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Написание НЕ с разными частями речи 

1. НЕ может выступать в роли частицы и писаться раздельно со 

знаменательными словами, а может быть приставкой и являться частью слова. 

2. НЕ является приставкой и пишется слитно: 

а) со всеми словами, которые не употребляются без НЕ: невзгоды, 

неизбежный, неотъемлемый, ненавидящий, негодуя, нельзя; 

б) с существительными, прилагательными и наречиями на -о, когда с НЕ 

образуется новое слово (его можно заменить близким по смыслу словом или 

выражением): неправда (ложь), небольшой (маленький), недалеко (близко), 

непрочный (легко разрушающийся); 

в) с полными причастиями без зависимых слов: На столе лежала 

непрочитанная книга; 

г) с прилагательными, причастиями и наречиями на -о, если к ним 

относятся слова: совсем, совершенно, очень, весьма, крайне, чрезвычайно и др., 

усиливающие степень качества: чрезвычайно неинтересная (скучная) книга, 

совсем нерешённые задачи, поступить крайне неосторожно; 

д) с неопределёнными местоимениями, а также с отрицательными 

местоимениями без предлога: несколько статей, нечто новое, нечем помочь, 

некого спросить; 

е) с отрицательными наречиями: негде, некуда, некогда, неоткуда, 

незачем; наречиями немедля, нехотя; 

ж) с отглагольными прилагательными на -мый: неизлечимая в данное 

время болезнь; болезнь неизлечима. 

3. НЕ является частицей и пишется раздельно: 

 



 
 

 
 

а) с глаголами в неопределённой форме и в форме любого наклонения, с 

краткими причастиями и деепричастиями: не читать, не хватает, не спал, не 

курил бы, не спеши, не прочитан, не видя; а также с числительными, 

предлогами (кроме несмотря на, невзирая на), союзами, частицами и 

наречиями (кроме наречий на -о): не один, не в клубе, не то... не то, не только, 

не всегда, не завтра, не по-твоему, не по-русски; 

б) с существительными, прилагательными, наречиями на -о при 

имеющемся (или подразумеваемом) противопоставлении: Он говорил не 

правду, а ложь; 

в) с полными причастиями при наличии противопоставления или 

зависимых слов: На столе лежала не прочитанная, а лишь просмотренная 

книга. На столе лежала не прочитанная мною книга; 

г) с прилагательными, наречиями на -о, если отрицание усиливается 

отрицательными местоимениями или отрицательными наречиями, а также 

если не входит в состав частиц далеко не, вовсе не, отнюдь не: никому не 

известные причины, ничуть не интересная книга; 

д) с местоимениями, в том числе отрицательными, если при них есть 

предлоги: не ты, не он, не каждый, не тот; не у кого узнать, не о чем 

беспокоиться; 

е) с краткими прилагательными, которые не употребляются в полной 

форме или у которых она имеет иное значение: не рад, не должен, не готов, 

не горазд и т.п., со словами категории состояния, которые употребляются 

только в качестве сказуемого в безличных предложениях: не надо, не нужно, 

не жаль, не пора, не слышно, не видно и др.; 

ж) с отглагольными прилагательными на -мый при наличии в качестве 

зависимых слов отрицательных местоимений или наречий: ничем не излечимая 

болезнь. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-  

Приставка ПРЕ- пишется, если: 



 
 

 
 

- обозначает высокую степень качества (возможно заменить приставку 

словами "очень" и "весьма"). Например: презабавный – очень забавный; 

- значение приставки близко к значению приставки ПЕРЕ-. Например: 

преградить –  перегородить, преподавать – передавать знания. 

Приставка ПРИ- пишется, если: 

- обозначает приближение. Например: приехал, примчался, пригнал; 

- обозначает присоединение. Например: приклеил, прибил, привинтил; 

- обозначает пространственную близость. Например: привокзальный –

около вокзала, приморский – возле моря; 

- обозначает неполноту совершения действия. Например: приоткрыл – 

открыть не до конца, пригнуться – чуть-чуть нагнуться. 

О – Ё после шипящих в разных частях слова 

1. В корне под ударением: 

- пишется Ё(Е), если в однокоренных словах или формах слов есть 

чередование с Е: шёпот (шепчет), шёлк (шелка); 

- пишется О, если нет чередования с Е: шорох, шов. 

2. В суффиксах и окончаниях существительных, прилагательных, 

наречий: 

- в безударном положении пишется Е: певуче, ландышевый; 

- под ударением пишется О: камышовый, девчонка. 

3. В суффиксах страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных пишется Ё(Е): запеченная рыба. 

4. В окончаниях глаголов пишется Ё(Е): извлечёт, стережёт, бережёшь, 

испечём. 

Правописание Ъ и Ь знаков 

Ъ знак пишется перед буквами е, ё, ю, я:  

- после русских приставок, оканчивающихся на согласную, 

от-, об-, под-, с-, в-, пред-, без-, раз-, из-, вз-, сверх-, меж-. Например: 

объем, отъехать, съедобный, сверхъестественный, предъюбилейный, 

межъязыковой; 



 
 

 
 

- после иноязычных приставок, оканчивающихся на согласную, 

ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, суб-, супер-, транс- и частицы пан-. Например: 

адъютант, инъекция, конъюнктура, объект, субъект, трансъевропейский, 

панъяпонский; 

- в сложных словах, первую часть которых образуют числительные 

двух-, трех-, четырёх-. Например: двухъядерный, трехъярусный, 

четырёхъязычный. 

Буква Ь знак как показатель грамматической формы слова 

употребляется в имени существительном и глаголе. Используемая часть речи 

находится в форме женского рода и имеет определенные характеристики — 

единственное число, именительный или винительный падеж. Например, 

рожь, печь, молодёжь. Есть исключения – туч, тысяч. Они стоят в форме 

множественного числа родительного падежа. Правила употребления 

грамматической формы:  

- инфинитив (лететь);  

- повелительное наклонение (сыпь, ешь);  

- глаголы второго лица (моешь и моешься). 

Разделительный Ь знак пишется после согласных перед гласными Е, И, 

Ё, Ю, Я только не после приставки. 

Например: вьюга, вьёт, бьющийся, обезьяна, пьеса, ручьи, бельё, семья. 

Разделительным является также мягкий знак в некоторых иноязычных 

словах перед буквой О. Например: бульон, почтальон, медальон, шампиньон, 

каньон, лосьон, павильон, ботильоны. 
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