
ЧАСТИЦЫ.
ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ НЕ И 
НИ С РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ 

РЕЧИ



Частица

• Это служебная часть речи, которая придает смысловые 
оттенки словам и предложениям, а также употребляется 
для образования форм слов.



Частицы делят на модальные и немодальные:

•Модальные частицы - выражают различные 
смысловые оттенки (уточнение, усиление и 
др.), модальную оценку 
(реальности/ирреальности, 
достоверности/недостоверности, побуждение), 
эмоций и чувств

•Немодальные частицы - служат для 
образования слов и их форм



Основные группы смысловых (модальных) частиц
Отрицательные не, ни, вовсе не, далеко не, 

отнюдь не
Я не герой.

Вопросительные неужели, разве, ли (ль) Разве я герой.

Указательные вот, вон, это Вот герой.

Уточняющие именно, как раз, прямо, подлинно, 
приблизительно, точно, точь-в 
точь

Именно я герой.

Ограничительно-выделительные только, лишь, исключительно, 
почти, единственно, просто, 
хотя бы, -то

Я почти герой.

Восклицательные что за, ну и, как, ведь Я ведь герой!

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

Всё же я герой.

Со значением сомнения едва ли, вряд ли Вряд ли я герой.

Побудительные (модально-волевые) пусть, давай, дай, ну, а ну, -ка Вперед давай и побеждай!

Сравнительные будто, как будто, как бы, словно Я словно герой.

Утвердительные да, так, правда, конечно Я правда герой.



Словообразовательные частицы -то, -либо, -нибудь, 
не- образуют новые слова:
• почему → почему-то;
• когда → когда-либо;
• как → как-нибудь;
• легкий → нелегкий (тяжелый);
• друг → недруг (враг).



Формообразующие частицы участвуют в образовании 
грамматических форм слов. 

Частица «БЫ» Частицы «ПУСТЬ», «ПУСКАЙ», «ДА», 
«ДАВАЙ(ТЕ)» -КА

образует форму условного наклонения глаголов:

•позвонила бы;
•сказал бы;
•спросили бы.

служат для образования форм 
повелительного наклонения глаголов:

• пусть расскажет;
• пускай подождёт;
• да будет свет;
• давай спроси;
• давайте погуляем;
• поднимись-ка.



Следует различать правописание неударяемых частиц не и ни. 
Частицы эти различаются по значению и употреблению.

НЕ – для отрицания (не я говорил об этом)

НИ:      - для усиления отрицания (ни разу не посмотрел)

- (повторяющаяся) приобретает значение союза (Не было видно 
ни воды, ни деревьев, ни рощицы)



Отдельные случаи употребления
НЕ НИ

А) При наличии отрицательной частицы не и в первой, и во второй части 
составного глагольного сказуемого предложение получает 
утвердительный смысл 
(не могу не упомянуть... (т. е. «должен упомянуть»)).

Б) В ? и ! предложениях частица не примыкает к местоимениям, 
наречиям и частицам, образуя с ними сочетания: как не, кто не, кто 
только не, где не, где только не, чем не, чего не, чего только не и т. п.; 
сюда примыкают ? предложения с сочетанием не – ли.
(Ну, как не порадеть родному человечку! Кто не проклинал 
станционных смотрителей, кто с ними не бранивался?)

В) В соединении с союзом пока частица не употребляется в придаточных 
предложениях времени, обозначающих предел, до которого длится 
действие, выраженное сказуемым главного предложения:
(Сиди тут, пока не приду).

Г) Частица не входит в состав устойчивых сочетаний: едва ли не, чуть 
ли не, вряд ли не, обозначающих предположение, далеко не, отнюдь 
не, ничуть не, нисколько не, вовсе не, обозначающих усиленное 
отрицание:
(едва ли не лучший стрелок, отнюдь не справедливое решение, вовсе не 
плохой товар).

Д) Частица не входит в состав сочинительных союзов: не то; не то – не 
то; не только – но; не то что не – а; не то чтобы не – а. 
(Отдай кольцо и ступай; не то я с тобой сделаю то, чего ты не 
ожидаешь. Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется.)

А) Частица ни употребляется перед сказуемым в придаточных 
предложениях для усиления утвердительного смысла:
(Слушайтесь его во всем, что ни прикажет. Куда ни оглянусь, повсюду 
рожь густая.) 

Частица ни в придаточных предложениях указанного типа примыкает к 
относительному слову или к союзу, и поэтому придаточные предложения 
начинаются сочетаниями: кто ни, кто бы ни, что ни, что бы ни, как ни, как 
бы ни, сколько ни, сколько бы ни, куда ни, куда бы ни, где ни, где бы 
ни, какой ни, какой бы ни, чей ни, чей бы ни, когда ни, когда бы ни и т. п.
Эти сочетания вошли в некоторые устойчивые обороты: 
куда ни шло, откуда ни возьмись, во что бы то ни стало и т. п.

Б) Частица ни встречается в устойчивых сочетаниях, которые имеют 
значение категорического приказания
(ни с места, ни шагу далee, ни слова и т. п.)

В) Частица ни входит в состав отрицательных 
местоимений: никто, никого, ничто, ничего (ни до чего), никакой, ничей, 
ничьего (ни у чьего) и наречий: никогда, нигде, никуда, ниоткуда, никак, 
нисколько, нипочем, ничуть, а также в состав частицы -нибудь.
+ ни пишется в устойчивых сочетаниях, в которые входят местоимения
 (остался ни при чем, остался ни с чем, пропал ни за что)

Г) Двойное ни входит в устойчивые обороты, представляющие собой 
сочетание двух противопоставляемых понятий 
(ни жив ни мертв; ни то ни се; ни рыба ни мясо; ни дать ни взять; ни пава 
ни ворона)



Правописание частицы НИ
СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО

1. В местоимениях без предлогов:
никто, ничто, никому, ничей, 
никакой
(ср.: ни с кем, ни о чём, ни с чьим и т. 
д.).

  
2. В наречиях:
никогда, ниоткуда, никуда и т. д.

…Во всех других случаях:
ни одного человека не было видно;
ни за грош;
ни рыба ни мясо и т. д.



Правописание частицы НЕ
СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО

1) Невозможность употребления слова без прист НЕ: 
нелепый, неуклюжий, недуг, ненависть, нечаянно

2) Если можно подобрать синоним без НЕ 
(встретились неожиданно (случайно), всеобщее 
неодобрение (осуждение))

3) глаголы с прист недо- со значением неполноты, 
недостаточности по сравнению с какой-нибудь нормой 
действия, противоположные по значению конструкции 
с прист пере- (недовыполнить – перевыполнить, 
недосолить – пересолить)

4) В отрицательных наречиях (негде, некуда и т. п.)
 
5) В отрицательных и неопределённых местоимениях 
без предлога (некто, некий, некого и т. д.) 

6) С полными причастиями, при которых нет 
зависимых (пояснительных) слов (невспаханное поле, 
невыдуманная история, незаконченное собрание).

1) С гл и дееприч (если употребляется без НЕ) (не 
смотрит, не глядя, НО неймется, недоумевая)

2) С полными причастиями, если при них 
есть зависимое (пояснительное) слово (не 
выполненное в срок задание, не прочитанная учеником 
книга)

3) С краткими причастиями (задача не решена, трава 
не скошена).

4)  С именами прилагательными и наречиями на –о, 
если есть пояснительные слова вовсе, далеко, 
отнюдь или любые формы,
включающие частицу ни
(вовсе не безопасный, далеко не близкий, отнюдь не 
святой;
нисколько не дорогой, ничем не привлекательный).



Отдельные случаи
• С именами сущ, прил и наречиями на –о, когда есть противопоставление или когда оно 

подразумевается 

(он не солдат, а офицер; дом не высокий, а низкий; самолёт летел не высоко, а низко; платье не 
дорогое, его можно купить).

• НЕ пишется раздельно в предложении, если есть противопоставление (по схожему признаку!), 
определяющее раздельное написание частицы НЕ. 

Капля не велика, а мала / Капля невелика, а камень разрушает (=капля мала) - В этом предложении 
противопоставления нет, здесь говорится о величине капли и ее деятельности.

• НЕ с местоименными наречиями пишется слитно (негде, некуда, незачем, неоткуда и т.д.), с 
остальными наречиями (кроме наречий на -о) – раздельно (не здесь, не полностью, не сегодня, не 
иначе и.т.д.)

• НЕ с отрицательными местоимениями: при наличии предлога – раздельно, при отсутствии 
предлога – слитно: некто, не у кого, не с кем. С остальными местоимениями НЕ пишется 
раздельно: не я и не ты, не каждый, не наш.

Внимание! Запомните написание следующих слов: неймется, неможется, нейдет (просторечные 
глаголы), не нарочно, не скоро, не раз, никак невозможно, не кто иной, как.

• Не случайно, не худо, не напрасно, не нарочно, не скоро – наречия, оканчивающиеся на –О, 
синонимы подобрать можно, а пишутся раздельно (слитное написание наречия нескоро возможно 
лишь в том случае, если оно имеет значение медленно).



СОЮЗ



Союз

• Это служебная часть речи, которая употребляется для 
связи слов, частей сложных предложений и предложений в 
тексте



Различаются союзы (по структуре)

• Простые, состоящие из одного слова (пока, как, будто, или);

• Составные, которые складываются из нескольких слов 
(благодаря тому что, с тех пор как, вследствие того что).

Также выделяют:

• Сочинительные (соединяют разные компоненты 
высказывания на основе их равноправия): и, да, но, или, либо, 
то есть, а именно и т.д.

• Подчинительные (используются для связи неравноправных 
частей сложноподчиненного предложения. Они указывают на 
зависимость одной части от другой): что, чтобы, как только, 
потому что, когда, до тех пор пока и т.д.



Подчинительные союзы делятся на виды в зависимости от 
того, какую придаточную часть они присоединяют в 
предложении:
• изъяснительные (что, чтобы, будто);
• временные (когда, пока, лишь, едва);
• причинные (потому что, оттого что, так как);
• целевые (чтобы, для того чтобы, с тем чтобы);
• условные (если, ежели, если…то);
• уступительные (несмотря на то что, хотя);
• сравнительные (как, словно, будто, точно);
• следствия (так что, вследствие того что).



Знаки препинания при составных 
союзах
Придаточная часть в сложноподчиненном предложении может 
присоединяться к главной с помощью составных 
подчинительных союзов, например: ввиду того что, вместо того 
чтобы, в случае если, несмотря на то что, перед тем как, 
потому что, прежде чем и др.



Запятая разделяет части союза ЕСЛИ:

• Перед составным союзом имеется отрицание «не»: Мне хочется 
назвать тебя женой // Не для того, чтоб всем сказать об 
этом…

• Перед составным союзом есть усилительные, ограничительные и 
другие частицы, вводные слова, наречия: А сердце бьется лишь 
для того, чтобы волос становился все длиннее и краше. 

• Первая часть составного союза входит в ряд однородных членов 
предложения или параллельных конструкций: Он краснел до 
настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от 
боли за оскорбленную Шурочку, и оттого, что ему не удалось 
сказать ни одного слова.

• На первую часть составного союза падает логическое 
ударение: Мужики тихи, робки и вежливы оттого, что у 
каждого для весу в кудели по камню…



Когда составной союз целиком входит в придаточную часть:

oЕсли придаточная часть предложения следует за главной 
– запятая ставится только перед союзом.

Мы принялись бегать по закрайку самого берега, и все 
выходило отлично, несмотря на то что кое-где лед ломался и 
выступала вода. 

oЕсли придаточная часть находится внутри главной – запятые 
ставятся перед союзом и после всего придаточного 
предложения.

Художник, оттого что выпил два стакана портеру, как-то 
вдруг опьянел и неестественно оживился. 

o Если придаточная часть предшествует главной – запятая 
ставится только после всего придаточного 
предложения.

Вместо того чтобы становиться толпой против толпы, 
люди расходятся врозь, нападают поодиночке. 



МЕЖДОМЕТИЕ



• Междометия — это особая часть речи, которая объединяет 
неизменяемые слова, непосредственно выражающие 
чувства и волеизъявления человека, но не называющие их 
конкретно. 

• Не относится ни к самостоятельным, ни к служебным 
частям речи, а выделяется в отдельную группу частей речи 
Современного Русского Языка



� В составе предложения междометия, как правило, синтаксически не 
связаны с другими словами и соответственно не являются членами 
предложения.

• Ах! Закройте, закройте глаза газет! (В. Маяковский)

� Но! если междометия выражают волеизъявление говорящего, то они могут 
подчинять  себе другие слова:

• Быстро марш отсюда!
• Брысь от стола!

� Обычно междометия выступают в качестве самостоятельных слов-
предложений:

• — Батюшки! — воскликнула взволнованная мать.

� Междометия могут перейти в другую часть речи (существительное) и 
тогда становятся членом предложения.

• Рядом со мной прозвучало торжествующее «ага!».



Упражнение №2. Раскройте скобки.
В пустыне все (не)привычно и (не)понятно. Реки, которые никуда 
(не) впадают. Проливные дожди, которые высыхают, (не)долетая 
до земли. Деревья, под которыми нет тени. Родники, вода которых 
(не)утоляет, а разжигает жажду. Даже хорошей погодой здесь 
называют (не)солнечную и сухую, а пасмурную и дождливую. Даже 
зонт защищает тут (не)от дождя, а от солнца. Идешь, и тень твоя 
испуганно путается в ногах. Будто топчешь большую черную птицу. 
И шустрые струйки песка засыпают позади твой след. (Н.Сладков)



Упражнение №3. Раскройте скобки
1. Не за (то) волка бьют, что сер, а за (то), что овцу съел (погов.). 2. Бранил 
Гомера, Феокрита, за (то) читал Адама Смита и был глубокий эконом (П.). 3. 
Ему вдруг стало досадно на самого себя, за (чем) он так распространился 
перед этим барином (Г.) 4. Мы выпили по стакану воды, при (чем) старик нам 
кланялся в пояс (Т.).5. Прибыл он за (тем), чтобы продать леса и на 
вырученные деньги прожить лето за границей (С.-Щ.). 6. Из-за 
тумана и (от) того, что печь давно уже не топилась, в трубе не было тяги, и вся 
фанза наполнилась дымом (Аре). 7. Вслед за (тем) он встал с постели (Л. 
Т.). 8. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, (от) чего она так 
загрустила (Кор.). 9. Вода была тепла, но не испорчена, и при (том) ее было 
много (Гарш.). 10. Мне стало грустно и досадно не по (тому), что гунны 
вымерли, а от (того), что смысл слова, которое меня так долго мучило, 
оказался столь простым и ничего не дал мне (М. Г.). 11. От (того) ли, что 
учреждение это находилось в глухом губернском городе, или по другим 
причинам, но жильцов в нем всегда бывало мало (Купр.). 12. По (тому), что 
говорил «дед», ясно было, что Витька сдержал слово (Фад.). 13. Однажды 
Варюша проснулась от (того), что воробей прыгал по оконцу и стучал клювом в 
окно (Пауст.). 14. По (этому) признаку и по (тому), что нижняя часть ствола 
обгорела, я разгадал происхождение ямы (Пришв.). 15. За (чем) пойдешь, то и 
найдешь (поел.). 16. И (так), все кончено (П.).



Спасибо за 
внимание!


