
 

группа П-230911 

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  23 ноября. 

 

Тема: «Частицы. Правописание частиц НЕ и НИ».  

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 исмысловые. 

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. 
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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) 

 

Практическая часть 

1) . 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. 

2) Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя 

пропущенные буквы. Объясните правописание частиц не и ни с 

различными частями речи. 

1. (Н...)(о)чём уж мы больше (н...)спросим, пробудясь от ленивого сна. 

Знаем: если (н...)громко — там осень, если бурно — там, значит, весна. 2. 

(Н...)только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной 

улице, (не)оказалось (н...)одного человека. (Буле.) 3. С берёз, (н...)слышен, 

(н...)весом, слетает жёлтый лист. 4. Иногда взгляд его [Обломова] помрачался 

выражением будто усталости или скуки; но (н...)усталость, (н...)скука 

(н...)могли (н...)(на) минуту согнать с лица мягкость.  5. (Н...)тени зависти, 

(н...)умысла худого ещё (н...)знает это существо. 6. Но дело в том, что сам 

собою камень — он (н..)бывает (н...)добром, (н...)злом. 7. Высокой страсти 

(не)имея для звуков жизни (не)щадить, (не)мог он [Онегин] ямба от хорея, как 

мы (н...)бились, отличить. 8. Я (не)ищу гармонии в природе. Разумной 

соразмерности начал (н...)в недрах скал, (н...)в ясном небосводе я до сих пор, 

увы, (н...)различал. 9. Вода благоволила литься! Она блистала столь чиста, что 

— (н...)напиться, (н...)умыться. И это было (н...)(с)проста. 10. Всего, что знал 

ещё Евгений, пересказать мне (н...)досуг. (П.) 11. Н...)ужели я уж такой 

(не)хороший человек, что у меня (не)льзя чай пить? 12.Щёки (не)знакомца 

ещё больше распухли. 13.Как (н...)старались люди, собравшись в одно (не) 

большое место (не)сколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они 

жались, как (н...)забивали камнями землю, чтобы (н...)чего (не)росло на ней, 

как (н...)счищали всякую пробивающуюся травку, — весна была весною даже 

и в городе.  14. В темноте (не)настного осеннего вечера идёт странная, 

кипучая и осторожная сутолока. 

 

 

 

 

 

 


