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Что такое частица? 

Частица — служебная часть речи, которая вносит 
различные оттенки значения, эмоциональные 
оттенки в предложении или служит для 
образования форм слова.
Частицы не изменяются, не имеют 
самостоятельного лексического значения  и 
не являются членами предложений, но могут 
входить в  состав членов предложения.



Сравнение с другими частями речи 
По своему строению и функциям частицы сближаются с 
наречиями, союзами и междометиями.Частицы отличаются от 
знаменательных частей речи тем, что не имеют лексических 
значений,  поэтому частицы и не являются членами 
предложения, но могут входить в состав членов предложения.  
От предлогов и союзов  частицы отличаются тем, что не выражают 
грамматических отношений между словами и 
предложениями,то есть частица никогда ничего не связывает.При 
синтаксическом разборе частица выделяется вместе с тем 
словом,  к которому относится или не выделяется вообще.В науке о 
русском языке не существует  единого мнения по классификации 
частиц. У разных авторов классификации могут различаться.



Разряды частиц

По значению и роли в в предложении частицы 
делятся  на разряды.

формообразующие

отрицательные

смысловые (модальные)



Формообразующие частицы 
Формообразующие частицы— частицы, которые участвуют в образовании некоторых форм различных 
частей речи (глаголов, прилагательных, наречий, имен состояния, местоимений).Частицы, которые 
служат для образования форм наклонения глагола

повелительного наклонения —  да, пусть ( пускай), давай (давайте): да здравствует, пусть едет, 
давай(давайте) поедем;

сослагательного (условного) наклонения —  бы(б):  сказал бы, помог бы, надел б; что бы не 
случилось.

Частица бы(б) может стоять перед глаголом, к которому относится, после глагола, может отделяться 
от глагола другими словами:  Я б в рабочие пошёл. Я хотел бы жить в Москве.  Я сделал  ещё 
бы лучше. Я бы ещё лучше сделал.

Частицы бы, пусть, пускай, да, давай(давайте)  являются частью глагольной формы и входят в 
состав того же члена предложения, что и глагол, подчёркиваются с ним.  Формообразующая частица 
является компонентом глагольной формы и выписывается с глаголом при морфологическом разборе 
глагола как части речи.Частицы, которые образуют формы степеней сравнения прилагательных, 
наречий, имен состояния —  более, менее:  более важный, менее важный;более интересно, менее 
скучно.Значение сравнительной степени может усиливаться частицами ещё и всё: ещё страшнее, всё 
интереснее.



Формообразующие частицы 
При образовании форм частицы сближаются с морфемами: важнее 
(степень сравнения образована с помощью суффикса)   — более 
важный (степень сравнения образована с пом. частицы).

Не являются частицами постфиксы -ся(-сь), -то, -либо, -нибудь и 
приставки не, ни в составе отрицательных и неопределенных 
местоимений и наречий, причастий и прилагательных независимо от 
слитного или раздельного написания. Следует различать частицу -
то и постфикс -то: какой-то,  куда-то (постфикс) — Я-то все 
знаю. (частица)



Отрицательные частицы 
Не, ни — наиболее частотные частицы. Кроме того: нет, вовсе не, 
отнюдь не.Частица НЕ  играет основную роль при выражении 
отрицания,  придает следующие значения:

отрицательное значение всему предложению: Не бывать этому.

отрицательное значение отдельному члену предложения: Перед нами 
оказалась не маленькая, а большая поляна.

положительное значение, утверждение (через двойное отрицание с 
не): не мог не помочь,  т.е. должен был помочь; не мог не сказать.
Чаще всего отрицательная частица не входит в состав сказуемого: 
Ночью не былодождя. (не было — сказуемое) Я не знаю. (не 
знаю — сказ.)



Отрицательные частицы 
Частица НИ придает :

отрицательное значение в предложении без подлежащего: Ни с места!

усиление отрицания в предложениях с словом не (нет), которое выражает основное отрицание: 
Вокруг нет ни души. Не видно ни зги. На небе нет ниоблачка. Иногда ни употребляется без 
не: На небе ни облачка.

усиление и обобщение любого утверждения, сделанного в главном предложении (для этого в 
придаточном предложении используется частица ни): Что ни (= всё) делал бы, всё у него 
получалось.  Куда ни (= всюду) посмотришь, везде поля и поля.

При повторе частица ни приобретает значение сочинительного ( соединительного) союза: Ни  
солнце, ни воздух мне не помогут. (ни — союз)

К отрицательным частицам относится слова нет. Оно употребляется при отрицательном ответе на 
высказанный или  невысказанный вопрос: Хочешь?Нет.  Для усиления отрицания слово нет 
повторяется или употребляется перед отрицательным сказуемым: Нет, я не хочу.

Частице нет соответствует по своей роли в предложении утвердительная частица да: Пойдешь? 
Да.

вовсе не, далеко не, отнюдь не.



Смысловые частицы 
Смысловые (модальные) частицы — частицы, 
которые  вносят в предложение различные 
смысловые оттенки (уточняют, акцентируют, 
усиливают), выражают чувства и отношение 
говорящего.



Группы частиц по значению: 
Вносят смысловые оттенки:

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ  — ли (ль), разве, неужели:
Неужели это так?  Правда ли это? Разве ты со мной не согласен?
Разве и неужели часто  выступают как синонимы: Разве (неужели) ты не узнал меня? 

Но, они могут иметь и разные значения.
В предложениях с разве выражается сомнение,  говорящий как бы спорит с собеседником, 

уверен в недопустимости факта: Разве можно лгать?
В предложениях  с неужели  появляется сомнение и удивление: Неужели он обманул нас?
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ  — вот (а вот), вон (а вон), вот и, вон и .
Выделяют тот предмет,  на который надо обратить внимание:  Вот моя деревня.
УТОЧНЯЮЩИЕ —  именно, как раз, почти, чуть не, точно, точь-в-точь, ровно:   

Именно она рассказала мне об этом. Как раз он знал об этом.
Частицы именно, как раз служат для выделения наиболее важной информации.
выражают выделение, ограничение  (ограничительно-выделительные) —только, лишь, 

исключительно, почти, единственно, -то:  Я не болен,только (лишь) устал немного.



Группы частиц по значению: 
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ частицы  — что за, как, ну и: Что за душа! Как здорово! ну и дела!
Эти частицы выражают восхищение, удивление, негодование.
Частица как имеет омоним как — местоимение как и союз как.
Частица как обычно употребляется в восклицательных предложениях: Как Упоительны в России 

вечера!
Местоимение-наречие  как употребляется  в вопросительных предложениях и является членом 

предложения: Как вы себя чувствуете? Как — обстоятельство.
Союз как — в сложноподчиненных предложениях:  Я расскажу тебе, как жить дальше.
выражают сомнение —  вряд ли, едва ли: Едва ли это подойдет. Вряд лион согласится.
УСИЛИТЕЛЬНЫЕ  частицы — даже, же, ни, ну, уж, ведь, всё-таки, лишь, только и др.
Частицы выделяют слова в предложении: Маше знакомы лишь известные памятники. (Лишь — 

усилительная частица, в предложении является частью определения лишь известные).
Некоторые частицы этого разряда могут выполнять роль союзов :  Луна стала ярче, звезды же 

лишь посинели. Частица же выделяет слово звезды и связывает первое и второе предложения.
выражают смягчение требований —  —ка.
В сочетании с глаголами повелительного наклонения эта частица смягчает  значение глагола: 

Сделай! — Сделай-ка.



Классификация частиц по происхождению: 
Первообразные

К первообразным относятся простейшие (за несколькими исключениями) односложные частицы, в 
современном языке не имеющие живых словообразовательных связей и формальных соотношений 
со словами других классов.

Это частицы: бишь (прост.), бы, вишь (прост.), да (в составе формы повелит. накл.), де (разг.), 
дескать (разг.), же, ин (прост.), ишь (разг.), -ка, (разг.), не, небось (прост.), нет, неужели, нехай 
(прост.), ни, ну-с,сём (прост.), таки, те (прост.), -то, уж, чай (прост.).

Непервообразные

Все остальные частицы не являются первообразными.



Классификация частиц по составу 
Простые: 

Простыми называются частицы, состоящие из одного слова. К простым частицам 
относятся все первообразные частицы, а также частицы, в разной степени 
обнаруживающие живые связи с союзами, местоименными словами, наречиями, 
глаголами или предлогами. Кроме первообразных частиц, к простым частицам 
относятся: а, благо, более, больше, буквально, бывает, бывало, было, будто, 
ведь, во (прост.), вовсе, вон, вот, вроде, всё, всего, где, гляди, да (не в составе 
формы повелит. накл.), давай(те), даже, дай(те), действительно, единственно, 
если, ещё, знай, и, или, именно, как, какое, куда, ладно,ли, лучше, никак (прост., 
вопросит.), ничего, нечего, но, однако, окончательно, оно, поди (прост.), 
положительно, просто, прямо, пусть, пускай, разве, решительно, ровно, самое, 
себе, скорее, словно, совершенно, точно, хоть, чего, чисто (прост.), что, чтоб, 
чтобы, эк, это.



Классификация частиц по составу 
Составные:

Частицы, образовавшиеся из двух (реже — более) слов:

двух частиц,

частицы и союза,

частицы и предлога,

частицы и изолировавшейся от своего класса глагольной формы или наречия.

Составные частицы могут быть нерасчленяемыми — их компоненты в предложении не могут быть 
разделены другими словами, или расчленяемыми: их компоненты в предложении могут быть 
разделены другими словами. Внутри составных частиц выделяются частицы-фразеологизмы: это 
слившиеся воедино несколько служебных слов (или служебных слов и изолировавшихся от своих 
классов наречий, форм местоименных слов либо глаголов), живые отношения между которыми в 
современном языке отсутствуют; такие частицы также могут быть расчленяемыми или 
нерасчленяемыми.



Классификация частиц по составу 
Расчленяемые:

Их компоненты в предложении могут быть разделены другими словами. 
Расчленяемые частицы:

вот бы вот и вот так ,едва не ,едва ли не ,как не,как бы не ,лишь бы ,мало 
не ,пусть бы ,скорее бы ,так и,только бы только и хоть бы ,чуть (было) не ,
чуть ли не Всегда расчленяются частицы,не ли ,не же 

Фразеологизированные частицы:

нет-нет и (да и) ,что за,что из (того, что) 



Классификация частиц по составу 
Нерасчленяемые:

а то (- Не боишься? — А то я боюсь!; Пустят ночевать? — А то вдруг не пустят);
без того (Человек он и без того молчаливый, а тут и вовсе замкнулся. Полев.; Некогда ждать, без того уже 
опаздываем);
было б (прост.) (Было б мне не оставаться, а уехать домой!);
вряд ли;
всего-навсего (Времени всего-навсего час);
всё же;
глядь и (разг.) (Ждал-ждал, глядь и заснул);
далеко не (далеко не уверен в успехе; далеко не красавица);
диви бы (прост.) (Диви бы дело знал, а то ведь неуч!);
до чего (До чего хорош лес! До чего ты устал!);
добро бы;
если бы (Если бы не война!);
ещё бы (Тебя не трогают. — Ещё бы ты тронул!; Хорош улов! — Ещё бы не хорош!);
и есть (прост.) (- Не признал, видно? — Не признал и есть. Бажов; — Глянь, ребята, Пика! — Пика и есть. Фад.);
и так (Не сердись, я и так раскаиваюсь; Зачем ему деньги, у него много и так);



Классификация частиц по составу 
Фразеологизированные частицы: 
— слившиеся воедино несколько служебных слов (или служебных слов и изолировавшихся от своих классов 

наречий, форм местоименных слов либо глаголов), живые отношения между которыми в современном языке 

отсутствуют; такие частицы также могут быть расчленяемыми или нерасчленяемыми.

потом

— не иначе как — (Не иначе как гроза к вечеру соберется)

нет чтобы — нет того чтобы — (Какую шубу сгноили! Нет чтобы подумать: где-то баринова шуба? Некр.);

то ли дело (Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами. Л. Толстой);

того — того и — гляди (того и гляди умрет; забудется того гляди),

того — того и жди — (прост.) (Печка того и жди повалится. П. Бажов);

того — того и смотри — (того и смотри что) (Ведь уж слишком много рыси; того и смотри, что сломит шею! Н. 
Гоголь);

точь-в-точь;

что ни есть — что ни на есть (прост.) (Это его что ни на есть любимая песня).



Спасибо за внимание 


