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Трудность для пишущего заключается в разграничении 
частицы и приставки. Правила построены так, чтобы 
помочь пишущему разграничить приставку не- и частицу не 
и на основе этого выбрать слитное или раздельное 
написание.

Частица не выражает отрицание, не создавая нового слова, 
тогда как с помощью приставки не- создается слово, ср.: Не 
опытность тому причина, а расчётливость и К беде 
неопытность ведёт



1.
Универсальные правила

Их всего два ☺
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существительные: небылица, неваляшка, невежество, 
невежда, невзгода, невидаль, невидимка, невольник, негодяй, 
недотрога, недуг, незабудка, ненависть, ненастье, неполадки, 
непоседа, неряха, несмышлёныш, неудачник, нехристь;
прилагательные (а также образованные от них наречия на 
−о): небрежный, невзрачный, невозвратимый, невредимый, 
неизбежный, неизменный, нелепый, необходимый, 
непобедимый, непрестанный, неразлучный, несказанный, 
нескончаемый, несмолкаемый, несомненный, несравненный, 
несуразный, несчастный, неуклюжий, нестерпимый, 
непоколебимый, непререкаемый, неукротимый; небрежно, 
нелепо, необходимо, несомненно;

1. Пишем слитно, если без не не употребляется:
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глаголы: невзвидеть, невзлюбить, негодовать, 
недомогать, несдобровать, ненавидеть, нездоровиться, 
неможется, недоумевать, нейдёт, неймётся;
наречия и другие неизменяемые слова: невмоготу, 
невмочь, невтерпёж, невдомёк, невзначай, невпроворот, 
нельзя, ненароком, неужто.
Примечание. Однако по традиции пишутся раздельно: не 
поздоровиться, не преминуть, не обессудь(те), не обинуясь.

1. Пишем слитно, если без не не употребляется:
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недо- со значением неполноты, недостаточности по 
сравнению с нормой, напр.: недовес, недоделка, недомерок, 
недооценка, недочёт; недоспелый, недоразвитый; 
недовыполнить, недодать, недоедать, недополучить, 
недосказать, недосмотреть, недосолить, недоспать, 
недосчитаться;
Примечание. От глаголов с приставкой недо- следует 
отличать глаголы с приставкой до- и предшествующей 
частицей не (такие глаголы с частицей не обозначают не 
доведенное до конца действие). Ср.: Недосмотрел за 
ребёнком и Не досмотрел до конца пьесу; Они хронически 
недоедают и Он обычно не доедает свою порцию.

2. В составе приставок недо- и небез- (небес-):
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небез- (небес-) со значением умеренной, но достаточно 
значительной степени признака, напр.: небезызвестный 
(‘довольно известный’), небезосновательный, 
небесполезный (‘довольно полезный’), небесплодно 
(‘довольно результативно’).

2. В составе приставок недо- и небез- (небес-):
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(Не)лепый поступок, (не)высоко взлететь; (не)высоко 
взлететь, а низко; поступить (не)по-товарищески, почуять 
(не)доброе, (не)ряшливый вид, вести себя (не)принужденно, 
вовсе (не)трудовые доходы, (не)веселый, а грустный вид, 
(не)складность фигуры, перейти (не)глубокую, но широкую 
реку, устать с (не)привычки, бормотать что-то (не)внятное, 
далеко (не)легкое дело, река была (не)широка, (не)
противление злу, сказать явную (не)правду, юноша крайне 
(не)вежлив, (не)навистный человек, (не)движимость, (не)
коммерческое, а государственное предприятие; (не)
счастный случай, (не)трудоспособность, полный (не)вежда в 
музыке, (не)замужняя дама, (не)избежно, (не)приязненный, 
(не)совершеннолетние дети.



2.
Раздельное написание 

не
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а) с инфинитивом и спрягаемыми формами, напр.: не знать, не 
знаю, не знаете, не знал, не знали, не торопишься, не торопимся, не 
торопись, не нравится, не повезло;
б) с краткими формами причастий, напр.: не использован, не 
накрахмалено, не откупорена, не разработаны, не закрыто, не 
занят, не выпито;
в) с деепричастиями, напр.: не желая, не отвлекаясь, не спеша, не 
шутя, не успев, не встретившись.
Примечание. От деепричастий с частицей не следует отличать: а) 
наречие немедля (‘сразу, тотчас’), ср.: Немедля приступил к делу и 
Не медля с ответом, он сел за письмо; б) сложные предлоги 
несмотря на, невзирая на, ср.: Пришел, несмотря на трудности и 
Шел, не смотря по сторонам; в) союз несмотря на то, что.

1. Со всеми формами глаголов (кроме полных причастий):
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Напр.: не один, не два, не пять, не оба, не 
шестой, не сто, не тысяча, не миллион.

2. С числительными и счетными 
существительными
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Напр.: не я, не мне, не ты, не тебя, не он, не тот, не мой, 
не наше, не их, не кто-нибудь, не такой, не каждый, не 
всякий, не столько, не так, не всегда, не везде, не своим 
голосом, сам не свой.
Примечание 1. Философский термин не-я пишется через 
дефис.
Примечание 2. Слитном пишется ударная приставка не- в 
составе неопределенных и отрицательных местоименных 
слов (некто, нечто, некоторый, несколько; некого, 
некогда и т. п.).

3. С местоименными словами



Запомните
!

13
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а) с приставкой не-, на которую падает ударение: некто, 
некого, нечто, нечего, некоторый, некогда, негде, некуда, 
неоткуда, незачем, несколько;
б) с приставкой ни- (всегда безударной): никто, ничто, 
никакой, ничей, никогда, нигде, никуда, ниоткуда, никак, 
нисколько. 
В сочетаниях с предлогами формы таких местоименных 
слов пишутся раздельно, напр.: не у кого, не с чем, ни о 
ком, ни в каком, ни при чём, ни в чьём.

Пишутся слитно местоименные слова:
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не рад, не должен, не горазд

4. С прилагательными, употребляющимися 
только в краткой форме:
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Напр.: не вблизи, не вовремя, не вполне, не вправе, не впрок, не 
всерьёз, не вскользь, не вчера, не досыта, не завтра, не зря, не 
иначе, не навек, не навсегда, не нарочно, не очень, не позади, не 
полностью, не сегодня, не слишком, не сверху, не сразу; не жаль, не 
замужем, не зазорно, не надо.
Примечание. Есть немногочисленные исключения из этого 
правила: наречия невдалеке, некстати, незадолго, ненадолго, 
ненамного могут писаться (как и наречия на −о, образованные от 
прилагательных) и слитно и раздельно.

5. С наречиями (кроме образованных от прилагательных с 
помощью суффикса −о), а также с неизменяемыми словами, 
употребляющимися в роли сказуемого
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Напр.: не торгово-промышленный, не 
научно-исследовательский, не 
конференц-зал, не социал-демократ, не 
по-товарищески, не по-русски, не по-
нашему.

6. С любыми словами, пишущимися через 
дефис.
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а) с сочетаниями, состоящими из знаменательных слов (в 
этих случаях отрицание относится не к тому слову, 
которое следует за не, а к целому словосочетанию), напр.: 
не кандидат наук, не гражданин России, не научный 
сотрудник, не специалист в области филологии, не прямо 
пропорциональный;
б) с предложно-падежными сочетаниями, напр.: не для 
детей, не ради славы, не у них, не по пути, не без основания, 
не под властью, не по совести, не из робких, не о войне, не в 
духе, не в состоянии, не в своем уме, не к лицу, не под силу.

7. С любыми сочетаниями слов:



3.
С существительными, 

прилагательными, 
наречиями на −о отрицание 

не пишется раздельно в 
следующих случаях
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В таких конструкциях не может быть только отрицательной 
частицей, напр.: Не счастье, а просто везенье; Сказал не 
правду, а полуправду (ср. Сказал неправду); Не любовь, а 
увлечение (ср. Его нелюбовь к животным); Не хороший 
человек, а скорее дурной (ср. Нехороший он человек); 
Заглавие причудливое, а не оригинальное (ср. 
Неоригинальное заглавие); Не простое яичко, а золотое (ср. 
Непростой вопрос); Не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные; Он находчив, а не хитёр; Новый приговор не 
справедливее, а лишь суровее; Ты поступил не плохо, а 
ужасно; Разобраться в этом не просто, а очень просто. 

1. В составе конструкций с противопоставлением: не… а, 
не… но, …а не…
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Так же пишется частица не в конструкциях с противопоставлением и 
при отсутствии союза а, напр.: Это не развлечение, это урок; Не 
приятное — захватывающее зрелище; Не дорог подарок — дорога 
любовь; Он действует не энергичнее — суетливее.
Примечание. Следует отличать подобные конструкции от 
противопоставления иного рода, при котором союзы а и но близки по 
значению к хотя, всё-таки, тем не менее, напр.: Река была неширокая, 
но полноводная; Он некрасивый, но умный; Она невысока, но стройна; 
Недорогой подарок, но приятный; Некрасивый, а симпатичный; Неглупый, 
а скучный. Здесь не отрицается, что река была широкая, что он красивый 
и т. д., а утверждается, что река неширокая, что он некрасивый и т. д.

1. В составе конструкций с противопоставлением: не… а, 
не… но, …а не…
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а) со словами вовсе не, отнюдь не, далеко не, ничуть не, нимало не, 
напр.: Это вовсе не правда; Этот случай вовсе не уникален; Это 
отнюдь не очевидно; Она далеко не храбрая; Человек он ничуть не 
глупый; Рассказывать об этом ничуть не весело; Нимало не смущён; 
Она вовсе не образованнее мужа; 
б) с отрицательными местоименными словами: нисколько не, никак 
не, никого не, никому не, никем не, никогда не, никуда не, никакой не, 
ничего не, ничему не, ничем не и т. п., напр.: Случай никак не 
подходящий; Никуда не годный проект; Никакой он мне не приятель; 
нисколько не завистливый, никому не нужный, ни в коем случае не 
бесполезный, ни на что не годный, ни к чему не способен, ничем не 
интересный; Он нисколько не красивее своей сестры;

2. В составе конструкций, усиливающих отрицание:
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в) с союзом ни… ни, напр.: Ни хозяевам, ни гостям не 
известный мужчина; Не нужный ни мне ни тебе. 

Примечание. Конструкции, усиливающие отрицание, 
следует отличать от конструкций, подчеркивающих 
утвердительное значение.

2. В составе конструкций, усиливающих отрицание:
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3. В сочетаниях едва ли не…, чуть ли не…, 
разве не…, не далее как…, не позже чем…, не 
раньше чем…



4.
С существительными, 

прилагательными, 
наречиями на −о не пишется 

слитно в следующих случаях.
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Такая возможность говорит о том, что не — приставка, 
образующая особое слово. Напр.: невмешательство 
(нейтралитет), неправда (ложь); несерьёзный 
(легкомысленный), нездоровый (болезненный), 
неглубокие знания (поверхностные), недружелюбный 
(враждебный); негромко (тихо), нередко (часто), нелегко 
(трудно), неблизко (далеко), немало (много).

1. Если слово с не можно заменить близким по значению 
словом без не. 
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Напр.: неврачи, нефраниузы, немарксисты, нехристиане, 
неспециалисты, немосквичи, нерусские, недемократы, 
непоэты, нетермины, неметаллы, нестихи; Нерусский взглянет 
без любви / На эту бледную, в крови, / Кнутом иссеченную 
музу (Некр.); Неврач не разберётся в этом; Неспециалистам 
доклад понравился; Неегиптолог его не поймёт; 
Нематематику не решить этой задачи; Нелингвист не напишет 
такой диктант; неакадемические институты, непищевые 
добавки, невоенные отрасли.

2. Если существительные и прилагательные в сочетании с не 
обозначают непринадлежность к какому-либо разряду лиц 
или явлений.
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Напр.: Уволен за невыход на работу; Во всём виновато 
вечное моё невезение; К нерасчётливости прибавилась и 
всегдашняя его нерешительностъ; Все знают о её 
невоспитанности; Дремлю на ба́лах я, / До них 
смертельный неохотник (Гр.).

3. Если перед существительным с не имеется определение 
или предлог. 
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4. Если при прилагательном, а также при наречии на −о 
имеются усилительные слова очень, крайне, весьма, 
чрезвычайно, явно, довольно (довольно-таки), 
достаточно, вопиюще, исключительно, в высшей степени 
— слова со значением степени проявления признака, 
подчеркивающие утверждение.
Напр.: очень недобросовестная работа, спал очень неспокойно, 
стал крайне неактивен и нерасторопен, отвечал крайне 
невразумительно и неудовлетворительно, весьма незаурядный, 
весьма необдуманно, чрезвычайно неотзывчивый человек, 
чрезвычайно неприятно, явно нецелесообразная затея, довольно 
неудачный финал, достаточно непротиворечиво, вопиюще 
неграмотный, исключительно неблагоприятные обстоятельства, в 
высшей степени неприлично.
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Примечание. Однако такие слова, как абсолютно, 
совершенно, могут употребляться и в сочетаниях этого 
типа (подчеркивая утверждение), и при словах, 
пишущихся с не раздельно (усиливая отрицание). Ср., 
напр.: абсолютно (совершенно) неудачное 
выступление и он человек абсолютно (совершенно) не 
старый (возможно синонимичное сочетание вовсе не 
старый).
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5. Если при форме сравнительной степени 
прилагательных и наречий имеются уточняющие 
наречия.
 
Напр.: ещё неинтереснее, гораздо некрасивее, намного 
неприятнее, всё недоступнее, чуточку непонятнее, а 
также если форма сравнительной степени употребляется 
в отрицательных конструкциях типа: нет ничего 
неудачнее, чем… или в конструкции с союзами чем… тем, 
напр.: чем незамысловатее, тем лучше; чем дальше, тем 
неутешительнее. 
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Примечание. От ряда прилагательных с приставкой не- и 
соответствующих наречий формы сравнительной степени 
не образуются. К ним относятся образования с не- от слов, 
имеющих формы с суффиксом −е и −ше (напр., небогатый, 
непростой, негромкий, нетонкий, недалеко), с ударным 
суффиксом −ее (напр., несильный, неясный, несложный, 
невесело). Поэтому обычны написания не богаче, не проще, 
не громче, не дальше, не сильнее, неяснее, не веселее. 
Однако очень редко формы сравнительной степени от 
таких образований с не- встречаются, напр.: Плывучий 
призрак сделался ещё неяснее (П.); Непроще, скрытнее его 
не было малого во всех Извалах (Бун.).
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1. (Не)засыпая (н...) на минуту, он смотрел с (не)меркнущим 
интересом на (не)знакомые ему места. 
2. Он ушел (не)заметно. 
3. Вдруг разнесся по лесу короткий, глухой рев: (не)знакомый и 
страшный голос какого-то зверя (Биан). 
4. Страх на море зависит от привычки или (не)привычки к морю, то 
есть от знакомства или (не)знакомства с его характером (Гонч.). 
5. Стрелки (не) поняли, в чем дело, и в (не)(до)умении смотрели на 
мои движения (Арс.). 
6. Глядите на меня. Мне это (н...)(н...)приятно (Тург.). 
7. На красоту (не) броскую, (не) крикливую, (не)бьющую в глаза 
роскошью форм и буйством красок (не) вольно отзывается наше 
сердце (О.Авдеева). 
8. Вдруг меня (не) поймут, (не) (до) оценят (А.Крон). 
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9. Он привел вовсе (не) убедительные аргументы. 
10. Приезжий был (не)высок ростом и (не)казист с виду (Шол.). 
11. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний (не)сказанный 
свет (Ес.). 
12. (Не) один человек писал эту книгу. 
13. (Не)далеко показались огни деревеньки. 
14. Берег реки (не)отлог, а очень крут. 
15. (Не)горазд я петь. 
16. В почве (не)(до)стает питательных веществ. 
17. (Не)лающий пес похлебки (не) получит (Посл.). 
18. (Не)умеющий говорить кулаком пугает (Посл.). 
19. Спектакль мы до конца (не)(до)смотрели. 
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20. За окном стояла (не)проглядная тьма. 
21. (Не)умело приготовлен обед: что-то (не)(до) жарилось, что-то 
(не)(до) варилось. 
22. (Не) я, (не)ты виноваты в этом. 
23. (Не)други моего друга — мои (не)други. 
24. (Не)удача, а трудности ждали его в работе. 
25. Мы скрылись в шалаше от (не)погоды. 
26. Ребята мечтают о (не)обжитых местах, о(не)изведанных тайнах. 
27. Отец (не)(до)смотрел за ребенком. 
28. Ты как будто (не)рад мне? 
29. (Не) достать мне этой редкой книги! 
30. Урал — край (не)сметных богатств. 
31. Издали слышался шум (не)угомонного ручья. 
32. Никак (не)потревоженный снег лежит волнистыми сугробами.



5.
Раздельное написание не с 

полными формами 
причастий
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1. Если при них имеются зависимые слова. 
Напр.: человек, не гнушающийся никакими 
средствами; не ведающий, что творит; не 
заботящийся о пропитании; друзья, не 
видевшиеся много лет; не подтверждаемая 
фактами версия; не признанный современниками 
гений; не опознанный наземными службами 
объект; не связанный обязательствами; не 
обязанный подчиняться; не растроганный её 
слезами; давно не стиранное платье; с весны не 
крашенная крыша.
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2. В составе конструкций с противопоставлением, 
или конструкций, усиливающих отрицание.
Напр.: это не законченная работа, а какие-то 
наброски; не знающий, а лишь догадывающийся; 
не воюющие, а мирно соседствующие страны; не 
уважаемый — любимый; отнюдь не 
успокоенный, нимало не смущённая, нисколько 
не обрадованный, никем не замеченный, никогда 
не унывающий, никем не любимый.



6.
Слитное написание не с 

полными формами 
причастий
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1. При отсутствии зависимых слов. 
Напр.: невооружённые солдаты, 
нераспечатанное письмо, невозвращённые 
ценности, неработающие пенсионеры, 
невоюющие стороны, нераспустившийся 
цветок, нереализованное преимущество, 
недоказанная теорема, незавершённый 
роман, непризнанный гений, неопознанный 
объект, незакрытая дверь, неполитые 
растения.
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2. В составе конструкций, подчеркивающих 
утверждение. 

Напр.: крайне незаслуженное порицание, 
весьма необдуманный поступок, явно 
необоснованные требования.


