
СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА



СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА
• в противоположность знаменательным, не 
обладают номинативной функцией, т.е. не 
являются названиями предметов, признаков, 
процессов, а служат для выражения отношений 
между явлениями действительности, которые 
названы словами знаменательными. 

• употребляются в речи только в соединении со 
знаменательными словами.

• не являются членами предложения
• ударение обычно отсутствует
• неизменяемы (за исключением связки), 
морфологически нечленимы.



Частицы

• служебные слова, выражающие 
дополнительные смысловые оттенки 
предложений, словосочетаний и 
отдельных слов. 



Частицы

• Разряды по значению:
• I. Частицы, выражающие смысловые 
оттенки значений:

• а) указательные: вот, вон. Вот лещик, 
потроха, вот стерляди кусочек (Кр.);

• б) определительно-уточняющие: именно, 
почти, точно и др. Купцы первые его очень 
любили именно за то, что не горд (Г.);

• в) выделительно-ограничительные: 
только, только лишь, хоть, единственно и 
др. Это только цветочки, ягодки будут 
впереди.



Частицы
• Разряды по значению:

• II. Частицы, выражающие оттенки значения модально-волевые и 
модальные:

• а) модально-волевые: пусть, пускай, ну, дай-ка и др. Дай-ка лучше в 
карауле на крылечке прикорну (Твард.);

• б) модальные с их разновидностями: 

• утвердительные: да, так, точно. Да, наша жизнь текла мятежно... 
(Н.); 

• отрицательные: нет, не, ни. Нет! Весь я не умру! А вы - стоять на 
крыльце и ни с места! (Т.),

•  вопросительные: ли (ль), разве, неужели. Хорошо ли устроились 
ребята, не нужно ли чего? (Горб.); 

• собственно-модальные: пожалуй, чай, авось и др. и сочетания типа 
едва ли, вряд ли. Пожалуй, ты прав. (Н.); Нам с тобой вряд ли нужны 
недомолвки (Аж.); ...Едва ли можно описать это нежное, радостное, 
мучительное чувство (Ч.); 

• сравнительные: как бы, будто, словно и др. И тут он мне поручил 
два будто бы неотложных дела (Дост.);

•  частицы, служащие для субъективной передачи чужой речи: 
дескать, мол и др. Я хозяину-то его говорю: я, мол, Филиппов отец.



Частицы

• III. Частицы, выражающие 
эмоционально-экспрессивные 
оттенки значения. Такие частицы 
выражают эмоциональную оценку 
высказывания и усиливают 
выразительность речи: эк, ишь, как, все, 
даже, же, ведь, все-таки и др. Как! Разве 
все тут! (П.); Ведь так ясно, чтобы 
начать жить в настоящем, надо 
сначала искупить наше прошлое... (Ч.)



Словообразуюшие частицы
• образуют новые слова: 

• 1) -то, -либо, -нибудь, кое- служат для 
образования неопределенных местоимений 
и наречий: что-то, где-то и т.п.; 

• 2) ни образует отрицательные местоимения 
и наречия: никто, нигде и т.п.; 

• 3) не в сочетании с некоторыми частями 
речи служит для образования антонимов: 
друг - недруг, верный - неверный и т.п.



Формообразуюшие частицы
• образуют грамматические формы: 
• 1) бы образует форму сослагательного 
наклонения: Да, пожалуй, я поел бы и ушел (Ч.); 

• 2) да, пусть, пускай служат для выражения 
повеления, приказания (образуют формы 
повелительного наклонения): Пусть все 
знают, пусть все видят, что я делаю! (А. 
Остр.); 

• 3) бывало, было (последняя с модальным 
оттенком) образуют особые формы 
прошедшего времени: Прекратившийся было 
дождь вдруг снова полил (Сим.); Бэла, бывало, 
нам поет песни иль пляшет лезгинку (Л.).



Предлоги

• служебные слова, выражающие в 
сочетании с косвенными падежами 
существительных (а также 
субстантивированных прилагательных, 
местоимений и числительных) различные 
отношения между формами имени и 
другими словами в предложении. 

• Не играют в предложении самостоятельной 
роли и поэтому членами предложения не 
являются.

• Значение предлогов выявляется только в 
сочетании с падежными формами.



Морфологический состав 
предлогов

• Непроизводные, так называемые 
первообразные, предлоги не могут быть 
соотнесены по образованию с какой-
либо частью речи: в, с, к, о, у, на, за, от и 
др. Разновидностью этих предлогов 
являются сращенные (сложные) 
предлоги: из-за, из-под и др.

• Производные предлоги связаны 
происхождением с другими частями 
речи.



Предлоги

• Наречные: вблизи, внутри, впереди, позади и 
др. Неизменяемые слова типа вблизи, вокруг, 
около в сочетании с существительными 
получают значение предлогов; ср.: Ходить 
вокруг да около (наречия) - Было поздно, около 
полуночи (М. Г.) (предлог).

• в современном русском языке уже не 
употребляются в качестве наречий: вопреки, 
кроме, среди, близ.

• относительно, касательно - управляют 
родительным падежом; подобно, согласно, 
соответственно и др. - дательным падежом.



Предлоги

• Отыменные предлоги представляют собой 
результат перехода существительных в состав 
предлогов (непосредственно или через посредство 
наречий):

• в течение, в продолжение, в отношении, в деле, в 
силу, в отличие от и др. В продолжение всего лета 
он раза два-три в неделю приезжал к нам (Л. Т.)

• Чаще всего это бывшие имена существительные с 
предлогами ввиду, вследствие, наподобие и др.: У 
многих русских рек, наподобие Волги, один берег 
горный, другой луговой (Т.); Вследствие какой-то 
задержки в пути лошади отстали (Арс.).

• путем, посредством являются образованиями из 
форм творительного падежа существительного. 



Предлоги

• Отглагольные предлоги генетически 
связаны с деепричастиями: благодаря, 
несмотря (на), невзирая (на), включая, 
исключая, спустя, начиная (с) и др. 

• На берегу, несмотря на сумерки, можно 
было разглядеть красные рубахи. 



Значения предлогов
• пространственные отношения: отдыхать в 
Крыму и на Кавказе; 

• временные отношения: работать с утра до 
ночи; 

• сопроводительные (комитативные) отношения: 
гулять с сыном; 

• отношения сопоставления и сравнения: 
мальчик с пальчик; вроде метеора; 

• причинные и целевые отношения: краснеть от 
стыда, остановиться для отдыха;

•  объектные отношения: говорить о работе, 
забывать про сон и др.



Союзы

• служебные слова, служащие для связи 
однородных членов простого 
предложения и частей сложного 
предложения - сложносочиненного и 
сложноподчиненного.



Морфологическая 
характеристика союзов

• Простые союзы (непроизводные и, а, но и 
др. и производные когда, если и др.) 
морфологически неделимы и 
несоотносимы в современном русском 
языке со знаменательными частями речи.

• Составные союзы, например: в то время 
как, потому что, так как и др., 
соотносительные с существительными, 
местоимениями и наречиями, 
расчленяются на отдельные компоненты.



По синтаксическим 
функциям 

• Сочинительные союзы соединяют 
однородные члены предложения, а также 
части сложносочиненных предложений. По 
своему значению эти союзы делятся на 
соединительные: и, да (в значении и); и...и, 
ни...ни; сопоставительные: не только...но и, 
как...так и; противительные: а, но, да (в 
значении но), однако, же, зато; 
разделительные: или, или...или, либо, 
либо...либо, то...то, не то...не то, то ли...
то ли; присоединительные: да и, также, 
тоже.



По синтаксическим 
функциям • Подчинительные союзы обычно соединяют части 

сложноподчиненных предложений, хотя иногда, 
сравнительно редко, могут использоваться и в 
простом предложении для связи членов предложения. 
Например: Он известен как хороший бригадир; Она 
мне как пecня.

• Подчинительные союзы делятся на:
•  временные (когда, едва, лишь, пока, покамест, 
покуда, лишь только, с тех пор как), 

• причинные (так как, потому что, оттого что, 
вследствие того что), 

• целевые (чтобы, для того чтобы), 
• следствия (так что), условия (если, ежели, коли), 
уступительные (хотя, пускай, несмотря на то что), 

• сравнительные (как, как будто, будто, словно),
•  изъяснительный (что).



По употреблению союзы 
• 1) одиночные, употребляющиеся один раз. Из 
сочинительных союзов типичным в этом отношении 
является союз но (подчинительные союзы обычно 
одиночны). Например: Ученый малый, но педант (П.);

• 2) повторяющиеся: и...и, или...или, либо...либо, ни...ни, 
то...то и др. Например: Ни отзыва, ни слова, ни 
привета (Апухтин);

• 3) двойные, компоненты которых взаимно связаны по 
употреблению. Двойными могут быть сочинительные 
союзы (как...так и, не только...но и): Пушкин создал 
различные произведения как в стихах, так и в прозе; 

• и союзы подчинительные (если...то; так как...то, 
лишь только...как и др.). Например: И если кто 
виноват, то я один (Л. Т.).


