
Дата: 12.11.2020г.

Теоретическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи».

Тема занятия № 15: «Орфограммы в служебных частях речи».

Цель занятия: повторение, обобщение и систематизация знаний обучащихся о
правописании служебных частей речи.

1. Запишите в тетради дату и тему занятия.
      2.    Составьте конспект лекции.

Части речи - это разряды (классы) слов, которые различаются по значению
(предмет,  признак,  действие  и  т.д.),  по  морфологическим  признакам  (род,
число, падеж, время, лицо и т.д.) и по роли в предложении.

Служебные части речи – предлоги (в, на, к, под, за и др.), союзы (и, а, но,
или, если и др.), частицы (разве, ли, же, бы идр.) и междометия  .

Служебные  части  речи,  в  отличие  от  самостоятельных,  не  называют  ни
предметов, ни действий, не бывают членами предложения и не изменяются.
Но  служебные  части  речи  употребляются  часто:  в  тексте  они  обычно
составляют 25% общего числа слов.

Служебные части речи нужны для связи слов и предложений, а также для
передачи  дополнительных  значений.  Эти  слова  называются  служебными
потому, что они обслуживают самостоятельные слова.

1. Правописание предлогов

Предлог  –  служебная  часть  речи,  которая  выражает  зависимость
существительных,  числительных  и  местоимений  от  других  слов  в
словосочетании  и  предложении.  Предлоги  не  являются  членами
предложения, но входят в состав членов предложения.

По значению предлоги делятся на разряды:

1. Пространственные (указывают  на  место): в,  на,  из-за,  около и  др.
Ехать в город; сидеть на берегу.

2. Временные (указывают  на  время): через,  к,  до,  с,  в  течение и
др. Прийти через час; вернуться к ночи.

3. Причинные (указывают на причину: по, от, вследствие, из-за, ввиду и
др. Дрожать от холода; не пришел из-за болезни.



4. Целевые (указывают  на  цель): для,  ради,
на. Остановились для ночлега.

5. Образа  действия (указывают  на  образ  действия): с,  без,  в,  по и  др.
Работать с увлечением; говорить по душам.

6. Дополнительные (указывают  на  предмет,  на  который  направлено
действие): о,  об,  про,  с,  по,  насчет и  др.  Рассказать о поездке;
уроки по алгебре.

Один и тот же предлог может выражать разные значения.

По происхождению предлоги делятся на производные   и непроизводные.

Непроизводные: в, на, под, у, к, над, от и др.

Производные   -  образованы  от  других  частей  речи.  Например,  предлоги в
течение (часа), в  продолжение (лета), вследствие (засухи)  происходят  от
существительных течение, продолжение, следствие и предлога в.

Рассмотрим правила написания предлогов.

I.  1.  Предлоги  пишутся раздельно с  существительными,  прилагательными,
местоимениями: на земле, без тебя, ввиду острой необходимости.

2. Через дефис пишутся сложные предлоги из-за, из-под, по-за, по-над: из-за
болезни, из-под сарая, по-за рощей, по-над рекой.

3.  Производные  предлоги,  образовавшиеся  от  существительных  с
непроизводным  предлогом,  пишутся слитно: ввиду,  вместо,  вроде,  вслед,
вследствие, навстречу, наподобие, насчет, сверх и раздельно (в два слова): в
деле, в заключение, в меру, в отношении, в продолжение, в связи, в силу, в
смысле, в течение, за исключением, за счет, по мере, по причине.

II.  1.  Производные  предлоги,  пишущиеся слитно,  следует  отличать  от
существительных с непроизводными предлогами; ср.: ввиду болезни – в виду
города;  навстречу  другу  –  на  встречу  с  другом.
Следует запомнить написание фразеологического оборота иметь в виду.

2.  Предлоги в заключение, в продолжение, в течение с буквой е на конце
следует  отличать  от  существительных  в  форме  предложного  падежа  с
предлогом в, оканчивающихся  на –ии; ср.: в  продолжение  лета  –  в
продолжении романа, в течение недели – в течении реки.

3.  Предлог вследствие надо  отличать  от  существительного  в  форме
предложного  падежа  с  предлогом в,  а  также  от  наречия впоследствии;



ср.: вследствие снегопада – ошибка в следствии по делу; вследствие запрета
– узнать впоследствии.

4. Предлоги невзирая на, несмотря на следует отличать от деепричастий с
частицей не;  ср.: невзирая  на  непогоду  –  не  взирая  на  лица;  несмотря  на
ошибки – не смотря в глаза.

5.  Предлоги благодаря,  согласно,  вопреки,  наперекор,
навстречу употребляются  с дательным  падежом.: Работа  выполняется
согласно графику. Вопреки предсказанию, погода испортилась.

2. Правописание союзов

Союз – служебная часть речи, которая связывает как члены предложения, так
и простые предложения в составе сложного.

По  своему строению союзы  бывают простыми и составными.  Союзы,
которые состоят из одного слова, называются простыми: и, а, но,  да, что,
если и  т.д..  Союзы,  которые  состоят  из  двух  слов  и  более,
называются составными: потому что, как будто, не только – но и, с тех
пор как и др.

По значению союзы делятся на две 
группы: сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы (и, но, да, или, ни-ни и др.) связывают и однородные
члены  предложения,  и  простые  предложения  в  составе  сложного: Умный
знает и спросит, а глупый не знает и не спрашивает. (Пословица._

Подчинительные  союзы (когда,  что,  чтобы,  если,  как  будто  и
др.) связывают  простые  предложения  в  сложноподчиненное:  Я
хочу, чтобы вы были хозяевами неба. ( Д.Гранин)

Слитно пишутся  союзы, образованные  от  других  частей  речи: отчего,
потому, притом, зачем, затем, тоже, чтобы, также и др.

Примечание. Эти союзы следует отличать от форм слов других частей речи,
по  звуковому  составу  совпадающих  с  союзами;  ср.: зато (союз)  – за
то (предлог  +  местоимение); тоже (союз)  – то  же (местоимение  +
частица); чтобы (союз)  – что  бы (местоимение  +  частица); потому (союз)
– по тому (предлог + местоимение).

Раздельно (в два-три слова) пишутся сложные союзы: для того чтобы, как
будто, несмотря на это, тогда как, то есть и др.

3.Правописание частиц



Частицы пишутся со словами по-разному.

Раздельно пишутся:

1. Частицы бы/б,  же/ж,  ли/ль,  не,  ни,  будто,  мол,  ведь,  вот (напр.:
проверил бы; он же; просил ведь; забыл, мол).

+Примечание: 1.  Частица мол в предложении выделяется запятыми (напр.:
Приеду,  мол, в субботу).  2.  Частицы бы/б,  же/ж, ли/ль в составе союзов и
производных  частиц  пишутся  слитно  (напр.:  дабы,  чтобы,  якобы,  ежели,
неужели).

2. В два слова пишутся частицы всё равно, почти что, пока что, разве
что.

Через дефис пишутся частицы и постфиксы -то, -либо, -нибудь, -ка, -да, -с,
-ста, -таки, -тка, -тко и др. (напр.: кто-то, что-либо, где-нибудь, ну-с, ну-
тка, отменил-де).

Примечание. Без  дефиса  частица таки пишется  после  существительных,
прилагательных,  личных  местоимений,  союзов,  частицы ж (напр.:
дом таки сгорел,  усталый таки вид,  он таки смастерил,  пока таки не
женился, всё ж таки).

Частицы не и ни, их значение и употребление

НЕ НИ

1. В качестве словообразовательной
частица НЕ под ударением входит в
состав  неопределённых  и
отрицательных  местоимений  и
наречий (не′кто, не′что, не′сколько,
не′кого, не′где).

1.  В  качестве  словообразовательной
безударная  частица НИ входит  в
состав отрицательных местоимений и
наречий  (никто′,  ничто′,  нисколько′,
никого′, нигде′).

2.  Частица НЕ употребляется  в
качестве основного отрицания того,
что обозначается словом, к которому
оно относится по смыслу.
Напр.:  Это  жизнь, не застывшая
бронзой,  черновик, не вошедший  в
тома.

2.  Для  утвердительного  смысла
частица  НИ  употребляется  в
придаточном  предложении  в
сочетании  с  местоимениями,
наречиями (кто ни, что ни, какой ни,
куда бы ни, где бы ни, сколько ни и т.
д.).
Напр.: Куда  бы нас ни бросила
судьбина  и  счастие куда  б  ни повело,
всё те же мы.



3. Частица НЕ может использоваться
в  предложениях  с  двойным
отрицанием – в 1-ой и во 2-ой частях
составного сказуемого.
Напр.: Не мог не знать (т. е. должен
знать). Нельзя  не  сознаться (т.  е.
надо сознаться).
В  этих  случаях  предложение
получает утвердительный смысл.

3.  Частица НИ служит  для  усиления
отрицания.
Напр.:  Затем,  что  вся  в  снегу,
зимой ни зеленеть, ни цвесть я не могу.
В этом случае частица ни может быть
или  заменена  союзом И, или  вообще
опущена,  причём  основной  смысл
предложения не изменится.
(!!!  Частица НЕ не  допускает  такой
замены, она не может быть и опущена,
так как тогда предложение будет иметь
противоположный смысл)

4.  Частица НЕ входит  в  состав
устойчивых  сочетаний вряд  ли  не,
едва ли не,  чуть ли не,  вовсе не, а
также  в  состав  союзов не  то…не
то, не только…но, не то что не…
а, не то чтобы не…а.

4.  Частица НИ входит  в  состав
устойчивых  сочетаний ни  дать  ни
взять, ни пуха ни пера, ни слуху ни
духу, ни с места, ни днём ни ночью,
ни свет ни заря.

5.  Частица НЕ употребляется  в
придаточных предложениях времени
с союзами пока и покамест.
Напр.:  Куй  железо, пока  не остыло.
Работай, покамест не позовут.

6.  Частица НЕ употребляется  в
восклицательных и вопросительных
предложениях  (часто  с
частицей только).
Напр.:  Где  он только
не бывал? Какие
только мысли не приходили  в
голову!

Следует различать написание сочетаний: не один (а много, несколько) и ни
один (никто), не раз (а много раз) и ни разу (никогда, совсем). Напр.:
В лесу я был не один (а было несколько человек)
Ни один из экскурсантов не опоздал к поезду (никто не опоздал).
Мы не раз были в Крыму (а были много раз).
Мы ни разу не были в Крыму (никогда не были).

4. Правописание междометий



Производные междометия  и  звукоподражательные  слова  пишутся через
дефис: ай-ай-ай!; ге-ге-ге!; о-о-о!; ба-бах!

Составные междометия пишутся  раздельно:  вот  ещё!;  была  не  была!;  где
наша не пропадала!; скажи на милость!; исключение: батюшки-светы!

4.Выполните упражнение:
Раскройте скобки, вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.

1. Это (н..) тоска, (н..) скука, а гораздо хуже (Л. Толстой). 2. В деревне (н..)
было (н..)  собак,  (н..)  кур (Паустовский).  3.  Я (н..)  мог (н..)  согласиться с
доводами товарищей (Н. Островский). 4. (Н..) может волк (н..) охнуть, (н..)
вздохнуть (Крылов). 5. Снегу навалило чуть ли (н..) по колено (Синявский). 6.
Как бы то (н..) было, а осень мне нравится (Чехов). 7. Путешественники во
что бы то (н..) стало должны перейти горную речку (Гончаров). 8. Он (н..)
жив (н..) мёртв мчится назад (Гончаров). 9. (Н..) думаешь ли ты, что я тебя
боюсь? (Пушкин). 10. Кто только (н..) шёл по этому шоссе! (Симонов). 11.
Немецкое командование (н..) могло (н..) знать, что в городе нет (н..) воинских
частей, (н..) военных объектов (Фадеев). 12. Кто б (н..) был ты, печальный
мой сосед, люблю тебя, как друга юных лет (Лермонтов). 13. Есть род людей,
известный под именем: люди так себе, (н..) то (н..) сё, (н..) в городе Богдан,
(н..) в селе Селифан, по словам пословицы (Гоголь). 14. Как месяц (н..) свети,
всё (н..) солнца свет (Крылов). 15. (Н..) верьте словам (н..) своим, (н..) чужим,
верьте только делам и своим, и чужим (Л. Толстой). 16. (Н..) одной тучки (н..)
было на небе (Л. Толстой). 17. (Н..) одна звезда (н..) озаряла трудный путь
(Лермонтов).  18.  (Н..)  один  я  так  думаю,  вся  команда  того  же  мнения
(Станюкович). 19. Больше ему (н..) о чём (н..) хотелось думать (Проскурин).
20. Всем существом понимала и чувствовала: сын пошёл в него – и (н..) в
кого  другого  (Тынянов).  21.  Это  беспременно  подлец  Прошка,  (н..)  кто
другой,  как  он!  (Станюкович).  22.  (Н..)  от  кого  иного,  как  от  Артемия
Богдановича узнал Костя Неспатов о подвиге Насти (Тендряков). 23. Но раз
Кузьма так съездил по уху Фомку, что с той поры (н..) он, (н..) кто другой (н..)
глумился над Кузьмой (Станюкович). 24. Как бы (н..) был красив Шираз, он
(н..) лучше рязанских раздолий (Есенин). 25. Но (н..) когда и (н..) где, (н..)
единым  словом  (н..)  намекнула,  что  ей  трудно  (Агранович).  26.  В  какие
только узости и едва доступные места (н..) залезал Василий Иванович, (н..)
смотря  на  свое  почтенное  брюшко!  (Станюкович).  27.  И  (н..)  было  таких
отчаянно  исступлённых  подвигов,  какие  бы  люди  (н..)  совершали
(Кожевников).  28.  (Н..)  чувствовалось  (н..)  качки,  (н..)  движения  (А.Н.
Толстой).  29.  Оленин  (н..)  мог  (н..)  любоваться  конём  (А.Н.  Толстой).  30.
Владимир Андреевич Снежков стоял (н..) жив (н..) мёртв (Станюкович). 31. В
начале двадцатых годов в Петрограде уже (н..) было такого учреждения, куда
бы (н..) приглашали А.Ф. Кони выступать с лекциями (Чуковский). 32. Да, что
(н..)  месяц  –  мир  иной  (Фёдоров).  33.  На  откатном  штреке  (н..)  единого
огонька  (Авдеенко).  34.  –  Ах,  да!  Ведь  ты  у  нас  тут  ещё  (н..)  бывал?  –
откликнулся  он  как-то  (н..)  к  селу  (н..)  к  городу,  совсем  смешавшись



(Салтыков-Щедрин).  35.  В  этом  деле  я  (н..)  бе  (н..)  ме  (Шишков).  36.
Ухитрился-таки  поскользнуться  и  как-то  (н..)  то  вывихнуть,  (н..)  то
подвернуть ногу (Б. Полевой). 37. Он ел всё, что (н..) подавали, и похваливал
(Станюкович).  38.  Его  глаза  были  (н..)  то  веселы,  (н..)  то  насмешливы
(Федин). 39. – Ну, Василий Борисович, умный бы ты был человек, кабы (н..)
дурак. Вот уж истинно: (н..) рыба (н..) мясо, (н..) кафтан (н..) ряса! Он тебе
дело, а ты ему чепуху (Мельников-Печерский). 40. Кто б (н..) был ты, о мой
читатель,  друг, (н..)  друг, я  хочу  с  тобой  расстаться  нынче  как  приятель
(Пушкин).  41.  Сколько  я  (н..)  старался  различить  вдалеке  что-нибудь
наподобие  лодки,  но безуспешно (Лермонтов).  42.  Степь вокруг, куда (н..)
кинь  взор,  зелёная,  ровная,  вольная  (Бунин).  43.  Герасим  (н..)  чего  (н..)
слыхал: (н..) быстрого визга падающей Муму, (н..) тяжёлого всплеска воды
(Тургенев).  44.  На  сотни вёрст  (н..)  дымка,  (н..)  юрты,  (н..)  человеческого
следа  (Быков).  45.  Сменит  (н..)  раз  младая  дева  мечтами  лёгкие  мечты
(Пушкин). 46. Мересьеву (н..) доводилось видеть воздушный бой с земли (н..)
разу (Б. Полевой).
 

       Выполненную работу отправляете старосте.  Староста формирует

папку, подписывает тему, ставит дату и присылает в личное сообщение

на электронную почту gulsasyakg@mail.ru


	Частицы не и ни, их значение и употребление

