
Наречие 



Общие сведения
• Наречие — неизменяемая, самостоятельная часть речи, обозначающая признак 

предмета, признак действия и признак признака. 
• Наречия чаще всего относятся к глаголам и обозначают признак действия.
• Наречия не имеют окончания и не изменяются! 
• Отвечают на вопросы: Где? Когда? Куда? Откуда? Как? Зачем и Почему?

Семь вопросов – просто чудо, 
Их запомнить просто так: где? куда? когда? откуда?

почему? зачем? и как?
• В предложении наречие чаще всего выполняет функцию обстоятельства. 
• Местоименные наречия не называют конкретных признаков, а указывают на них (иди 

туда, будь по-вашему)



Разряды по значению

•Меры и степени (очень, совершенно, чуть-чуть и т.д.);
•Образа действия (потихоньку, вприпрыжку и т.д.);
•Времени (давно, вчера, завтра, вовремя и т.д.);
•Места (здесь, неподалеку, вдали и т.д.);
•Цели (нарочно, назло и т.д.);
•Причины (поневоле, сгоряча и т.д.);



Степени сравнения
• Наречия, образованные от качественных прилагательных, могут иметь степени сравнения.
• Простая сравнительная степень образуется с помощью суффиксов -ее(-ей), -ше (-же), -е, 

(интереснее, дольше, сильней, громче). Может меняться основа: хорошо – лучше. 
• Сложная сравнительная степень образуется при помощи вспомогательного слова более 

(менее) в сочетании с исходной формой наречия (более сильно) 
• Простая превосходная степень образуется с помощью суффиксов -ейш-, -айш-: (покорнейше 

прошу, нижайше кланяюсь).
• Сложная превосходная степень образуется сочетанием слова наиболее (наименее) с исходной 

формой наречия (наиболее противно, наиболее страшно) или сочетанием слов всех, всего с 
простой формой сравнительной степени (лучше всех).

• Различай наречия и прилагательные в сравнительной степени! Наречия поясняют глаголы, а 
прилагательные – существительные (вода холоднее (прил.) – относиться холоднее (нар.)) 
Наречия являются обстоятельством, а прилагательное – частью составного именного сказуемого.



Словообразование наречий
•От прилагательных: красиво, привычно, равнодушно; по-деловому, по-
хорошему, по-братски и т.д.; 
•От существительных: весной, днем, рысью, чудом, доверху, сбоку, 
впереди, издали и т.д.; 
•От числительных: дважды, трижды, втрое, надвое и т.д.; 
•От местоимений: зачем, отчего, незачем и т.д.; 
•От глаголов: стоймя, ливмя, вприкуску, нараспашку, наугад, второпях, 
невмоготу и т.д.;
•От наречий: рановато, слабовато, тихонько, частенько, тоненько, недаром, 
ненадолго, засветло, навсегда, отныне, отовсюду, позавчера и т.д.



Синтаксическая роль наречий 
Синтаксическая роль Пример
Обстоятельство Мы ехали быстро.
Несогласованное определение Зажгли свет в доме напротив.
Часть составного именного  сказуемого На душе было радостно.
Подлежащее Сегодня, как и вчера, никогда не повторится.
Дополнение Сегодня постепенно сменяется завтра.

Наречия, которые выполняют функцию сказуемого называются 
предикативными и используются в односоставных  безличных 
предложениях (Ему было весело). 



Разграничение наречий и других 
частей речи

•Наречие и существительное с предлогом: наречие не имеет зависимого 
слова, а существительное имеет (нырни вглубь (наречие) – идем в глубь 
(предлог + существительное) леса). Наречие часто пишутся слитно, а 
существительное с предлогом – раздельно.  
•Наречие и прилагательное: разные вопросы (у наречия – «Как?»; у 
прилагательного – «Какой?»), наречие относится к глаголу, а 
прилагательное – к существительному (Говорили «Как?» по-доброму – По 
доброму «Какому?» согласию). Наречия с суффиксами –ому, -ему, -и 
пишется с приставкой –по через дефис; прилагательные – раздельно.



Правописание наречий
• У наречий на Ж, Ш, Ч на конце пишется Ь (наотмашь, вскачь);
• Исключение: уж, замуж, невтерпеж;
• Выбор гласной на конце наречий зависит от приставки.  Если приставки В-, На-, За-, 

то на конце пишем букву О (суффикс) (в-лев-о, на-прав-о). Если приставки Из-, До-, 
С-, то на конце пишем букву А (суффикс) (С-лев-а, Из-далек-а); 

• У отрицательных наречий под ударением пишется Е, а безударной позиции – И 
(нигдЕ – нЕгде);

• У наречий, образованных от прилагательных пишется столько же Н, сколько у 
прилагательных, от которых они образованы (Ветрены – ветрено, ответственный – 
ответственно).



Слитное написание наречий
• Если без приставки слово не употребляется (оземь, поодаль);
• Образованные от прилагательный (мертвый – намертво, чистый – начисто);
• Наречия с пространственным и временным значением (идти вглубь (отличай от предлога  и 

существительного в глубь леса), ввек не расстанусь  (в двадцатый век));
• Если между наречием и предлогом нельзя задать падежный вопрос или вставить 

определение(лежать «Как?» врастяжку (вытянувшись)—отдать обувь в (повторную) 
растяжку);

• Наречия, образованные соединением предлогов В и На с собирательными числительными 
(вдвое, втрое);

• Запомни: По одному, по двое, по трое;
• Наречия, начинающиеся на Навы- (навыкате, навылет);
• Наречия, начинающиеся на Напере- (наперегонки, наперебой); 
• Наречия с приставной В- и суффиксом –Ку (в-прикус-ку, в-накид-ку);
• Запомни: В рассрочку.



Раздельное написание наречий
• Начинаются на гласную после предлога В (в обмен на золото, в упор не вижу);
• Образованные от существительных, употребленных во множественном числе (в 

сердцах);
• Образованные от существительных, имеющих падежные формы (на корточки – на 

корточках);
• Сочетание двух существительных (честь честью);
• Повторяющие существительные (с глазу на глаз, бок о бок);
• Фразеологизмы (в стельку пьяный, говорить за глаза);
• Запомни: во всеуслышание, с панталыку, с кондачка, во всеоружии.


