
Уважаемые студенты!  

Вам необходимо познакомиться  лекцией. Сделайте конспект. Проработайте вопросы для 

контроля. Работы присылайте на почту: irina-ovsyannikova1959@mail.ru 

По вопросам звоните: 072-105-72-11 
 

 

27.Служебные части речи: предлог, союз, частица (их 

разновидности). Синтаксический потенциал служебных частей речи. 

План изложения: 

1.Служебные слова. 

2.Частицы. 

3.Предлоги. 

4.Союзы. 

 

К служебным словам относятся частицы, предлоги, союзы и связки. 

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. В силу этого 

служебные слова употребляются в речи только в соединении со 

знаменательными словами. 

Не обладая номинативной функцией, служебные слова не являются 

членами предложения, а используются как формально-грамматические 

средства языка: предлоги выступают в подчинительных словосочетаниях, 

союзы - при однородных членах и в сложных предложениях, частицы - при 

отдельных словах и в вопросительных и восклицательных предложениях. 

Частицы - служебные слова, выражающие дополнительные 

смысловые оттенки предложений, словосочетаний и отдельных слов. Так, 

например, частица разве относится к целому предложению и придает ему 

характер вопроса: Разве гром бывает немотою болен? (М.); Кроме того, 

частицы могут выражать эмоциональные оттенки значений:  Частицы 

выражают общие логико-смысловые, эмоциональные и модально-волевые 

оттенки слова или словосочетания, а также предложения в целом. По своей 

функции частицы противопоставлены предлогам и союзам, которые 

выражают грамматические значения. 

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. Уточняя, дополняя и делая более 

разнообразными значения косвенных падежей, предлоги не играют в 

предложении самостоятельной роли и поэтому членами предложения не 

mailto:irina-ovsyannikova1959@mail.ru


являются. Значение предлогов выявляется только в сочетании с падежными 

формами. 

По морфологическому составу различаются предлоги непроизводные и 

производные. 

 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. 

 Наречными являются предлоги, генетически связанные с наречиями: 

вблизи, внутри, впереди, позади и др. Неизменяемые слова типа вблизи, 

вокруг, около и подобные могут употребляться самостоятельно (вне связи с 

именем), т.е. выступать в качестве наречий, но в сочетании с 

существительными такие слова получают значение предлогов; 

 Отыменные предлоги представляют собой результат перехода 

существительных в состав предлогов (непосредственно или через посредство 

наречий). 

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.); 

Отыменные предлоги типа путем, посредством являются 

образованиями из форм творительного падежа существительного. Среди 

отыменных предлогов выделяются предложные сочетания: 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.); В силу своего 

движения на север, в бассейн Оки, вятичи оказались в ближайшем соседстве 

и в тесном сожительстве с севернорусами (Шахматов). 

 Отглагольные предлоги генетически связаны с деепричастиями: 

благодаря, несмотря (на), невзирая (на), включая, исключая, спустя, начиная 

(с), кончая и др. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть 

красные рубахи (Кор.). 

Союзы - служебные слова, служащие для связи однородных членов 

простого предложения и частей сложного предложения - сложносочиненного 

и сложноподчиненного. 

По морфологическому составу союзы распадаются на простые и 

составные. 



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 союзы подразделяются на 

сочинительные и подчинительные. 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 значениино), 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. 

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 . 

В функции союзов могут использоваться местоимения и местоименные 

наречия, которые в таком случае называются союзными, или 

относительными, словами. Выполняя роль союзов, т.е. служа средством 

связи, союзные слова, в отличие от союзов, являются членами придаточной 

части предложения. Ср.: Что посеешь, то и пожнешь (посл.) (что - 

относительное слово, дополнение); Я глуп, что осердился (П.) (что - союз). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое переносное значение? 

2.Что такое прямое значение? 

3.Приведите примеры глаголов всех наклонений и составьте с ними 

предложения. 

 

Употребление предлогов в составе словосочетаний 

 

Предлоги - служебные слова, которые используются для связи слов в 

словосочетании и предложении. Например: 1. Детские звонкие голоса 

раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Они 

подбежали ко мне. 2. В пути наш отряд разделился на три части. Предлоги 

употребляются при существительных, местоимениях, при количественных 

числительных. 



 По своему происхождению предлоги делятся на непроизводные и 

производные, образованные путем перехода в них слов других частей речи. 

К непроизводным предлогам относятся без, при, в, о, до, для, за, из, к, 

на, над, от, по, с, у, через и др. Предлоги, состоящие из одного согласного 

звука ([в], [к], [c]) или оканчивающиеся на согласный ([из], [без] и др.), в 

некоторых сочетаниях имеют на конце беглое о, например: во мгле, ко мне, 

со мной, безо всего, изо всех сил. Непроизводные предлоги могут 

объединяться попарно (из-за, из-под и др.). 

Производные предлоги образовались путем перехода в них различных 

частей речи: а) наречий - идти впереди колонны, жить напротив парка; б) 

существительных - переговорить насчет отпуска, нечто вроде конуса; в) 

глаголов (деепричастий) - благодаря помощи коллег, спустя некоторое 

время. 

 В роли предлогов могут выступать сочетания слов, состоящие из 

предлога и существительного или наречия, например: отсутствовать в 

связи с болезнью, в отличие от многих, согласно распоряжению, вдоль по 

берегу. 

По структуре предлоги бывают простые (состоят из одного слова: от, 

к, для) и сложные, или составные (состоят из двух и более слов: в 

зависимости от, исходя из и др.). 

2. Правописание предлогов 

Слитно Раздельно Через 

дефис 

Несмотря на (погоду) 

Невзирая на (лица) Вместо 

(друга) Вроде (тебя) 

Вследствие (аварии) 

Навстречу (гостям) 

Наподобие (шара) Насчет 

(изложения) Сверх 

(ожидания) Ввиду (отъезда) 

(но: иметь в виду) 

В течение (года) В заключение 

(доклада) В продолжение (часа) В 

отличие (от других) В виде 

(полукруга) В связи (с 

трудностями) За счет (своего 

времени) В целях (получения 

прибыли) В силу (сложностей) В 

отношении (отъезда) Под видом 

(услуги) В соответствии (с 

законом) 

Из-за 

(дождей) 

Из-под 

(земли) По-

над 

(речкой) 

 

3. Предлоги благодаря, согласно, вопреки употребляются с дательным 

падежом, например: благодаря вашему совету, согласно вашему желанию, 

вопреки вашему предсказанию. 

Предлог благодаря по происхождению является деепричастием. 

Сравните: 1) Благодаря отца, мы стали с ним прощаться (деепричастие); 2) 



Благодаря обильным весенним дождям яровые хлеба были превосходные 

(предлог). 

Лексическое же значение предлога благодаря обусловливает сочетание 

его с существительными, имеющими «положительное» значение, 

обозначающими нечто такое, чему можно принести благодарность, 

например: благодаря вашему совету..., благодаря солнечной погоде... и т. п. 

Поэтому сочетания вроде Поезд потерпел крушение благодаря небрежности 

стрелочника следует считать неудачными. 

Предлог согласно по происхождению является наречием. Раньше он 

употреблялся в сочетании с первообразным предлогом с; при этом сочетании 

существительное ставилось в творительном падеже, например: Савельич, 

согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. (П.) Это сочетание 

считается вполне литературным и в современном языке, но встречается оно 

редко. Вместо него чаще употребляется предлог согласно с дательным 

падежом, например: Согласно вашему приказанию рота на смотр 

построена. Обороты с предлогом согласно более свойственны речи деловой, 

в которой иногда при предлоге согласно встречается родительный падеж 

(согласно вашего приказания), что противоречит литературной норме. 

При предлоге вопреки, который по происхождению является 

наречным, в литературной речи тоже употребляется дательный падеж, 

например: Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась. (Л.) 

(Сравните дательный падеж при глаголе перечить.) В живой речи иногда 

встречается ошибочное употребление родительного падежа. 

С дательным падежом употребляются ещё три наречных предлога: 

навстречу, подобно, наперекор, например: I) Я бросился навстречу брату. 

2) Подобно грохотанью дальнего грома за лесом раздавался глухой шум 

водопада. 3) Он всё делал наперекор желанию родных. В употреблении 

дательного падежа с предлогами навстречу и подобно ошибки встречаются 

редко, чаще ошибочно употребляют родительный падеж при предлоге 

наперекор: это, очевидно, объясняется влиянием синонимичного предлога 

против, который сочетается с родительным падежом (наперекор желанию, 

но против желания). 

 

Вопросы для самоконтроля:. 

1.Охарактеризуйте предлог как часть речи. 

2.Расскажите о правописании предлогов. В чем отличие предлогов от 

омонимичных частей речи? 

3.Расскажите об употреблении предлогов в речи. 

 



Практическое задание:  

По изученной теме «Служебные части речи. Предлог.  

Составить опорный конспект по преподаваемой дисциплине по 

следующему плану: 

1. Предлог как часть речи.  

2. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

3. Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и 

др. 

 

. 

 Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, 

ВСЛЕДСТВИЕ и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами БЛАГОДАРЯ, ВОПРЕКИ, СОГЛАСНО 

и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы 

как средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ 

и НИ с разными частями речи. Частицы как средство выразительности 

речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

.  

 

 

 

 



 


