
Условия употребления частиц 
НЕ и НИ



• Правописание безударных частиц не и 
ни

• Если провести аналогию, то частицы НЕ и 
НИ – это как братья-близнецы, различить 
которых довольно сложно с первого 
взгляда, но если их знать, то это не составит 
никакого труда. Для того, чтобы правильно 
писать эти частицы, нужно знать основное 
правило: под ударением всегда пишется 
НЕ, без ударения – НИ, и обе они 
обозначают отрицание или отсутствие чего-
либо.







Когда употребляется частица НИ? Когда употребляется частица НЕ?

Если есть или подразумевается слово нет
 или при глаголе есть отрицание:
В письме не было ни слова о любви. 
В доме нет ни звука.
Сравните:
В доме ни звука (отрицание опущено). 

В предложениях с двойным отрицанием (р
авным утверждению) — в первой и во 
второй частях составного сказуемого:
Он не мог этого не знать (т. е. должен 
был знать).
Нельзя не признаться в чувствах (т. е. 
надо признаться).

Если убрать частицу и смысл не изменится
 на противоположный:
На небе мы не увидели ни о́блака (т. е. 
облаков совсем не было). — На небе мы не 
увидели о́блака (т. е. облаков совсем не 
было).

Если убрать частицу и смысл предложения 
изменится на противоположный:
Он не мог сегодня не опоздать на 
занятия (т. е. он опоздал). — Он не мог 
сегодня опоздать на занятия (т. е. 
он не опоздал).

Если на вопрос к глаголу ответ 
положительный:
Куда бы ни взглянул, всё ему было 
знакомо. (Он взглянул? — Да.)

Если на вопрос к глаголу ответ 
отрицательный:
Чтобы не уснуть, он пил крепкий 
кофе. (Хотел уснуть? — Нет.)

Если есть союз что и частица бы: 
Что бы люди ему ни говорили, он не хоте
л слушать. 

Если есть союз чтобы:
Дня не проходило, чтобы он не думал о 
ней.



ри союзных словах, связывающих 
придаточные уступки с главными 
частями предложений. При этом 
придаточные части имеют 
обобщающий характер, усиливают 
утверждение:
Куда он только ни обращался, всё 
напрасно (т. е. он обращался много 
куда).
Как он ни старался, всё равно 
опоздал (т. е. он очень старался).

В придаточных времени с 
союзом пока не:
Ешь, пока не наешься. 
Гуляй, пока не стемнеет.
В сложноподчинённых предложениях, 
в которых главная и придаточная 
часть содержат отрицание: 
Нет такой музыки, которую 
он не сумел бы сыграть. 
В восклицательных и вопросительных 
предложениях (часто в сочетании с 
частицей только): 
Где он только не был! Чего 
он только не придумал за эти дни!

В сочетании ни разу в 
значении никогда:
Я ни разу не смотрел этот фильм. = 
Я никогда не смотрел этот фильм.

В сочетании не раз в значении много 
раз:
Я не раз смотрел этот фильм. = 
Я много раз смотрел этот фильм.



В устойчивых сочетаниях:
а) представляющих собой по форме 
придаточные предложения: во что бы то 
ни стало, как ни верти, как ни крути, куда 
ни кинь, куда ни шло, откуда ни возьмись, 
что ни говори, кто бы то ни был, откуда 
ни возьмись, как ни в чём не бывало и др.;
б) с начальным одиночным НИ: ни боже 
мой, ни бум-бум, ни в жизнь, ни в какую, ни 
в коем разе, ни в одном глазу, ни гроша, ни 
гугу, ни за грош (погибнуть, пропасть), ни 
за что, ни зги, ни капельки, ни копейки, ни к 
чему, ни на волос, ни на минуту, ни на шаг, 
ни ногой, ни под каким видом, ни при чём, 
ни слова, ни пяди, ни с места и др.;
в) с повторяющимся НИ: ни бе ни ме, ни 
больше ни меньше, ни взад ни вперёд, ни 
дать ни взять, ни два ни полтора, ни днём 
ни ночью, ни душой ни телом, ни ответа 
ни привета, ни пройти ни проехать, ни 
пуха ни пера, ни рыба ни мясо, ни свет ни 
заря, ни так ни сяк, ни убавить ни 
прибавить, ни уму ни сердцу и др.

В устойчивых сочетаниях:
а) представляющих собой сложные 
союзы: пока не; не то; не то… не то; не 
только… но и; не то что (не)… а; не то 
(не так) чтобы… а;
б) близких по значению к частицам: вовсе 
не, вряд ли не, далеко не, едва не, едва ли 
не, нисколько не, ничуть не, отнюдь не, 
разве не, чуть не, чуть ли не; не более 
чем, не более как, не более и не менее как;
в) включающих предложные конструкции 
существительных: не ахти (как, какой), не 
бог весть (кто, что, какой и т. п.), не в 
дугу, не в духе, не в зачёт, не в лад, не в 
ладах, не в меру, не в подъём, не в пример, 
не в радость, не в себе, не в силах, не в 
счёт, не грех, не дай бог, не до жиру, не до 
смеху, не до того, не к добру, не к лицу, не к 
месту, не ко двору, не к спеху, не на шутку, 
не по адресу; не по дням, а по часам; не под 
силу, не по зубам, не по нутру, не по себе, 
не ровён час, не с руки, не тут-то было, не 
у дел, не чета и др.



Не Ни

1.
Для выражения отрицания: Ответа 
не было. Он не готов отвечать.

1. Для усиления отрицания, 
выраженного частицей не: Ни 
друзей, ни врагов не было.

2. При двойном отрицании: Не мог 
не убедиться в случившемся 
(=должен убедиться), нельзя не 
сказать (=надо сказать).

2. Для выражения количественного 
отрицания: Ни облачка на небе (ни 
одного). Ни росинки во рту (ни 
одной).

3. Для выражения невозможности в 
безличных предложениях:
Не догнать тебе бешеной тройки. 
(Н. Некрасов)

3. Для эмоционального выражения 
запрета: Ни шагу назад! Ни дня без 
строчки!



4. Для выражения неуверенности, 
опасения, восхищения: Как бы 
дождь не пошёл. Ну чем не 
красавица! Не враг ли ты 
коварный?

4. Для выражения 
неопределённости:
На душе ни весело, ни грустно.

5. В значении «много», 
«несколько»:
Я был там не один. Он не раз 
приходил сюда.

5. В значении «никто», «никогда»:
Ни один не вернулся.
Он ни разу не приходил сюда.

6. В сложноподчинённых 
предложениях, когда главное и 
придаточное предложения 
являются отрицательными: Нет 
такого города, в каком бы он не 
побывал.

6. При союзных словах и союзах, 
связывающих придаточное 
предложение с главным: Куда бы 
нас ни бросила судьбина и 
счастие куда б ни повело, всё те 
же мы! (А. Пушкин)
(куда бы ни = в любую сторону)

7. В восклицательных и 
вопросительных предложениях 
(часто со словом только): Где он 
только не бывал! Какие страны не 
видывал! Кто не проклинал 
станционных смотрителей, кто с 
ними не бранивался! (А. Пушкин)

7. Ни входит в состав 
повторяющегося союза ни ... ни: 
Над миром мы пройдём без шума 
и следа, не бросивши векам ни 
мысли плодовитой, ни гением 
начатого труда. (М. Лермонтов)

8. В придаточном предложении 
времени с союзом пока Куй 
железо, пока не остыло. (В. Даль)

8. Во фразеологических 
сочетаниях:
ни рыба ни мясо; ни тпру ни ну







асть речи Раздельно Слитно Примеры

Существительное
Прилагательное
Наречие на О, Е

Если есть противопоставление 
– антоним или сочетание с 
союзом а. Слово с не не 
заменяется синонимом.

Нет противопоставления, а 
слово с не заменяется близким 
по значению.

Не тихое озерцо, а бурная 
река. Не мелкий пруд 
– глубокое озеро. Неглубокое 
озерцо (мелкое).

Причастия в полн. форме Если входит в оборот (есть 
зависимые слова (ЗС)

Одиночное, кроме слов-
усилителей – чрезвычайно, 
абсолютно, совершенно, очень, 
крайне

Еще не прочитанная повесть 
(ЗС)
Совершенно непонятая тема 
(усилитель)
Невыученный урок (без зав.
слов)

Отрицат. / 
местоимения С предлогами Без предлогов

Не к кому обратиться, не за 
чем идти
Некому рассказать, нечем 
поделиться.



• Частица НИ при повторении становится соединительным союзом НИ… НИ, который 
соответствует повторяющемуся союзу И в утвердительном предложении. Сравните:

• Мистер Фокс не получил от друга ни письма, ни телеграммы (отрицательное 
предложение). ⏤ Мистер Фокс получил от 
друга и письмо, и телеграмму (утвердительное предложение).

• Он шёл домой, не заглядывая ни в крупные магазины, ни в продуктовые 
лавки (отрицательное предложение). ⏤ Он шёл домой, заглядывая и в крупные 
магазины, и в продуктовые лавки (утвердительное предложение).

• Отрицательное сказуемое в предложениях с повторяющимся союзом НИ… НИ может 
выражаться словами нельзя, нет, которые могут быть опущены. Сравните:

• В магазине нет ни подходящего костюма, ни удобной обуви. = В 
магазине ни подходящего костюма, ни удобной обуви.

• Комната очень тесная: нельзя ни стол поставить, ни ковёр повесить. = Комната очень 
тесная: ни стол поставить, ни ковёр повесить.

• Частица НИ при образовании отрицательного местоимения или 
местоименного наречия без предлога становится приставкой НИ, которая пишется в 
безударной позиции. Следует отличать её от приставки НЕ, которая пишется 
в отрицательных и неопределённых местоимениях и отрицательных местоименных н
аречиях под ударением. Сравните: никто́ — не́кто, ничто́ — не́что, никогда́ 
— не́когда, нигде́ — не́где.

• НИ в сочетаниях никто иной не и ничто иное не пишется слитно. В таких 
предложениях можно опустить слово иной без потери смысла. Сравните:

• Решение не должно приниматься никем иным. — Решение не должно приниматься никем.
• Ничто иное его не интересовало. — Ничто его не интересовало.



• Внимание! НЕ в сочетаниях не кто иной, 
как и не что иное, как пишется 
раздельно. В таких предложениях можно 
опустить всё сочетание без потери 
смысла: 

• Это был не кто иной, как Дед Мороз. — 
Это был Дед Мороз.

• Она увлеклась не кем иным, как этим 
странным человеком. — Она увлеклась 
этим странным человеком.

• Это было не что иное, как шаровая 
молния. — Это была шаровая молния.



• НЕ в составе союзов и союзных слов

• Раздельно пишется не в составе повторяющихся и 
двойных союзов и союзных слов: не то ... не то, не то 
что ... а, не то что не ... а, не то чтобы ... а, не только ... 
но, не только ... но и, не столько ... 
сколько, не настолько ... чтобы, хотя не ... но (однако), 
тем не менее: В семействе нашем царствовала не то 
чтобы скупость, а какое-то упорное скопидомство (С.-
Щ.); В недрах планеты есть интереснейший и 
загадочный мир вымершей жизни, нас ждет великое 
множество странных, удивительных форм, изучая 
которые мы не только глубже понимаем самих себя, но 
и прозреваем пока недоступные дали обитаемых 
миров (Ефр.); Не то в латы, не то в ризы одет (Цв.).



• Частица (приставка) ни пишется в отрицательных 
местоимениях и наречиях в безударном 
положении: нигде, никакой, никто, ниоткуда (но: негде, 
неоткуда). Такие местоимения и наречия употребляются 
в отрицательных предложениях (при сказуемом есть 
отрицание): Ничто человек так не прячет, как свою 
мечту (Пауст.). Отрицательное сказуемое в предложении 
может отсутствовать, но оно подразумевается: В 
саду никого (нет никого).

• Частица ни пишется раздельно, за исключением 
отрицательных местоимений без предлога и 
отрицательных наречий; ср.: никому — ни к кому, 
никуда; Помощь никому не требуется; Ни к кому не 
обращался за помощью.



• Примечание 1. Различается написание ни в отрицательных местоимениях и 
наречиях типа никто, нигде и в сочетаниях местоименных слов с частицей ни — ни 
кто, ни где, употребляющихся в придаточных частях сложноподчиненных 
предложений; ср.: Никто нигде не задерживался. — Я не знаю, ни кто ты, ни 
где твои друзья. Здесь ни выступает в роли союза и.

Примечание 2. Следует различать сочетания ни один ('никто') и не один ('много'); ни 
разу ('никогда') и не раз ('часто'). Частица ни (усилительная) употребляется в таком 
случае при отрицании у сказуемого; ср.: Ни один мускул не дрогнул на его лице. 
— Не одна во поле дороженька пролегла; Я ни разу не видел этого человека. — 
Я не раз видела этого человека; а также: Не один я (многие) пришел к этой опасной 
работе (Пришв.).

Примечание 3. О правописании сочетаний никто иной (другой) и ничто иное 
(другое); не кто иной (другой), как и не что иное (другое), как см. ПРАВОПИСАНИЕ 
МЕСТОИМЕНИЙ

• Повторяющаяся частица ни употребляется в функции соединительного союза и по 
значению равна сочетанию и не; ср.: На душе ни весело, ни грустно. — На душе и 
не весело, и не грустно; Обалдуй не умел ни петь, ни плясать, отроду не сказал не 
только умного, даже нужного слова (Т.). Это значение у частицы ни особенно 
заметно проявляется в конструкциях с повторяющейся отрицательной частицей не, 
когда последнее отрицание усиливается частицей даже: Там, откуда ушел человек, 
принимаются почему-
то не мальвы, не ромашки, не колокольчики, не купальницы, ни даже васильки, а 
вот именно бурьян да крапива (Сол.). Употребление частицы ни исключает союз и; 
ср.: ни даже васильки — и даже не васильки.
При наличии усилительной 
частицы даже употребление не и ни дифференцированно: если даже находится 
перед отрицанием, пишется частица не, если между отрицанием и знаменательным 
словом, пишется частица ни.

Примечание. Лишь в некоторых случаях при однородных членах предложения 
встречается союз и перед ни: Мне не подходит ни то и ни другое; также в 
разговорной речи: Конечно, с этим можно согласиться, хоть и ни вам, ни нам 
пользы не будет (здесь и входит в состав союза хоть и).



• Одноименные частицы не и ни различаются по значению: не — отрицательная, ни — 
усилительная. Поэтому в придаточных уступительных частях предложений для 
усиления утвердительного смысла употребляется частица ни: И во всю ночь безумец 
бедный, куда стопы ни обращал, за ним повсюду Всадник Медный с тяжелым 
топотом скакал (П.), а в независимых восклицательных и вопросительных 
предложениях (при наличии или возможности подстановки усилительных 
частиц только, уж) пишется отрицательная частица не: Куда он только 
не обращался! (частица только усиливает последующее отрицание).

Примечание 1. В придаточных частях сложноподчиненных предложений следует 
различать сочетания кто бы ни, что бы ни, где бы ни, какой бы ни, сколько бы ни и 
др. с частицей ни, примыкающей к относительному слову, и сочетания кто бы не, 
что бы не, где бы не, какой бы не, сколько бы не и др. с частицей не, относящейся к 
сказуемому. В первом случае передается обобщенный смысл, ни усиливает 
утверждение, во втором — отрицание не стоит при сказуемом в отрицательном 
предложении; ср.: Кто бы к нему ни обращался, всякий получал дельный совет. 
— Нет никого, кто бы к нему не обращался за советом; Равнодушный человек не 
мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом (Айтм.); Человек должен 
трудиться, кто бы он ни был.

Примечание 2. Одиночное или повторяющееся ни входит в состав устойчивых 
оборотов с обобщенным смыслом или значением неопределенности: во что бы 
то ни стало, 
откуда ни возьмись, ни рыба ни мясо, ни то ни се, ни жив ни мертв, ни два ни пол
тора, ни дать ни взять, ни пуха ни пера, ни слуху ни духу: Когда входишь в болото 
за утками, вдруг, откуда ни возьмись, эта самая желтая птичка садится на 
тропинку впереди тебя (Пришв.); На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже 
проснулась (П.).

• Отрицательная частица ни с существительным в родительном падеже, с глаголом в 
форме повелительного наклонения или инфинитива употребляется для выражения 
категорического приказания или запрещения (при этом предложение произносится с 
повелительной интонацией): А вы стоять на крыльце и ни с места! (Г.).



• Употребление частицы НИ
• Частица НИ служит для усиления отрицания в предложениях. Если эта частицы повторяется в предложении несколько раз, то 

по своей функции она приближается к союзу.
• Примечание 1. Особые случаи использования частицы НИ:
• а) В придаточных предложениях, когда требуется усилить утверждение, частица НИ употребляется перед сказуемым. В таких 

случаях, НИ примыкает к союзу или относительному слову, формируя конструкции типа: «кто ни», «кто бы ни», «что ни», «что 
бы ни», «как ни», «как бы ни», «когда ни», «когда бы ни», «какой ни», «какой бы ни» и т.д. Именно с этих словосочетаний и 
начинается придаточная часть таких предложений, например:

• Мы не смогли его сдвинуть, как ни пытались;
• Сколько бы вы ни считали, все равно результат будет один и тот же.
• Существуют устойчивые обороты речи с такими конструкциями: «куда ни шло», «откуда ни возьмись», «во что бы то ни стало» 

и др.
• б) отрицательные местоимения, в которых ударение падает не на букву И, типа «никто», «ни у кого», «ничто», «никого», 

«ничего», и т.д., имеют в своем составе именно частицу НИ и всегда пишутся через И. То же самое касается и наречий типа 
«нигде», «никогда», «ниоткуда», «никак», «нипочем», «ничуть» и др.:

• Ничего не произошло;
• Он появился словно ниоткуда;
• Да я нисколько и не расстроилась;
• Не стоит забывать и о том, что именно частица НИ входит в состав частицы «-нибудь».
• в) Устойчивые сочетания с частицей НИ:
• передающие значение категорического приказания: «ни с места», «ни шагу», «ни слова» и т.д.;
• передающие значение полного отсутствия чего-либо, образуют конструкции с местоимениями: «остался ни с чем», «оказался 

ни при чем», «пропал ни за что» и т.д.;
• представляющие собой сочетания двух взаимоисключаемых понятий: ни рыба – ни мясо, ни пуха – ни пера; ни то — ни се; ни 

дать – ни взять и др. В таких конструкция частица НИ повторяется два раза.



• Употребление частицы НЕ
• Частица НЕ используется тогда, когда нужно лишь обозначить отрицание:
• Кошка не любит воду
• Я туда не пойду
• Сирень – это не дерево, а куст
• Примечание 1. Особые случаи употребления частицы НЕ:
• а) Если частица употребляется перед обоими компонентами составного глагольного сказуемого, то такая конструкция 

приобретает утвердительное значение:
• Я не мог не расплакаться (т.е., я расплакался);
• б) Если предложение по интонации является вопросительным или восклицательным, то частица НЕ примыкает к союзам, 

частицам или наречиям, образуя с ними единые конструкции типа «как не», «кто не», «когда не», «почему не», «только не», 
«где не», «кого не» и т.д., например:

• Почему не пришел вчера?
• Как не закричать при виде такого ужаса?
• в) Частица НЕ употребляет в придаточной части сложноподчиненного предложения с союзам «пока». Такие придаточные 

части, как правило, семантически обозначают предел, до которого может длиться то или иное действие:
• Стой тут, пока я не приду;
• Пошли быстрее, пока поезд не уехал;.
• г) Устойчивые словосочетания с частицей НЕ:
• обозначающие усиление отрицания: «далеко не», «нисколько не», «отнюдь не», «ничуть не», «вовсе не». Например: нисколько 

не расстроился, ничуть не рассердился;
• обозначающие предположение: «едва ли не», «вряд ли не», «чуть ли не». Например: едва ли не самый хороший, вряд ли не 

успеем сказать;
• д) Сочинительные союзы с частицей НЕ: не то, не то – не то, не только – но и; не то что не – а;
• не то чтобы не – а.



• 1. Вставьте пропущенные буквы, 
объясните написание. Кто (н_) слышал о 
знаменитом художнике Николае Рерихе 
и серии его картин под названием 
«Гималаи»? Кто (н_) оказывался на 
выставке, всякий не мог остаться 
равнодушным. (Н_) раз замечено, что 
горы, изображенные на полотнах, могут 
повлиять на самочувствие, хотя (н_) разу 
(н_) проводилось никаких исследований. 
(Н_) один человек заявлял об 
угнетающем действии этих картин. Но 
(н_) запретить, (н_) спрятать искусство 
(н_) удастся никому. 



• 2.Определите способ написания НЕ и НИ в данных 
примерах. 1.У наших ворот рассыпался горох. Н.. лопатой 
не сгрести, н.. метлой не подмести. 2.Кто н.. проклинал 
автобусную давку! 3.В кинотеатре я был н. .один. 4.Меня 
н.. раз спрашивали, но я н.. разу н.. ответил. 5.Об этом 
случае нельзя было н.. рассказать. 6.Н.. одна во поле 
березка стояла. 7.Его как будто подменили , н.. смеха, н. .
шутки н.. слышно. 8.Где бы вы н.. были помните о своих 
обязанностях. 9.Н..один участник похода н.. явился. 10.За 
все время н.. встретил н.. одного знакомого. 11.За время 
отпуска что мы только н.. увидели! 12.Нет никого , кто н.. 
обращался бы к нему за советом. 13.Во что бы то н.. стало 
надо подготовиться к экзамену. 14.Сколько волка н.. корми 
, он все равно в лес смотрит. 15.Мать н.. на минуту н.. 
сводила глаз со своих сыновей. 16.За все лето н.. упало н.. 
капли дождя. 17.Я никогда н.. видел свою Ирину н.. 
расстроенной, н.. угрюмой. 18.Как н.. старался, я н.. мог н.. 
подтвердить, н.. опровергнуть эту информацию. 19.Где он 
н.. бывал , так это только на Кавказе. 20.Нет такой работы, 
с которой н.. справился бы настоящий мастер. 



• 3. Объясните выбор частицы НЕ или НИ.
• 1. Кого ни спрашивали о Журавлеве, все 

отзывались о нем хорошо. 2. Кого не 
спрашивали сегодня, тот будет опрошен 
завтра. 3. Где я только не бывал! 4. Где я 
не бывал, так это в Австралии. 5. Где бы я 
ни бывал, я всегда тосковал о доме. 6. 
Каких удивительных зверей я не видал в 
зоопарке! Видел всех, и даже таких, о каких 
раньше ничего не знал. 7. Куда ни 
взглянешь, везде вода. 8. Дождь не 
прекращался ни на минуту. 9. Нельзя не 
удивляться вашему поведению.10. На небе 
ни звездочки. 11. Не могу не возразить вам.



• 4.Спишите примеры, раскройте скобки и 
напишите частицы слитно или отдельно. 
Объясните правописание частиц НЕ и НИ.

• 1. Он, Пеночкин, (ни) когда (не) заботился 
(ни) о ком, кроме собственной особы. 2. 
Спал я как (не) винный и снов (не) видал 
(Жук.). 3. Средь полей (не) обозримых в 
небе ходят без следа облаков (не) 
уловимых волокнистые стада (Л.). 4. 
Ужели небу я дороже всех (не) замеченных 
тобой? (Л.). 5. (Не) волнуйся, (не) плачь и 
сердца (не) мучай (Полев.). 6. Я привык (ни) 
в чем (не) отступать от гражданских 
законов.



• 5.Спишите предложения. Раскрыв скобки, выберите 
нужную частицу.

• 1. Кто (не, ни) занимался математикой, тот имеет слабое 
представление о развитии мира. 2. Куй железо, пока (не, 
ни) остыло. 3. (Не, ни) одна дорожка (не, ни) была очищена 
от снега. 4. (Не, ни) что не пропало зря. 5. (Не, ни) веселья, 
(не, ни) радости (не, ни) принесла мне жизнь на новом 
месте. 6. В лесу (не, ни) звука. 7. Куда б (не, ни) шел, (не, 
ни) ехал ты, а здесь остановись (Твард.). 8. Сколько (не, 
ни) говори, (не, ни) слушается. 9. Каким бы делом он (не, 
ни) занимался, все у него получается. 10. Компаса (не, ни) 
у кого не нашлось. 11. Остался (не, ни) при чем. 12. (Не, ни) 
к кому (не, ни) не обращался. 13. (Не, ни) за чем (не, ни) 
ходил. 14. (Не, ни) за что (не, ни) прощу. 15. (Не, ни) от чего 
(не, ни) отказывайся. 16. У нее (не)было на свете (не, ни) 
одного родного человека. 17. Во время войны он (не, ни) 
разу не был ранен. 18. (Не, ни) одна звезда (не, ни) 
освещала нам путь. 19. (Не, ни) давши слово, крепись, а 
давши, держись. 20. (Не, ни) шороха, (не, ни) звука вокруг. 
21. Что (бы) (не, ни) читал Багрицкий, его нельзя было 
слушать без сжимающего горло волнения (Пауст.). 22. (Не, 
ни)принесла ли ты мне чего-нибудь по есть? (Гонч.) 23. 
Герасим (не, ни) чего не слыхал: (не, ни) быстрого визга 
лающей Муму, (не, ни)тяжелого всплеска воды (Тург.).



• 6.Спишите, раскрывая скобки и вставляя частицы НЕ или НИ
• 1. (...) сладость розовых лучей, предтечи утреннего Феба, (...) кроткий 

блеск лазури неба, (...) запах, веющий с полей, (...) быстрый лет коня 
ретива... — (...) что души (...) веселит (Бат.). 2. В глуши (...) слышно было (...) 
души (П.). 3. Но Кочубей богат и горд (...) долгогривыми конями, (...) 
златом, данью крымских орд, (...) родовыми хуторами (П.). 4. Унынья моего 
(...) что (...) мучит, (...) тревожит, и сердце вновь горит и любит— оттого, что 
(...) любить оно (...) может (Л.). 5. Дома новы, но предрассудки стары. 
Порадуйтесь— (...) истребят (...) годы их, (...) моды, (...) пожары (Гр.). 6. (...) 
было лица, на котором бы (...) выразилось удовольствия (Г.). 7. (...) ветер 
бушует над бором, (...) с гор побежали ручьи — Мороз-воевода дозором 
обходит владенья свои (Н.). 8. Олег как (...) в чем (...) бывало остался 
помогать Володе и Толе (Фад.). 9. Человек должен трудиться, работать в 
поте лица, кто бы он (...) был (Ч.). Ю. Для него (...) было (...) каких — (...) 
физических, (...) моральных оков: он все мог сделать, и (...) нужно было, и 
(...) что его (...) связывало... Он (...) во что (...) верил и (...) чего (...) 
признавал. Но, (...) признавая (...) чего, он (...) только (...) был мрачным, 
скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно 
(Л. Т.). 11. Сергей Тюленин родился, когда (...) зачем было идти в 
подполье. Он (...) откуда (...) бежал, и бежать ему было (...) куда (Фад.). 12. 
Он мне очень противен, а странно: (...) за что бы я (...) хотела, чтобы и у 
ему так же (...) нравилась (Л.). 13. Я (...) намекал (...) разу (...) о пьяном 
господине, (...) о прежнем моем поведении, (...) о Грушницком (Л.). 14. У 
ней (...) было (...) подруг, (...) наставниц (Т.). 15. Как (...) старались люди, 
собравшись в одно (...) большое место несколько сот тысяч, изуродовать 
ту землю, на которой они жались, как (...) забивали камнями землю, чтобы 
(...) росло на ней, как (...) счищали всякую пробившуюся травку, как (...) 
дымили казенным углем и нефтью, как (...) обрезывали деревья и (...) 
выгоняли всех животных и птиц — весна была весною даже и в городе (Л. 
Т.).

•



• 7. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 
препинания.

• 1) Ведь его страсть - балы и он н... одного придворного бала (не) 
пропускает. 2) Он в душе злился на всю эту комедию и н... один 
вполне понимал причину болезни Кити. 3) Засея...ы триста десятин 
пшеницы сто картофеля и сто пятьдесят клевера и н... одной 
истощё...ой десятины. 4) Н... одного слова Степан Аркадьич не сказал 
про Кити и вообще Щербацких. 5) И н... один купец (н...) купит (н...) 
считая если ему (не) отдают даром как ты. 6) Уехал вскоре после тебя 
и затем н... разу (не) был в Москве. 7) Он вспомнил особе...о живо н... 
раз замече...ое в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и 
лжи. 8) Если б я была римлянка, я бы (не) пропустила н... одного 
цирка. 9) Анна н... разу (не) встречала еще этой новой знаменитости и 
была пораже...а и её красотою и крайностью до которой был доведён 
ее туалет и смелостью ее манер. 10) Ещё смолоду бывши в корпусе 
Вронский испытал унижение отказа когда он запутавшись попросил 
взаймы денег и с тех пор он н... разу (не) ставил себя в такое 
положение. 11) «Знаю - подумал он - эту манеру н... одного его но и 
всех городских жителей которые, побывав раза два в десять лет в 
деревне и заметив два-три слова деревенские употребляют их кстати 
и некстати твёрдо увере...ые, что они уже все знают». 12)Он не верил 
н... одному слову Степана Аркадьича, на каждое слово его имел 
тысячи опровержений, но он слушал его, чувствуя, что его словами 
выражается та могущественная грубая сила, которая руководит его 
жизнью и которой он должен будет покориться.

• (По роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина».)


