
Служебные части речи
1) Существенные признаки служебных 

частей речи
2) Предлоги как часть речи. Разряды 

предлогов по структуре и значению
3) Союзы как часть речи. Разряды 

союзов по значению и структуре
4) Частицы как часть речи, разряды 

частиц



Признаки служебных слов
Служебные слова отличаются от 

знаменательных частей речи по своему 
значению, по своим функциям в речи и по 
морфологической структуре.

СС характеризуются рядом существенных 
признаков:

1.Не обладают номинативной функцией, а 
придают те или иные значения предложению 
и входящим в него знаменательным словам, 
чаще всего устанавливают отношения между 
ними.



Признаки служебных слов

2.В связи с тем, что они не выполняют 
номинативной функции, они не бывают 
членами предложения  не употребляются 
отдельно от других слов, например, 
предлоги вместе с падежными 
окончаниями устанавливают подчинение 
ИС другим словам в предложении, союзы 
устанавливают связи между 
однородными членами предложения и 
частями сложного предложения.



Признаки служебных слов
3. Выступают как носители 

грамматических значений. При переходе 
знаменательных частей речи в 
служебные их лексическое значение 
бледнеет и стирается, происходит 
разрыв с лексическим значением слов, 
от которых образовались служебные 
слова. Например: Хотя погода 
испортилась, экскурсия все-таки 
состоялась. 



Признаки служебных слов

4. Служебные слова, как правило лишены 
ударения, в зависимости от позиции по 
отношению к знаменательному слову, 
одни из них являются проклитиками 
(???), другие энклитиками (???)



Предлоги
Предлоги – это служебная часть речи, оформляющая 

подчинение одного знаменательного слова другому в 
словосочетании или в предложении и тем самым 
выражающая отношение друг к другу тех предметов, 
действий, состояний и признаков, которые этими 
словами называются.

Предлог может связывать следующие части речи: 
существительное или местоимение с глаголом, с 
другим существительным, прилагательным, наречием, 
участвуя в образовании соответствующих 
словосочетаний. Приведем примеры…

Идти в школу, здание со шпилем, смущенный до 
растерянности, далеко от дома  



Уточнение падежного значения

Предлоги уточняют падежного значение:
мимо окон (форма род. п., пространственное значение),          
через месяц (вин.п., временное значение),
из-за ремонта (род.п., причинное значение), 
о доме (предл. п. объектное значение).

Предлоги входят в состав членов предложения 
вместе с существительным, местоимением или 

числительным. 



Разряды предлогов по структуре

По происхождению и 
словообразовательным свойствам 
выделяются

1) первообразные (непроизводные) 
предлоги: без, в, для, до, за, из, к и т.д. и

2) вторичные (производные) предлоги: 
вблизи, вдоль, в заключение, в течение, 
благодаря и т.д.



Первообразные (непроизводные) 
предлоги 

Эти предлоги не имеют омонимов среди 
знаменательных частей речи. Среди 
непроизводных предлогов преобладают 
односложные слова, например: у, до, вне, 
за, в, с, по, под.

К непроизводным относят также парные 
(двойные) предлоги: из-за, из-под, по-над.



Производные предлоги
Образованы от знаменательных частей 

речи, могут представлять собой одно 
слово: сверх, благодаря, вследствие 
и несколько слов, одно из которых 
соотносится со словом 
знаменательной части речи, а другое – 
непроизводный предлог: в отличие 
от, в течение, несмотря на.



Разряды предлогов по значению
Деление предлогов на производные и 

непроизводные связано с различением их по 
степени абстрактности: производные, как 
правило, более конкретны, непроизводные – 
более абстрактны. В словосочетаниях, 
включающих один и тот же непроизводный 
предлог, могут выражаться разнообразные 
отношения: думать о счастье (?), 
разбиться о скалы (?), войти в класс (?), 
проснуться в полночь (?). 



Семантические группы предлогов
1) Предлоги, выражающие пространственные 

отношения: войти в дом, выйти из школы, гулять 
около реки

2) Предлоги, выражающие временные отношения: 
вернуться к ужину, бродить до рассвета, 
работать с утра;

3) Предлоги, выражающие объектные отношения: 
работать над конспектом, скучать по другу, 
мечтать о будущем;

4) Предлоги, выражающие целевые отношения: 
купить для мамы, вскапывать грядку под 
капусту;

5) Предлоги, выражающие причинные отношения: 
покраснеть от стыда, устать от тревог;

6)  



Семантические группы 
предлогов

6. Предлоги, выражающие сравнительные 
отношения: купол наподобие шара, высотою с 
пятиэтажный дом;

7. Предлоги, выражающие отношения лишения: за 
исключением студентов 5 курса, в отличие от 
последнего экзамена;

8. Предлоги, выражающие определительные 
отношения: лодка с парусом, лицо без улыбки, небо 
в звездах;

9. Предлоги, выражающие отношения образа 
действия: говорить с восторгом, смеяться от 
души, есть с удовольствием.

Один и тот же предлог может входить в более чем 
одну семантическую группу.



Союзы
Союзы – это служебная часть речи, которая 

используется для выражения отношений между 
единицами синтаксического уровня: членами 
предложения, словосочетаниями, частями сложного 
предложения, компонентами связной 
монологической и диалогической речи.

По общему характеру устанавливаемых синтаксических 
отношений союзы делятся на сочинительные и 
подчинительные.

Сочинительные соединяют слова или части сложного 
предложения, грамматически независимые друг от 
друга.

Подчинительные всегда означают, что вводимая часть 
является грамматически зависимой и призвана 
уточнить или пояснить другую часть.



Группы сочинительных союзов
1) Соединительные (и, да, ни… ни, тоже, 

также);
2) Разделительные (или, либо, то ли…то 

ли);
3) противительные (а, но, однако, зато);
4) градационные (не только, но и; не 

столько, сколько);
5) пояснительные (то есть, а именно);
6) присоединительные (да и, а и)



Группы подчинительных союзов
1) изъяснительные (что);
2) временные (когда, пока);
3) сравнительные (как, будто, словно);
4) следствия (так что);
5) причинные (потому что, так как);
6) целевые (чтобы, затем чтобы);
7) условия (если, кабы, ежели);
8) уступительные (хотя, несмотря на то 

что)



Разряды союзов по структуре
Различают простые и составные союзы.
Простые состоят из одного слова (и, да, что, чтобы, 

когда), составные – минимум из двух (затем 
чтобы, ввиду того что). Союзы могут быть 
двойными, когда один элемент располагается в 
одной части, а другой, обязательно 
предполагаемый -  во второй: если…то, не 
только…но и.

Один и тот же союз может повторяться в 
предложении несколько раз, тогда он называется 
повторяющимся. Например: Прозрачный лес один 
чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка 
подо льдом блестит (П)



Частица – служебная часть речи, которая 
придает разнообразные дополнительные 

оттенки словам и предложениям или 
служит для образования форм слов и 

наклонений глагола.
Пример: Вот характерный след зайца. ( с 

помощью частицы вот автор
выделяет предмет, 

на который следует обратить внимание).
Да садись, садись, чего стоишь? (частица 

да усиливает побуждение к действию).

Частица



Особенности частиц:
📫 частицы не изменяются и не являются 

членами предложения. В отличие от предлогов 
и союзов, частицы не участвуют в построении 
словосочетаний и предложений.

📫 как правило, частицу в предложении можно 
опустить, не нарушив его структуру: Разве 
библиотека не работает? – Библиотека не 
работает?

📫 Большинство частиц используется в 
разговорной речи или в художественных 
произведениях для передачи живой речи: А я 
было испугался, я думал, ты меня прогонишь.



Разряды частиц
В научной и учебной литературе нет общепринятой 

классификации частиц. 

В академической «Русской грамматике» выделяется 6 
разрядов:

1.формообразующие,
2. отрицательные,
3.вопросительные,
4.частицы, характеризующие действие по протеканию 

во времени или результативности (он было пошел),
5.модальные (того и гляди, ишь),
6. частицы, которые являются утверждающими и 

отрицающими репликами (да, нет, вот именно, 
ладно).



Частицы, выражающие смысловые 
и эмоциональные оттенки:

✴ Указательные: вот, вот и , вон, это, то и др. – 
употребляются для указания на какой-либо 
предмет. Пример: Вон одна звездочка, вон другая, 
вон третья.

✴ Усилительные: даже, же, и, уж, уже и др. – 
употребляются для усиления слова, к которому 
они относятся. Пример: Мне даже синий небесный 
свод кажется каменным без тебя.



Частицы, выражающие смысловые и 
эмоциональные оттенки:

✴ Восклицательные: что за, прямо, просто, ну и , 
как, в

ведь и др. – придают эмоциональность 
высказыванию. Пример: Посмотри вокруг! Что за 
красота! Просто загляденье!

✴ Отрицательные: не, ни – выражают отрицание
✴  Вопросительные: разве, неужели, ли, что, а и др. 

– выражают вопрос, сомнение, недоумение. 
Пример: Неужели ты своего сына не любила?



Формообразующие частицы

    - при помощи частицы бы образуются формы 
сослагательного наклонения глагола: Жил бы он славно, 
не знал бы заботы, кабы не стали глаза изменять.

    - при помощи частиц да, давай, давайте, пусть, пускай 
образуются формы повелительного наклонения 
глагола: Пусть всем будет весело! Давай работать!

    -



Отрицательные частицы
    К отрицательным относятся частицы не и ни.
    Частица не придает отрицательное значение 

всему предложению или отдельным его членам.
    Пример: Не бывать этому. За лесом не 

большой, а маленький овраг.
    Предложение получает положительный смысл, 

если в нем две частицы не, одна из которых 
стоит перед глаголом мочь, а вторая – перед 
неопределенной формой глагола.

    Пример: Я не мог не поехать.



Модальные частицы
    Модальные частицы вносят различные 

смысловые оттенки в предложение, а также 
выражают чувства и отношение говорящего к 
тому, о чем говорится в предложении.

    Модальные частицы выражают вопрос, 
восклицание, указание, сомнение, уточнение, 
усиление, смягчение требования. Модальные 
частицы чаще всего употребляются в 
разговорном, публицистическом и 
художественном стилях речи.



Правописание НЕ с различными 
частями речи

Слитно:
1. Со всеми словами, которые не употребляются 

без не: неистовство, необходимый, 
непобедимый, нельзя, ненавидящий, 
несмолкаемый.

2. С существительными, прилагательными и 
наречиями на –о, когда с не образуется новое 
слово: неправда(ложь), неплохой(хороший).

3. С неопределенными местоимениями: 
несколько рублей, нечто интересное.



Слитное написание частиц

4. С полными причастиями без зависимых слов: 
На столе лежала непрочитанная книга.

5. С прилагательными, причастиями и наречиями 
на –о, если к ним относятся слова: совсем, 
совершенно, очень, весьма, крайне, 
чрезвычайно, усиливающие степень качества: 
совсем непродуманное.

6. 6.    С отрицательными наречиями: негде, 
некуда, некогда, неоткуда, незачем.



Раздельно:

1. С глаголами в неопределенной форме, 
деепричастиями и краткими причастиями: не 
читать, не ходил бы, не покрашен.

2. С существительными, прилагательными, 
наречиями на –о при имеющемся 
противопоставлении: Он говорил не правду, а 
ложь.

3. С местоимениями, в том числе 
отрицательными, если при последних есть 
предлоги: не ты, не он, не каждый, не тот; 
не у кого спросить, не над чем работать.



Раздельно:
4. С полными причастиями при наличии 

противопоставления или зависимых слов: на 
столе лежала не прочитанная, а лишь 
просмотренная книга.

5. С прилагательными, причастиями, наречиями на 
–о, если отрицание усиливается отрицательными 
местоимениями или отрицательными наречиями, 
а также если входит в состав частиц далеко не, 
вовсе не, отнюдь не: ничем не оправданный 
поступок.

6. С краткими прилагательными, которые не 
употребляются в полной форме или у которых 
она имеет иное значение: не рад, не должен, не 
готов. 


