не) годовала, (не) навидела тётю.
5. Тихон отвечал на расспросы о Никите туго,
(не) вразумительно. 6. Свои (не) былицы он
болтал, должно быть, с чужих слов. 7. Жара
стояла (не) сусветная. 8. Мы остановились в (не)
доумении. 9. Комендант отвечал (не) брежным
кивком головы. 10. (Не) взлюбил он меня
почему-то. 11. (Не) хорошо прослыть невежею,
(не) приятно казаться и выскочкой.



 12. Вы можете рассердиться на мои слова,
почувствовать (не) любовь ко мне за них.
13. Ведь здесь когда-то место было (не)
жилое, а вот живут же люди. 14. (Не)
известности уже не было. 15. Кругом (не)
уютно, одиноко, холодно. 16. После этой
ночи я как будто умер на долгое время: это
были годы (не) бытия. 17. Конец войны в
Корее был серьёзным (не) успехом для
зачинщиков войны. 18. Люди с (не)
здешними повадками сновали кругом. 19.
Не уйдет чужеземец (не) званый, своего
(не) увидит жилья. 20. Метафорами широко
пользуются литературы и (не) литераторы.
21. Он молчал, он (не) любил говорить (не)
продуманно.



Домашнее задание

 Прочитайте пары предложений. Объясните
различное написание отрицания НЕ.

 1. Эта река всегда неспокойна. – Эта река никогда не
спокойна. 2. Захватнические войны жестоки и
несправедливы. – Не справедливы разве меры,
принятые для укрепления дисциплины? 3. Да,
действительно, эта местность некрасива. – Нет, эта
местность не красива. 4. Кажется, эти треугольники
неравны. – Нет, эти треугольники не равны. 5. Да,
самолет летит невысоко. – Нет, самолет летит не
высоко. 6. Станция находится недалеко отсюда. – Не
далеко ли мы зашли в тайгу? 7. Комната не большая,
а маленькая. – Комната небольшая, но уютная. 8.
Куплена не дорогая, а дешевая мебель. – Куплена
недорогая, но удобная мебель. 9. Живем мы теперь
не плохо, а хорошо. – Он читает неплохо, но
медленно.


