
Наречие.
Категория состояния.



Наречие (лат. adverbium) — это 
самостоятельная полнозначная часть речи, 
обозначающая признак действия, другого 
признака и предмета. Неизменяемая часть 
речи. Выполняет синтаксические функции 
обстоятельства, несогласованного 
определения (при существительном) и 
составного именного сказуемого.

Наречия не склоняются и не спрягаются: 
одеться по-летнему, вернуться домой, 
двигаться вперёд, думать вслух.



■ Наречие относится к глаголу, 
причастию, деепричастию, 
прилагательному или 
существительному.

■  Если наречие примыкает к глаголу или 
деепричастию, то оно обозначает 
признак действия: 

■ хорошо готовить, интересно 
рассказывать, едва заметив



■ Наречие обозначает признак другого 
признака, если примыкает к 
прилагательному, причастию, наречию или 
к категории состояния: очень красивый, 
очень хорошо, слишком холодно.

■ Если наречие примыкает к 
существительному, то оно обозначает 
признак предмета: чай вприкуску, яйцо 
всмятку, дом напротив, рубашка 
навыпуск, прогулка пешком, шаг назад. 



■ Такие конструкции рассматриваются как 
результат действия принципа экономии 
языковых средств.

■ При отглагольных существительных 
сохраняются те же наречия, что и при 
глаголе:

■ читать наизусть — чтение наизусть
■ ходить пешком — ходьба пешком



■ В предложении наречие чаще всего 
выполняет синтаксическую функцию 
обстоятельства образа действия. Кроме 
того, наречия могут выступать в функции 
несогласованного определения (при 
существительных).

■ Наречие может быть в роли именной части 
составного именного сказуемого.

■ Улица совершенно пуста.



Степени сравнения наречий
■ Наречия, образованные от качественных 

имён прилагательных, могут иметь 
степени сравнения. Как и у 
прилагательных, категория степеней 
сравнения наречий образуется 
противопоставлением трёх рядов форм — 
положительной, сравнительной и 
превосходной степени.

■ Её лицо стало строже. (Строже — 
прилагательное.)

■ Он посмотрел строже. (Строже — 
наречие.)



Сравнительная степень наречий 
■ Синтетическая форма сравнительной 

степени образуется с помощью суффиксов 
-ее, (-ей), -е, -ше от положительной 
степени наречий путём замены суффикса -
о (-е):

■ отвечать уверенно → уверенней (-ее)
■ лететь высоко → выш-е
■ проснуться рано → рань-ше
■ находиться близко → ближ-е
■ работать энергично → энергичн-ее



■ Синтетическая сравнительная степень 
наречия по форме полностью совпадает с 
синтетической сравнительной степенью 
прилагательного. От имени прилагательного 
наречие отличается категориальным 
значением и синтаксической функцией.



Сравнительная степень 
■ Аналитическая форма сравнительной 

степени образуется путём прибавления к 
положительной степени наречий слов 
более, менее: 

■ говорить тихо → более тихо
■ требовать настойчиво → более 

настойчиво
■ писать красиво → более красиво
■ заплыть глубоко → менее глубоко
■ звучать громко → менее громко



Сравнительная степень

■ Аналитическая сравнительная степень 
может употребляться с другими видами 
наречий: более дружески, более по-
нашему (используются в разговорной 
речи).

■ Он пробежал дистанцию быстрее всех 
(наречие).

■ Смешнее всего был последний анекдот 
(прилагательное).



Превосходная степень 

■ Превосходная степень наречий бывает 
только аналитической и образуется путём 
сочетания форм простой сравнительной 
степени (синтетической) и 
вспомогательных слов всех и всего:

■ нарисовать красивее → красивее всех
■ лететь выше → выше всех
■ выступать удачнее → удачнее всех
■ любить больше → больше всего



■ Шанский Н. М., Тихонов А. Н., Лекант П. А. 
считают, что в качестве вспомогательных 
слов могут использоваться слова 
наиболее, наименее. 

■ Вспомогательные слова всего и всех 
различаются отношением категории 
одушевлённости: при сравнении 
одушевлённых предметов употребляется 
слово всех. 

■ Аналитические формы со словом 
наиболее имеют книжный характер.



■ Наречия, как и прилагательные, при помощи 
суффиксов (-оньк-, -еньк-, -оват-, -еват-,-
енечк-, -онечк-,-к-, -ышк-, -ц-) и приставок 
(пре-, сверх-) могут образовывать формы 
оценки:

■ давно — давненько
■ легко — легонько
■ темно — темновато
■ маленечко
■ легонечко



■ Все наречия современного русского языка 
делятся на знаменательные и местоименные.

■ Знаменательные наречия — это 
неизменяемые слова, обозначающие признаки 
действий, состояний, качеств и выступающие 
в функции обстоятельства.

■ Местоименные наречия совмещают в себе 
значения и наречия, и местоимения. В 
отличие от знаменательных наречий они не 
называют различных обстоятельств, а только 
указывают на них, в предложении служат для 
обобщения, а также для выражения вопроса.



Разряды наречий по значению
■ По лексическому значению знаменательные и 

местоименные наречия делятся на два 
больших лексико-грамматических разряда:

■ 1. Определительные (собственно-
характеризующие), т. е. обозначающие 
свойства, качества, способ действия, 
интенсивность проявления признака;

■ 2. Обстоятельственные, обозначающие 
признак, внешний по отношению к его 
носителю, т. е. характеризующие по месту, 
времени, условию и другим обстоятельствам.



■ Определительные наречия 
подразделяются на 

■ 1) качественные наречия: вести себя 
скромно, 

■ 2) количественные (меры и степени): 
знать приблизительно,

■ 3) наречия образа и способа действия: 
разбить вдребезги, 

■ 4) сравнительно-уподобительные наречия: 
по-детски наивный,

■ 5) наречия совместности: ходим парами, 
сидеть вдвоём.



■ Обстоятельственные наречия 
подразделяются на наречия 

■ 1) места: находиться до́ма, 
остановились там,

■ 2) времени: купались вчера,
■ 3) причины: ответить сгоряча,
■ 4) цели: сделать преднамеренно,



■ По данным словарей, в современном 
русском языке около 6000 
определительных наречий и более 260 
обстоятельственных. 

■ Активно пополняются лишь 
определительные. 



Местоименные наречия

■ 1. Указательные наречия: так, там, здесь, 
отсюда, тут, туда, тогда, оттуда.

■ 2. Неопределённые наречия: где-то, куда-
то, когда-то, как-нибудь, где-либо, кое-где, 
кое-как.

■ 3. Вопросительные наречия: как, где, когда, 
почему, зачем, куда, отчего, откуда?

■ 4. Относительные наречия — это те же 
вопросительные, но в функции союзных 
слов: как, где, когда, почему, отчего.



Местоименные наречия

■ 5. Отрицательные наречия: нигде, 
никуда, никогда, никак, негде, некуда.

■ 6. Определительные наречия: везде, 
всюду, всегда, по-всякому, всячески, по-
иному, по-другому, много.

■ В «Грамматике — 80» рассматриваются 
ещё две группы местоименных наречий 
— личные (по-моему, по-нашему, по-
вашему) и возвратные (по-своему).



■ 1. Качественные наречия обозначают 
качество действия или признака. Обычно 
образуются от качественных 
прилагательных, реже — от причастий 
(отвечают на вопрос как?): отлично, 
хорошо, быстро, медленно, ярко, тускло, 
скромно, взволнованно, напряжённо. 
Качественные наречия могут иметь 
степени сравнения и формы оценки.



■ 2. Количественные наречия — это наречия меры 
и степени. 

■ а) обозначающие неопределённое количество 
(отвечают на вопрос сколько?): мало, много, 
немало, немного, почти, приблизительно; 

■ б) обозначающие определённое количество — 
наречия меры (отвечают на вопросы сколько раз? 
во сколько раз? на сколько частей?): дважды, 
трижды, вдвое, втрое, впятеро, надвое, втройне; 

■ в) наречия степени обозначают характер 
интенсивности признака (отвечают на вопрос в 
какой степени?): чуть-чуть, весьма, крайне, 
чрезмерно, вдоволь, дотла, досыта, до отвала, 
очень, вполне, совершенно, чрезвычайно.



■ 3. Наречия образа и способа действия 
характеризуют, как совершается действие. 
Образуются от существительных, не 
имеют степеней сравнения (отвечают на 
вопросы как? каким образом?): 
втихомолку, вдребезги, исподтишка, 
нарасхват, исподлобья, вслепую, ощупью, 
вереницей, вброд, верхом, шёпотом.



■ 4. Сравнительно–уподобительные наречия 
указывают на образ и способ действия 
путём сравнения или уподобления. 
Образуются от притяжательных 
местоимений, от относительных и 
притяжательных прилагательных, а также 
от существительных (отвечают на вопросы 
как? каким образом?): по-моему, по-
твоему, по-нашему, по-зимнему, по-
волчьи, по-детски, по-братски, по-
французски, стрелой, камнем.



■ 5. Наречия совместности. Образуются от 
числительных и существительных 
(отвечают на вопросы как? каким 
образом?): вдвоём, втроём, по двое, по 
трое, поодиночке, парами, стаями, 
табунами, пачками, частями.



Обстоятельственные наречия 

■ указывают на внешние признаки, т. е. 
различные условия, обстоятельства 
совершения действия, при которых 
протекает процесс или реализуется 
признак. Выделяются следующие разряды 
обстоятельственных наречий:



■ 1. Наречия времени указывают на время 
совершения действия (отвечают на 
вопросы когда? Как долго?): тогда, когда, 
завтра, вчера, иногда, сначала, исстари, 
теперь, раньше, днём, зимой, 
повседневно, ежечасно.

■ 2. Наречия места указывают на место 
совершения действия и его направление 
(отвечают на вопросы где? куда? откуда?): 
здесь, вдали, где, там, тут, отсюда, 
везде, сверху, внизу, нигде, издалека, 
далеко, туда, влево.



■ 3. Наречия цели обозначают цель, ради 
которой совершается действие (отвечают 
на вопросы зачем? с какой целью?): 
затем, назло, напоказ, нарочно, 
умышленно, в насмешку, невзначай, 
нечаянно.

■ 4. Наречия причины указывают на 
причину, в силу которой совершается 
действие (отвечают на вопрос почему?): 
сгоряча, поневоле, спроста, почему, 
потому, со зла, сдуру, сослепу, даром.



Словообразование наречий

■ С точки зрения словообразования все 
наречия можно разделить на производные 
и непроизводные. 

■ Непроизводные наречия местоимённые, 
их немного: очень, почти, там, здесь, 
тогда, всегда.

■ Полнозначные наречия всегда 
производные, они могут быть образованы 
от всех частей речи:



■ 1. от прилагательных: сгоряча, издавна, 
досыта, засветло, смело, молчаливо, 
певуче, по-русски;

■ 2. от существительных: навстречу, вглубь, 
вокруг, наудачу, бестолку, исподлобья, 
набекрень, вприкуску;

■ 3. от числительных: сперва, вдвое, втрое, 
вчетверо, вдвоём, втроём, вчетвером, по 
двое, по трое, надвое, натрое, однажды, 
дважды, трижды;



■ 4. от местоимений: по-нашему, по-моему, 
по-твоему, по-своему, отчего, зачем;

■ 5. от причастий: изучаючи, выжидаючи, 
глядючи, припеваючи, умеючи, жалеючи, 
крадучись;

■ 6. от деепричастий: стоя, молча, сидя, 
нехотя, шутя, любя, немедля;

■ 7. от самих наречий: когда-то, когда-
нибудь, куда-нибудь.



■ Наречия могут образовываться 
морфолого-синтаксическим способом – 
путём перехода из одной части речи в 
другую: говорить шёпотом, скакать 
верхом, зимой холодно.

■ Значительные затруднения возникают при 
разграничении наречий и предложно-
падежных форм имён существительных. 
Для проверки можно использовать 
вставку-определение: спрыгнуть на ходу 
— спрыгнуть на полном ходу.



■ Если выбор вставки ограничен одним-
двумя словами, то это промежуточное 
явление между существительным и 
наречием. Если вставка невозможна, то 
перед нами наречие. Такие наречия 
пишутся как слитно, так и раздельно: на 
смех, на глаз, на ощупь, в корне, в 
насмешку, наспех, вдобавок, вдогонку, 
вблизи.



Категория состояния



■ Выделение в самостоятельную часть речи 
носит дискуссионный характер. С первой 
трети XIX в. в русских грамматиках 
последовательно выделялся ряд слов, 
промежуточных между именами, 
глаголами и выражающими состояние.

■ Термин «категория состояния» впервые 
был введён Л. В. Щербой в 1928 году. 
Кроме того, он обозначил категорию 
состояния как особую часть речи. 



■ К ней он относил следующие слова: можно, 
нельзя, холодно, жаль, светло, надо и т.п. 

■ Краткие прилагательные рад, способен, 
должен, готов, по мнению учёного, тоже 
относятся к категории состояния. В. В. 
Виноградов также считал, что эти 
прилагательные по своему значению 
сближаются с категорией состояния. 

■ Проф. Абакумов С. И. учитывал 
синтаксическую функцию слов категории 
состояния и называл их безлично-
предикативными словами. Шахматов А. А. 
использовал термин «предикативные 
наречия».



■ Существует две точки зрения на категорию 
состояния как часть речи.

■ I точка зрения:
■ Категория состояния — это особая часть 

речи со своим категориальным значением 
(состояние человека и среды), 
морфологическими (неизменяемость) и 
синтаксическими (сказуемое в безличном 
предложении) признаками. (Щерба Л. В., 
Виноградов В. В., Галкина-Федорук Е. М., 
Гвоздев А. Н., Шанский Н. М., Тихонов А. 
Н.).



■ II точка зрения:
■ Категория состояния не является особой частью 

речи. («Грамматика — 80», Буланин Л. Л., 
Мещанинов И. И., Шапиро А. Б., Мигирин В. Н.), 
обосновывая это тем, что:

■ 1. Слова категории состояния могут обозначать 
не только состояние.

■ 2. Слова категории состояния соотносятся с 
разными частями речи, сохраняя ряд их свойств, 
например, имеют степени сравнения, как и 
наречия.

■ 3. Синтаксически очень трудно определить, какое 
предложение перед нами, двусоставное или 
односоставное.



■ Слова категории состояния соотносятся 
■ 1) с наречиями (их называют предикативные 

наречия, или предикативы): грустно, весело, 
стыдно, ветрено, душно;

■  2) с существительными: лень, охота, 
неохота, стыд, время, беда, пора.

■ Время обедать. Пора спать. Лень идти.
■ Н. Ю. Шведова подчёркивает, что общность 

категориальных значений и синтаксических 
функций даёт основание объединить все 
такие слова в особый грамматический класс 
– категорию состояния.



■ По значению можно выделить несколько 
разрядов слов категории состояния:

■ 1. Слова, обозначающие состояние 
окружающей среды, природы, обстановки: 
темно, светло, грязно, душно, чисто.

■ 2. Физическое состояние живых существ: 
холодно, жарко, тяжело.

■ 3. Психическое или душевное состояние 
человека: скучно, тоскливо, жалко, 
стыдно.



■ 4. Состояние временных и 
пространственных отношений: близко, 
глубоко, высоко, низко.

■ 5. Зрительные и слуховые восприятия: 
видно, слышно.

■ 6. Модальные оценки: можно, нельзя, 
необходимо, надо, должно.

■ 7. Слова, обозначающие оценку с 
морально-этической стороны: грех, стыд, 
позор.



■ 8. Слова категории состояния, 
обозначающие модально-волевые 
импульсы: лень, недосуг, охота, неохота.

■ 9. Слова, обозначающие меру чего-либо: 
достаточно, довольно, недостаточно. 
Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. считают, что 
данные слова указывают на 
необходимость прекращения действия. 

■ Отдельную группу, по их мнению, 
составляют слова: крышка, каюк, капут.



■ Слова разных разрядов могут переходить 
из одного разряда в другой в зависимости 
от контекста. 

■ Пора было возвращаться. (Пора — слово 
категории состояния.)

■ Весёлая пора. (Пора – существительное)



■ Некоторые слова категории состояния на -
о, как и наречия, могут иметь степени 
сравнения. 

■ Сравнительная степень может быть 
синтетической и аналитической. 
Превосходная степень может быть только 
аналитической. 



■ В комнате стало теплее. (Теплее 
— синтетическая.)

■ В комнате стало более тепло. 
(Более тепло — аналитическая.)

■ Здесь теплее всего. (Теплее всего 
— аналитическая.)

■ Эти формы нужно отличать от 
сравнительной степени 
прилагательных и наречий.



Категория состояния –  

■ полнозначная знаменательная часть 
речи, обозначающая состояния человека 
или окружающей среды. Слова категории 
состояния неизменяемые, то есть не 
имеют морфологических категорий рода, 
числа, падежа, не склоняются и не 
спрягаются. В предложении выполняют 
роль сказуемого в односоставном 
безличном предложении.


