
 

группа Э-230912 

1. Изучить теоретический материал занятия. 

2. Выполнить письменно в рабочей тетради практическую часть занятия. 

3. Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10.00  27 ноября. 

 

Тема: «Служебные части речи. Правописание производных предлогов и 

союзов. Правописание частиц НЕ и НИ».  

Служебные части речи в отличие от знаменательных частей речи не 

называют предметов, действий, признаков, не выполняют самостоятельной 

синтаксической функции в предложении.  

К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы.  

Предлог - это служебная часть речи, которая выражает зависимость 

одних слов от других слов в словосочетании и предложении. 

Предлоги не являются членами предложения, не имеют лексического 

значения, к ним нельзя задать вопрос. 

По своему значению предлоги бывают: пространственные: до, вокруг, 

между, из, от, за, к, над, у и др. (дойти до дома; 

облететь вокруг Земли); временные: с, до, к, в, за, через и др. 

(выехать с утра, встретиться через месяц); причинные: от, вследствие, 

благодаря, ввиду и др. (прыгать от радости, отсутствовать из-

за болезни); цели: на, за, для (деньги на билет, поехать за покупками) и др. 

Каждый предлог в современном русском языке употребляется с 

определенными падежами: без, вне, до, для, у, кроме, ради (с род. п.); к (с дат. 

п.); про, через (с вин. п.); над, перед (с гв. п.); при (с пр. п.); в, на, о (об) (с вин. 

и пр. п.); между (с род. и тв. п.); с (с род., вин. и тв. п.); по (с вин., дат. и пр. 

п.), благодаря, вопреки, согласно (с дат. п.). 

По своему происхождению предлоги делятся на непроизводные: в, на, 

об, без, до и др. и производные, образованные путём перехода в разряд 

предлогов слов различных частей речи: в течение, ввиду и др. (от 

существительных); вблизи, вдоль, навстречу и др. (от наречий) и т. д. 

 

По структуре предлоги бывают: простые (состоят из одного слова —

 от, к, для) и сложные (состоят из двух и более слов — в зависимости от, 

исходя из, несмотря на, в связи с и др.). 

Правописание предлогов 

1. Предлоги со словами пишутся раздельно: под водой, внутри 

помещения, из Москвы, обо мне, к кому-нибудь. 

2. Через дефис пишутся сложные предлоги из-за, из-под, по-над и т. п. 
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3. Слитно пишутся производные предлоги, образованные от 

существительного с непроизводным предлогом: ввиду (ср.: в + вид), вместо, 

внутри, вроде, вслед, вследствие, навстречу, наподобие, наперекор, насчёт, 

сверх. 

Примечания. 1. Производные предлоги, имеющие слитное написание, 

необходимо отличать от имён существительных с непроизводными 

предлогами: ввиду дальности — в виду острова; нечто вроде шара — в 

роду Голицыных. Но: иметь в виду (фразеологизм). 

2. Производный предлог вследствие следует отличать от имени 

существительного в предложном падеже с предлогом в и от 

наречия впоследствии: вследствие непогоды — в следствие закралась 

ошибка; вследствие дождя — обрести впоследствии. 

3. Производные предлоги невзирая на, несмотря на нужно отличать от 

деепричастий с частицей не: невзирая на (несмотря на) запрет — не взирая 

на соседей, не смотря на собеседника. 

4. Раздельно пишутся производные предлоги: в виде, в деле, в области, 

в отношении, в меру, в заключение, в течение, в продолжение, в связи, в силу, в 

смысле, по причине, по мере, за исключением, за счёт. 

Примечание. Производные предлоги в продолжение, в течение, в 

заключение, имеющие на конце букву е, необходимо отличать от имён 

существительных в предложном падеже с предлогом в, оканчивающихся на -

ии: в продолжение ужина — в продолжении книги; в течение года — в 

течении реки. 

Производные предлоги и самостоятельные части речи. Как их отличить? 

Предлог всегда принадлежит имени существительному (местоимению). 

1) Чтобы различить предлоги от самостоятельных частей речи, 

нужно задать вопрос к слову. 

Если это сделатьможно, то этосамостоятельная часть речи. 

Если слово само входит в вопрос, это предлог (предлог всегда входит в 

падежный вопрос) 

Иванов проехал (как?) мимо– наречие. 

Иванов проехал (мимо кого?) мимо меня– предлог. 

2) Производный предлог часто можнозаменить синонимичным 

предлогом. 

Я договорился насчет доставки (О доставке). 

Насчет и О – предлоги. 

3) Становясь предлогом, существительное теряет свое лексическое 

значение. 

Илья находился (в чем?) в заключении- существительное. 

В заключение (в заключение чего?) вышесказанного – предлог. 

 

 



Союзы — служебные слова, служащие для связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения, а также для выражения 

смысловых отношений между этими синтаксическими 

единицами. Например: 

Расстались мы, но твой портрет 

Я на груди моей храню; 

Как бледный призрак лучших лет 

Он душу радует мою. 

В данном контексте сочинительный союз но служит для связи простых 

предложений в составе сложного и имеет значение противопоставления. 

Подчинительный союз как выражает значение сравнения. 

По происхождению союзы делятся на непроизводные, не 

соотносящиеся с существующими в русском языке частями речи (а, но, и, или, 

либо и др.),и производные, соотносящиеся с существующими в современном 

русском языке частями речи (чтобы < что + бы; потому что < потому + 

что и т. д.). 

По структуре союзы делятся на две группы: 

1) простые (однословные): и, хотя, будто и др.; 

2) составные (состоят из нескольких слов): так как, потому что, после 

того как и т. п. 

В зависимости от синтаксических функций выделяются союзы: 

1) сочинительные (соединяют однородные члены предложения или 

части сложносочинённого предложения): и, да, ни... ни, тоже, 

также (соединительные); а, но, да, однако, зато (противительные); или, либо, 

ли... ли, то... то, не то... не то (разделительные); то есть, 

или(пояснительные); 

2) подчинительные (соединяютчасти сложноподчинённого 

предложения): когда, как только, лишь только, едва, прежде чем, с тех пор 

как, пока (временные); потому что, так как, ибо, благодаря, вследствие того 

что (причинные); так что (союз следствия); чтобы, для того 

чтобы (целевые); если, ежели, раз, кабы, коли (условные); хотя, пускай, 

пусть (уступительные); как, как будто, словно, точно (сравнительные). 

 

Для синтаксической связи частей сложного предложения используются 

и союзные слова.В качестве союзных слов в современном русском языке 

используются знаменательные части речи: вопросительные и относительные 

местоимения (кто, что, какой, который и др.); местоименные наречия (где, 

куда, откуда, когда и др.). Например: Всего, что знал ещё Евгений, 

пересказать мне недосуг. (А. Пушкин) 

Союзные слова следует отличать от союзов: 

1) союзы — это служебные слова, союзные слова — знаменательные 

слова; 

2) союзы могут связывать как слова, так и предложения, а союзные 

слова — только предложения; 

3) союзы могут выражать как сочинительную, так и подчинительную 

связь, а союзные слова — средство только подчинительной связи; 



4) союзы, будучи служебными словами, членами предложения не 

являются, а союзные слова — всегда члены предложения. 

Например: Деревня,  скучал Евгений, была прелестный уголок. (А. 

Пушкин) Союзное слово где в данном предложении является обстоятельством 

места. 

Правописание союзов 

Слитно пишутся союзы, которые образованы от других частей 

речи: затем, зато, зачем, итак, отчего, потому, притом, также, тоже и др. 

Примечания. 1. Подобные союзы необходимо различать с формами 

слов других частей речи, совпадающих по звучанию с союзами: тоже (союз) 

— то же (мест. + частица); потому (союз) — по тому (предлог + мест.) и т. д.  

Ср.: Прежде всего он [Гаер] потребовал, чтобы мы приходили 

здороваться с ним по утрам (В. Каверин); Что бы ни происходило на белом 

свете, всё убеждало его [Петьку], что мы, ни минуты не медля, должны 

махнуть в Туркестан. (В. Каверин) 

Союзы тоже, также, чтобы нужно отличать от сочетаний местоимений с 

частицами то же, так же, что бы, в которых частицы же ибы можно опустить 

или переставить. 

Например:Что бы еще вам рассказать? (частицу бы можно опустить 

или переставить).Он увлекся работой так же, как и его отец (частицу же 

можно опустить). 

Союзы тоже, также можно заменить союзом и, а союз чтобы союзом для 

того чтобы. 

Союзы оттого что, потому что можно заменить союзом так как. 

2. Наречное выражение во что бы то ни стало состоит из шести слов, 

которые пишутся раздельно. 

Раздельно пишутся сложные (составные) союзы: для того чтобы, так 

как, потому что, так что и др. 
Таблица "Правописание союзов" 

СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО 

ТОЖЕ (союз) = ТАКЖЕ= И 

Дождь прекратился, ветер тоже затих. 

ТО ЖЕ (местоимение с частицей) 

Вокруг было всё то же, те же горы, те 

же реки и травы. (Ч. Айтматов) 

ТАКЖЕ (союз) = ТОЖЕ = И 

После длительного перехода люди очень 

уста- ли, лошади также нуждались в отдыхе. 

(В. Арсеньев) 

ТАК ЖЕ (местоимение с частицей) 

Он опять повторил то же самое. То 

же слово, да не так бы ты молвил. 

ЧТОБЫ (ЧТОБ) (союз) = ДЛЯ ТОГО 

ЧТОБЫ 

Природе надо, чтоб её любили. Чтобы рыбку 

съесть, надо в воду лезть. (Посл.) 

ЧТО БЫ (местоимение с частицей) 

Что бы такое почитать? И что бы мы ни 

делали, всегда мы заодно. (О. Высотская) 

ЗАТО (союз) = НО 

Дорого, зато мило. (Пословица) Песня над 

домом смолкла, зато над прудом соловей 

заводил свою. (В. Короленко) 

ЗА ТО (предлог с местоимением) 

Не за то волка бьют, что сер, а за то, что 

овцу съел. (Пословица) 

ИТАК (союз) = СЛЕДОВАТЕЛЬНО 

Итак, давайте подведём итоги. 

И ТАК (союз с наречием) 

Ему казалось, что всё ясно и так. 

ПРИЧЁМ (союз) = ПРИТОМ = вместе с тем 

Он много работает, причём это доставляет 

ему удовольствие. 

ПРИ ЧЁМ (предлог с местоимением) 

Он тут ни при чём. При чём же ты 

останешься? 

ПРИТОМ (союз) = ПРИЧЁМ = вместе с тем ПРИ ТОМ (предлог с местоимением) 



Цветок был редким и притом необычайно 

красивым. 

Вам не случалось быть при том, когда в 

ваш дом родной входил, гремя ружьём, 

солдат земли иной. (А. Твардовский) 

ОТТОГО (наречие) = по причине 

Дети испугались оттого, что сверкнула 

молния. 

ОТ ТОГО (предлог с местоимением) 

От того дома до нашего всего пять минут 

ходьбы. 

  

Частицы — служебные слова, которые придают дополнительные 

смысловые оттенки словам и предложениям или служат для образования форм 

слова. Например: Я буду думать лишь о вас. (Н. Гумилёв) 

По значению и роли в предложении частицы делятся 

на формообразующие и смысловые. 

Формообразующие частицы служат для 

образования условного и повелительного наклонения глагола. 

Условное наклонение глагола образуется при помощи частицы бы 

(б), которая в предложении может стоять после глагола, к которому относится, 

перед ним или может отделяться от глагола другими словами:  

Я сделал бы лучше; я бы сделал лучше; я бы лучше сделал.  

Повелительное наклонение глагола образуется при помощи частиц да, 

давай (давайте), пусть (пускай) и форм изъявительного наклонения:  

да здравствует; давай мы сходам; пусть он прочитает. 

Смысловые частицы вносят в предложение различные смысловые 

оттенки, а также выражают чувства и отношение говорящего. 

Частицы делятся на разряды: 

1) восклицательные, выражающие восхищение, удивление, 

негодование: что за, как; 

2) вопросительные, выражающие вопрос: неужели, разве, ли (ль); 

3) указательные, выделяющие тот предмет, на который нужно обратить 

внимание: вот, вон; 

4) усилительные, выделяющие слова в предложении: даже, ведь, всё-

таки, только, лишь, же и др.; 

5) уточняющие: именно, точно, почти; 

6) отрицательные, выражающие отрицание: не, ни; 

7) утвердительные: да, точно, так. 

Правописание частиц 

 1. Раздельно пишутся частицы: бы (б), же (ж), ли (ль), будто, мол, 

ведь, вот: съездил бы, съездила б; с ним же, она ж; гляжу ли, гляжу ль; 

как будто; говорил ведь; такие вот дела; я, мол, тебя давно не видел. 

Примечания. 1. Правило не распространяется на те случаи, когда 

частицы бы (б), же (ж), ли (ль) входят в состав цельных 

слов, например: чтобы, также, неужели и др. 

2. Частицы мол, дескать выделяются в предложении запятыми. 

2. Через дефис пишутся частицы: -то, -либо, -нибудь, кое-(кой-), -ка, -

де, -с, -таки, -тка, -тко: что-то, кто-либо, кто-нибудь, кое-что, подай-ка, 

приеду-де, да-с, всё-таки, ну-тка, ну-тко. 



Примечания. 1. Если между частицей кое- (кой-) и местоимением есть 

предлог, то дефис не пишется: кое с кем. 

2. Без дефиса частица таки пишется после существительных, 

прилагательных, личных местоимений, союзов, после частицы ж: он таки 

пришёл, приятная таки внешность, самолёт таки опоздал, всё ж таки и т. д. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление 

 

Частицы не и ни служат для отрицания предмета, признака, явления и т. 

д. 

Частица не употребляется: 

1) в качестве основного отрицания того, что содержит слово, к которому 

она относится по смыслу: Заповедей не блюла, не исходила к причастью. 

Видно, пока надо мной не пропоют литию... (М. Цветаева); 

2) как компонент устойчивых сочетаний едва ли не, вовсе не, чуть ли 

не, вряд ли не, а также союзов не то — не то; не только — но; не то что не 

— а; не то чтобы не — а; пока не: Надев широкий боливар, Онегин едет на 

бульвар и там гуляет на просторе, пока недремлющий брегет не прозвонит 

ему обед (А. Пушкин); 

3) в восклицательных и вопросительных предложениях, начинающихся с 

местоимения, наречия, частицы: кто не, какие, где только не и т. 

п.: Как не любить мне эту землю?.. (Песня); Кто не проклинал станционных 

смотрителей, кто с ними не бранивался? (А. Пушкин); 

4) в качестве повторяющейся в составном глагольном сказуемом 

(частица в данном случае служит для передачи утвердительного 

смысла): Я не мог не признаться в душе, что моё поведение в симбирском 

трактире было глупо (А. Пушкин); 

5) как словообразовательная приставка (частица не под ударением 

входит в состав неопределённых и отрицательных местоимений и 

наречий): некто, несколько, незачем и т. п.: Всё то, чего коснётся человек, 

приобретает нечто человечье. (С. Маршак) 

Частица ни употребляется: 

1) для усиления отрицания: Василиса Егоровна сдержала своё обещание 

и никому не сказала ни одного слова, кроме попадьи (А. Пушкин); 

2) в качестве компонента устойчивых сочетаний: ни слуху ни духу; ни 

дать ни взять и т. п.: «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я 

без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу» (А. Пушкин); 

3) для усиления утвердительного смысла в придаточной части сложного 

предложения в сочетании с местоимениями или наречиями: Чем нравом кто 

дурней, тем более кричит и ропщет на людей: не видит добрых он, 

куда ни обернётся, а первый сам ни с кем не уживётся (И. Крылов) (Куда ни... 

= везде, всюду...); 

4) в качестве словообразовательной приставки (безударная 

частица ни входит в состав отрицательных местоимений и наречий): Никто 

моим словам не внемлет... я один. (М. Лермонтов). 

 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи 

Частица не пишется слитно: 



1) если слово без неё не употребляется: нельзя, ненастье, ненавистный и 

т. п.; 

2) с именами существительными, прилагательными, наречиями, если 

они посредством не образуют новое слово: неблизко (= далеко), немало (= 

много); 

3) в отрицательных наречиях (негде, некуда и т. п.), а также в 

отрицательных и неопределённых местоимениях без предлога: некто, некий, 

некого и т.д.; 

4) в глаголах с приставкой недо-: недобрать, недоедать; 

Примечание. От глаголов с приставкой недо-, обозначающих 

несоответствие требуемой норме, необходимо отличать глаголы с 

приставкой до- и частицей не, обозначающие действие, не доведённое до 

конца. Ср.: Ему недоставало счастья. — Он не доставал до выключателя. 

5) с полными причастиями, при которых нет зависимых 

(пояснительных) слов: невспаханное поле, невыдуманная история, 

незаконченное собрание. 

Частица не пишется раздельно: 

1) с глаголами и деепричастиями: не смотрит, не глядя; 

Исключения: нейдёт, неймёт, неймётся. Ср.: Видит око, да зуб 

неймёт. (Посл.) 

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 существительными, прилагательными, 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; 

5) 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; 

Примечание. Если есть пояснительные слова — обстоятельства меры и 

степени (весьма, крайне, очень и т. и.), — частица не с именами 

прилагательными и наречиями на -о пишется слитно: крайне неловкий 

человек, совершенно неприлично. 

6) с числительными, местоимениями, усилительными наречиями: не 

трое, не нам, не нужно. 

Частица ни пишется слитно: 

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. 

Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно: ни одного 

человека не было видно; ни за грош; ни рыба ни мясо и т. д. 

Примечание. Следует различать выражения никто иной не; ничто 

иное не и не кто иной, как; не что иное, как. Ср.: Никто иной не смог бы 

повторить этот трюк. (А. Грин); Первый был не кто иной, как Михаил 

Александрович Берлиоз. (М. Булгаков) 

 



2. Практическая часть 

1) Спишите. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 

Укажите предлоги. 

(В)следстви… непогоды — (в)следстви… по уголовному делу; 

(в)течени... реки — (в)течени... 2023 года; (в)заключени... торжественного 

вечера — (в)заключени... книги — томиться (в)заключени...; (не)смотря на 

юный возраст — (не)смотря под ноги; договориться (на)счет ремонта —  

перевести деньги (на)счет; идти (на)встречу судьбе — идти судьбе (на)встречу 

— идти (на)встречу с мамой; (в)виду ошибки — оказаться (в)виду острова, в 

продолжени… суток — в продолжени… книги. 

 

2) Спишите. Раскройте скобки. Укажите союзы. 

Что (бы) такое еще придумать?Что (бы) мне спросить у директора?Что 

(бы) понимать человека, надо уметь поставить себя в его положение.Я писал 

то (же) сочинение, что и она.Я так (же) прочитал эту повесть.Благодарю вас за 

(то) любезное приглашение.Мы так (же) вошли в зал.За (то) я очень 

грамотная!Дорого, за (то) мило.Я зашел, что (бы) обсудить с тобой эту 

проблему.Я спросил, что (бы) мне еще прочитать об этом.Что (бы) ещё такого 

написать?Я то (же) прочитал этот рассказ.Сегодня на улице так (же) ветрено, 

как и вчера.Встретиться никак не удавалось, за (то) письма писали 

часто.Скажи громче, что (бы) все слышали.Автомобиль завернул за (то) 

здание.Дождь прекратился, ветер то (же) затих. 

3). Вставьте частицы НЕ и НИ.  

1.Н… цвести цветам поз…ней осенью! 2. Куда (н…) приеду, всюду меня 

радушно встречают. 3.На небе нет (н…) облачка. 4.(Н…) море топит корабли, 

а ветер. 5. Сколько я (н…) стучал, никто не открыл дверь. 6. Дед (н…) мог 

(н…) остановиться у старого полкового друга.7. На площади в этот утренний 

час (н…) души 

 

 

 

 

 

 


