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Служебные части речи. Роль служебных частей речи в предложении 

 

К служебным словам относятся: предлоги, союза, частицы. 

Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость 

существительного, числительного и местоимения от других слов в 

словосочетании, а значит, и в предложении. 

Предлоги не изменяются и не являются членами предложения. 

Предлоги выражают различные отношения: 

- пространственные: отдыхать в Крыму; 

- временные: работать с утра до ночи; 

- причинные: краснеть от стыда; 

- сопоставления и сравнения: мальчик с пальчик; вроде метеора. 

Предлоги делятся на непроизводные и производные. 

Непроизводные (или первообразные) предлоги: без, в, до, для, за, из, к, 

на, над, о, об, от, по, под, пред, при, про, с, у, через.  

Производные предлоги образованы от самостоятельных частей речи 

путем утраты ими своего значения и морфологических признаков.  

Наречными являются предлоги, генетически связанные с наречиями: 

вблизи, внутри, впереди, позади, около, вокруг и др. Например: Было поздно, 

около полуночи. 

Отыменные предлоги представляют собой результат перехода 

существительных в состав предлогов. Чаще всего это бывшие имена 

существительные с предлогами ввиду, вследствие, наподобие и др. Например: 

Вследствие какой-то задержки в пути лошади отстали. 

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. Например: В 

продолжение всего лета он раза два-три в неделю приезжал к нам. 

Отглагольные предлоги генетически связаны с деепричастиями: 

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

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

разглядеть красные рубахи. 

По структуре предлоги бывают простые, состоящие из одного слова (в, 

на, к, от, до, из, вопреки, после и др.), и составные (несмотря на, в заключение 

и др.). 

Союз – служебная часть речи, которая связывает однородные члены в 

составе простого предложения и простые предложения в составе сложного 

предложения. 

Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные 

простые предложения в составе сложного (сложносочиненного). 

Сочинительные союзы делятся на группы: 

- соединительные: и, да (в значении и), ни-ни;  

- противительные: а, но, да (в значении но), однако, же, зато; 

- разделительные: или, или... или, либо, то... то, не то... не то; 

- градационные: как... так и, не только... но и и др.; 

- пояснительные: именно, а именно, то есть, как то и др.; 

- присоединительные: да и, также, а также, тоже и др.  

Подчинительные союзы связывают в сложном (сложноподчиненном) 

предложении простые предложения, из которых одно подчинено по смыслу 

другому, т.е. от одного предложения к другому можно задать вопрос. 

Подчинительные союзы делятся на следующие группы: 

- причинные: потому что, оттого что, так как, в виду того что, 

благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что и др.; 

- целевые: чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы и др.; 

- временные: когда, лишь, лишь только, пока, едва и др.; 



 
 

 
 

- условные: если, если бы, раз, ли, как скоро и др.; 

- сравнительные: как, будто, словно, как будто, точно и др.; 

- изъяснительные: что, чтобы, как и др.; 

- уступительные: несмотря на то что, хотя, как ни и др. 

Союзы, состоящие из одного слова, называются простыми: а, и, но, или, 

либо, то, как, что, когда, едва, будто и др., союзы, состоящие из нескольких 

слов, составными: в связи с тем что, ввиду того что, в то время как, 

вследствие того что, несмотря на то что и др. 

Частица – служебная часть речи, которая вносит в предложение 

различные оттенки значения или служит для образования форм слов. 

Частицы не изменяются и не являются членами предложения. 

По значения и роли в предложении частицы делятся на три разряда: 

формообразующие, отрицательные и модальные. 

К формообразующим относятся частицы, которые служат для 

образования условного и повелительного наклонения глагола. 

Частица бы (б) может стоять перед глаголом, к которому относится, 

после глагола, может отделяться от глагола другими словами. 

К отрицательным относятся частицы НЕ и НИ. 

Частица НЕ может придавать предложению или отдельным словам не 

только отрицательное, но и положительное значение при двойном отрицании. 

Отрицательное значение: 

- всего предложения: Не спешите с ответом. Не бывать этому; 

- отдельного слова: Перед нами оказалась не маленькая, а большая 

поляна. 

Положительное значение: Товарищ не мог не помочь мне. 

Значение частицы НИ: 

1. Отрицательное значение в предложении без подлежащего. Например: 

Ни с места! Вокруг ни души. 

2. Усиление отрицания в предложениях с частицей НИ и со словом НЕТ. 

Например: Вокруг нет ни души. Не видно ни кустика. 



 
 

 
 

3. Обобщающее значение в предложениях с отрицательным 

местоимением и наречием. Например: Что ни делал бы, всё у него получалось. 

Куда ни посмотришь, везде поля и поля. 

К модальным относятся частицы, которые вносят в предложение 

различные смысловые оттенки, а также выражают чувства и отношение 

говорящего. 

Частицы, вносящие в предложение смысловые оттенки, делятся на 

группы по значению: 

- вопрос: ли, разве, неужели; 

- указание: вот (а вот), вон (а вон); 

- уточнение: именно, как раз; 

- выделение, ограничение: только, лишь, исключительно, почти. 

Частицы, выражающие чувства и отношение говорящего, также делятся 

на группы по значению: 

- восклицание: что за, как; 

- сомнение: вряд ли, едва ли; 

- усиление: даже, даже и, ни, и, же, ведь, уж, всё, всё-таки; 

- смягчение, требование: -ка. 

Междометие – особая часть речи, которая выражает, но не называет 

различные чувства и побуждения. 

Междометия не входят ни в самостоятельные, ни в служебные части 

речи. 

Междометия не изменяются и не являются членами предложения. Но 

иногда междометия употребляются в значении других частей речи. При этом 

междометие принимает конкретное лексическое значение и становится 

членом предложения.  

Междометия по своему лексическому значению делятся на два 

основных разряда: 

1. Среди междометий, выражающих чувства, выделяются 

следующие группы: 



 
 

 
 

а) служащие для выражения удовлетворения, восхищения, радости, 

веселья, восторга, одобрения и т.д.: Ура! Браво! То-то! Ах! А! и др.; 

б) выражающие тоску, горе, сожаление, печаль: Увы! Ах! Эх! и др.; 

в) выражающие недоумение, недоверие, удивление, изумление, испуг: 

Ба! А! 0! Ну и ну! М-да! Ох! Батюшки! Матушки! и др.;  

г) выражающие протест, неудовольствие, порицание, досаду, злость и 

подобное: А! Ах ты, господи! Э-эх! и др.; 

д) выражающие иронию, злорадство, сарказм, презрение, отвращение: 

Но! Фи! Фу! Тьфу! У! А! и др.; 

е) выражающие эмоциональную характеристику, оценку обстановки, 

отношения к речи говорящего: Право! Ей-ей! Баста! Дудки! и др.; 

ж) имеющие значения благодарности, приветствия и др.: Спасибо! 

Здравствуйте! До свидания! Извиняюсь! и др. 

Некоторые междометия являются многозначными. Например, 

междометие О! может выражать 

- восхищение: О, это была бы райская жизнь!..  

- изумление: Ты незнаком? О! Познакомься с ним; 

- испуг: О! Как ты меня напугал!  

- удивление: От удивления мог произнести только один звук: О? 

- негодование: – О, чтобы тебе подавиться! – ругался он, посиживая у 

окна;  

- насмешку: – О-о, да, вы поэт! – произнес он, усмехаясь. 

2. Среди междометий, выражающих волеизъявление, побуждение к 

какому-либо действию, выделяются следующие группы: 

а) являющиеся своего рода призывом: Ау! Алло! Эй! и др.; 

б) выражающие повеление, приказ, сигнал к началу или окончанию 

действия, призыв к вниманию, к согласию, к молчанию, призыв на помощь и 

т.д.: Айда! Ну, Вали! Кыш! Чу! Марш! Цыц! Тс! Чш! Чур! Караул! и др.  

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.  
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