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Сегодня мы поговорим о…

⚫ Наречии как части речи;
⚫ Правописании гласных на конце наречий;
⚫ Правописании наречий на шипящую;
⚫ Правописании отрицательных наречий;
⚫ Н – НН в наречиях;
⚫ Слитном, дефисном, раздельном 

написании наречий.



Наречие как часть речи

Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает 
признак действия, предмета либо другого признака и отвечает на 
вопросы Как? Когда? Где? Куда? Зачем? Сколько? В предложении 
выступает в роли обстоятельства, реже – несогласованного 
определения (в зависимости от значения наречия и того, к какому 
слову оно примыкает).

Наречие обозначает признак действия, если присоединяется к 
глаголу и деепричастию: смотреть вдаль, вернуться вечером.

Наречие обозначает признак предмета, если присоединяется к 
имени существительному: яйцо всмятку, кофе по-варшавски.

Наречие обозначает признак другого признака, если 
присоединяется к прилагательному, причастию и другому 
наречию: очень хороший, слишком холодно.



Отличия наречий от других частей речи

Наречие неизменяемая часть речи. Оно не склоняется и не 
спрягается, не имеет форм рода, числа, падежа.

В большинстве случаев наречия не имеют зависимых слов, в 
словосочетаниях могут примыкать к глаголам, прилагательным, 
существительным и другим наречиям.

Наречия, образованные от качественных имен прилагательных, 
имеют сравнительную и превосходную степени сравнения (низко – 
ниже – ниже всех, хорошо – лучше – лучше всех, ярко – более ярко 
– ярче всего).

От служебных частей речи наречия отличаются тем, что имеют 
лексическое значение признака.

Часто наречия путают со словами категории состояния. Однако слова 
категории состояния в словосочетаниях не зависят от других слов, 
имеют лексическое значение состояния и, как правило, 
используются в качестве сказуемого (Маше было весело (слово 
категории состояния) – Мы провели время очень весело(наречие)).



Гласные на конце наречий

Гласные а, о, у пишутся на конце наречий в зависимости 
от приставок, с помощью которых они образованы:

-а пишется, еcли наречия имеют 
приставки с- (со-), из- (ис-), до-: слева, снова, справа, с
пьяна, сызнова, изредка, искоса, добела, досуха;

-о пишется, если наречия имеют 
приставки в- (во-), на-, за-: влево, воедино, вправо, на
глухо, надолго, начисто, заведомо, задолго, заново, з
апросто;

-у пишется, если наречия имеют 
приставку по-: подолгу, помногу, понапрасну, попусту
, поскольку, постольку. 

Примечание. У некоторых наречий с приставкой с- (со-) 
вместо -а пишется -у: смолоду, сослепу, спьяну, сроду. 



О – Е после шипящих на конце наречий

Суффикс -о в наречиях после шипящих 
пишется в позиции под ударением. 
Примеры: выглядеть свежо, справиться 
хорошо, плавать нагишом.

Суффикс -е в наречиях после шипящих 
пишется в безударной позиции. Примеры: 
прижать крепче, говорить певуче, 
выступить блестяще.

Исключение ещё.



Ь на конце наречий

На конце наречий после шипящих 
пишется буква ь: наотмашь, 
настежь, прочь.

Исключения: замуж, невтерпёж, 
уж.



Буквы Н – НН в наречиях

В наречиях, образованных от 
прилагательных (в том числе 
бывших страдательных 
причастий), пишется н или нн в 
соответствии с написанием 
производной 
основы: путано ← путаный, 
сосредоточенно ←сосредоточе
нный.



Отрицательные наречия

В отрицательных наречиях под ударением 
пишется приставка не-, без ударения — 
приставка ни-. Ср.:

⚫ не́когда заниматься пустяками
⚫ никогда́ не занимался пустяками
⚫ летом не́где было играть
⚫ дети нигде́ не играли
⚫ не́откуда ждать известий
⚫ ниотку́да не приходили известия



Слитное написание наречий

1. Пишутся слитно (в одно слово) наречия, образованные соединением 
предлога-приставки с наречием: донельзя, навсегда, послезавтра.

2. Пишутся слитно (в одно слово) наречия, образованные соединением 
предлога-приставки в или на с собирательным числительным: вдвое, 
надвое (но: по двое).

3. Пишутся слитно (в одно слово) наречия, образованные соединением 
предлога-приставки с краткой формой прилагательного: влево, задолго, 
намертво, докрасна, издавна, справа, подолгу, попусту, неподалёку или 
с формой сравнительной степени прилагательного: побольше, почаще.

4. Пишутся слитно (в одно слово) наречия, образованные соединением 
предлога-приставки с полной формой прилагательного или с 
местоимением: вплотную (подойти), врассыпную (броситься), вручную 
(сделать), вслепую (бродить), втёмную (играть), вчистую (‘получить 
отставку’), вничью (сыграть), вовсю (размахнуться).

Пишутся раздельно (в два слова) и некоторые наречные образования, с 
предлогом на: на боковую, на мировую, на попятную.



Слитное написание наречий (продлжение)

5. Пишутся слитно (в одно слово) наречия, имеющие в своем составе такие 
существительные или такие именные формы, которые в современном 
литературном языке не употребляются: вдоволь, вдребезги, взаперти, 
восвояси, впритык и др.

6. Пишутся слитно (в одно слово) наречия, если между предлогом-
приставкой и существительным, из которых образовалось наречие, не 
может быть без изменения смысла вставлено определение 
(прилагательное, числительное, местоимение) или если к 
существительному не может быть поставлен падежный вопрос: вброд, 
вволю, вдобавок, влёт, вместе, вмиг, внаём, внакладе, вновь, вовремя и 
др.

Примечание. Многие из указанных слов в зависимости от контекста 
(наличия пояснительных слов) и значения выступают в качестве 
сочетания предлога с существительным и пишутся раздельно (в два 
слова). Ср.: перейти вброд, вступить в брод, быть вправду (‘на самом 
деле’), верить в правду, счастливым вправе действовать именно так, 
не сомневаться в праве поступать таки т.д.

Пишутся раздельно (в два слова): в насмешку, в рассрочку, в диковинку, а 
также наречные сочетания, в которых существительное начинается с 
гласной: в обтяжку, в обнимку и др.



Слитное написание наречий (продлжение)

7. Пишутся слитно (в одно слово) наречия с пространственным и 
временным значением, имеющие в своем составе 
существительные верх, низ, перед, зад, высь, даль, глубь, 
ширь, начало, конец, век: вверх, вверху, доверху, кверху, наверх; 
вниз, внизу, книзу, снизу; вперёд; назад; ввысь; вдаль, вдали; 
вглубь; вширь; вначале, сначала; вконец, наконец; ввек, довеку, 
навек, навеки.

8. Наречия зачем, затем, отчего, оттого, почему, потому, 
посему, поэтому, почём пишутся слитно (в одно слово) в отличие 
от созвучных им сочетаний предлогов с местоимениями, которые 
пишутся в два слова. Ср.:

Зачем вызывать напрасные надежды?
За чем пойдёшь, то и найдёшь (Посл.).
Он рассказывал об этом не затем, чтобы вызывать в нас простое 

любопытство.
Вслед за тем раздался выстрел.
Запомните: сочетание вслед за тем пишется в три слова.



Дефисное написание наречий

1. Пишутся через дефис наречия с приставкой по-, образованные от 
полных форм прилагательных и от местоимений и оканчивающиеся на -
ому/-ему, -ки, -ьи: по-видимому; по-пустому; работать по-новому; 
сделаем по-серёжиному (от притяжательного 
прилагательного серёжин ← Серёжа); по-прежнему; пусть будет по-
вашему; советовать по-дружески; говорить по-французски; хитрить 
по-лисьи, а также по-латыни.

2. Пишутся через дефис наречия с приставкой в-/во-, образованные от 
порядковых числительных: во-первых, в-четвёртых, в-
последних (последнее написание — по аналогии с предыдущими).

3. Пишутся через дефис неопределенные наречия с суффиксами и 
приставками (частицами) -то, -либо, -нибудь, кое-, а также с частицей -
таки: когда-то, откуда-либо, как-нибудь, кое-где, быстро-таки.

4. Пишутся через дефис наречия, образованные повторением того же 
самого слова или той же основы, а также сочетанием двух 
синонимических или связанных по ассоциации слов: едва-едва, чуть-
чуть, как-никак, крест-накрест, туго-натуго, мало-помалу, нежданно-
негаданно, подобру-поздорову, с бухты-барахты, тихо-смирно, худо-
бедно.

5. Пишется через дефис наречие-термин на-гора (‘на поверхность земли’).



Раздельное написание наречий

1. Пишутся раздельно (в три слова) наречные выражения, 
состязание из двух повторяющихся существительных с 
предлогом между ними: бок о бок, с глазу на глаз и т. п. 
(по аналогии: один на один).

2. Пишутся раздельно (в два слова) наречные выражения 
с усилительным значением, образованные сочетанием 
двух одинаковых существительных, из которых одно 
имеет форму именительного падежа, а другое — 
творительного: дело делом, честь честью, чудак 
чудаком и т. п.

3. Пишутся раздельно (в два слова) некоторые наречные 
образования с предлогом на. (пойти) на боковую, на 
мировую, на попятную.



Практическая работа

Вставьте пропущенные буквы и 
объясните их правописание.

Шагнуть влев..., справ... обгоняет 
грузовик, уйти засветл..., задолг... до 
приказа, добраться затемн..., вытереть 
досух..., изредк... интересоваться, 
начать занов..., засидеться допоздн..., 
вылизать дочист..., наскор... 
перекусить, надолг... запомнить.



Практическая работа

Допишите наречия.
Запрост..., досыт..., начист..., набел..., 

затемн..., насух..., искос..., надолг..., дотемн..., 
намертв..., изредк..., воедин..., сызнов..., 
добел..., докрасн..., сдур..., сгоряч..., направ..., 
слев... Степь выжидающ... молчала. В 
палисаднике стало свеж... и пахуч.... Горяч... 
билось сердце. Докладчик говорил слишком 
общ.... Угрожающ... надвигалась огромная 
лохматая туча. Ослепляющ... сияло солнце. 
Учиться блестящ.... Войскам становится 
невмоч.... Двери открыты настеж.... Он ушел 
проч.... Уснули далеко за полноч....



Практическая работа

В соответствии с правилом написания 
наречий, оканчивающихся на 
шипяшую, запишите следующие 
словосочетания.

Удалиться проч..., ударить наотмаш..., 
выйти замуж..., отворить окно 
настеж..., пуститься вскач..., ждать 
невтерпеж..., сплош... зарасти 
сорняками, упасть навзнич...



Практическая работа

Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
1. Настеж... ворота тяжелые (Бл.). 
2. Уж... сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да 

только все не впрок (Крыл.). 
3. Ты напроч... уходишь, чужая (Нар.). 
4. Под гору вскач..., а как на гору - хоть плачь (Посл.). 
5. Офицер ударил Остапа наотмаш... хлыстом поперек лица 

(Пауст.). 
6. До горизонта, до самого края, сизая, серо-зеленая, сплош... 

ходит, крутыми валами играя, июньская рожь (В. Бок.). 
7. Какой-то зверь одним прыжком из чащи выскочил и лег, играя, 

навзнич... на песок (Л.). 
8. Мы шли дорогой, сплош... покрытой бурыми прошлогодними 

листьями (Купр.). 
9. Как ни часто приходилось молодице невтерпеж..., под косой 

трава валилась, под серпом горела рожь (Н.).



Практическая работа

Выберите правильный вариант 
написания наречия.

1) Все равно (не-ни)куда спешить. 
2) Он (не-ни)сколько не был похож на 

мать. 
3) (Не-ни)откуда было ждать помощи. 
4) Вам (не-ни)зачем рисковать. 
5) В молодости ему было все (не-ни)почем. 
6) Друзья (не-ни)мало не сомневались в 

успехе.



Практическая работа

Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание суффиксов -о, -а в 
наречиях.

1. Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом (Гайд.). 2. На выходе из 
села открылись направ... и налев... чудесные виды (Сол.). 3. Мать тотчас же 
отняла у них Гека, потому что испугалась, как бы сгоряч... его не стукнули о 
деревянный потолок (Гайд.). 4. И справ..., и слев... низина клубилась туманом 
(Наг.). 5. Такой привилегией он пользовался издавн..., вероятно, как 
больничный старожил (Ч.). 6. У Кати для раздумья времени было досыт... (А. 
Т.). 7. Медведь взревел и замертв... упал (Крыл.). 8. Я занов... переписал 
рассказ (Пауст.). 9. Изредк... с пустынной станции доносились гудки 
единственного маневрового паровоза (Пауст.). 10. Шацкий сначал... дичился 
меня, потом привык и начал разговаривать (Пауст.). 11. Я с жаром 
предавался охоте и почти всегда возвращался рано или по крайней мере 
засветл... (П.). 12. Он мычал и бил всех наотмашь направ... и налев... 
(Пауст.). 13. Лошадь все воротила вправ..., и потому Василий Андреевич все 
время сворачивал ее влев... (Л. Т.). 14. Я спокойно шел, спуская Жульку бегать 
перед собой справ... налев... и обратн..., слев... направ... (Пришв.). 15. Через 
два часа наступление возобновилось сызнов... (Ш.). 16. Обыкновенно свой 
маршрут я никогда не затягивал до сумерек и останавливался на бивак так, 
чтобы засветл... можно было поставить палатки и заготовить дрова на 
ночь (Арс.). 17. Я еду и от нечего делать читаю вывески справ... налев... (Ч.).



Практическая работа

Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки.

1. Братья (н...)сколько не сомневались, что отец не будет 
шутить и сдержит свое слово (М.-С.). 2. Думать было (н...)
когда, уходить (н...)куда (Б. П.). 3. Он (н...)где не мог найти 
работы (Пауст.). 4. До этого случая Шамет слышал много 
солдатского вранья, но сам (н...)когда не врал (Пауст.). 5. 
Только казакам (н...)(от)куда взяться (Сер.). 6. (Н.-.)сколько 
раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой 
Сосны (Пауст.). 7. Местность кругом была ровная, 
прятаться было (н...)где (Б. П.). 8. В Головлеве он (н...)(от)
куда не встречал не только прямого отпора, но и даже 
малейшего косвенного ограничения (С.-Щ.). 9. Честно 
говоря, детские и юношеские годы (н...)когда не обходятся 
без экзотики (Пауст.). 10. Где (н...)когда все было пусто, 
голо, теперь младая роща разрослась (Н.).



Практическая работа

Раскройте скобки.
(В)дали виден лес — (в)дали голубой скрылся пароход; 
(в)высь поднимается дым — (в)высь небесную взлетел 

голубь; 
(в)век не забыть мне друга — (в)век электроники; 
(в)накидку носит пальто — (в)накидку из парчи одета; 
(во)время прийти — (во)время летнего отпуска; 
(к)верху поднять голову — (к)верху палатки прикрепить 

флажок; 
(на)лицо были ошибки — (на)лицо упала прядь волос; 
(на)завтра будет веселье — (на)завтра перенести 

совещание; 
(на)верх подняться — (на)верх горы взобраться.



Практическая работа

Раскройте скобки.
В тайге темнеет быстро. И несмотря на то, что мы это знали, все-

таки темнота застала нас (в)расплох. Раздвигая тяжелые колючие 
ветви и нащупывая ногой следующую кочку, мы (мало)помалу 
продвигались (в)перед. Было совершенно темно, но, как ни странно, 
от прожорливых комаров и мошек спасения не было так же, как и днем.

Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла в темноте, 
где(то) (с)лева, и нам приходилось идти (на)угад. К счастью, до 
ближайшей охотничьей избушки оставалось, (по)видимому, недалеко. И 
действительно, когда мы (по)одиночке перешли по узкой жердочке, 
брошенной через топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы 
оказались перед избушкой. Не теряя ни минуты и в душе радуясь, что 
расчет наш оправдался и мы (в)пору добрались до места, мы без 
устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их 
(крест)накрест. Товарищ мой уже не смотрит (ис)подлобья и даже 
начинает читать стихи, которые учил когда(то) (на)память.

С тихим шорохом ветер раскачивает вершины старых кедров, как будто 
предвещая (на)завтра дождь и где(то) (в)дали кричит какая (то) 
ночная птица.



Практическая работа

Выделенные слова и словосочетания 
замените наречиями с приставкой по-. 
Составьте с ними предложения.

Образец: жить как прежде - жить по-
прежнему.

Сделать иначе; разделить на всех одинаково; 
поступить со знанием дела; простить как 
друга; светить как летом; вести хозяйство 
как крестьянин; дружить искренне; говорить 
на немецком языке; занятие, видимо, не 
состоится; поступить как товарищ; 
одеваться на французский манер.



Практическая работа

Раскройте скобки. Объясните правописание наречий.
1. Зной был нестерпим (по) прежнему (Т.). 2. Все замерли в ожидании, что 

(вот) вот выскочит заяц (Пришв.). 3. [Плыла] очень пестро (по) 
египетски раскрашенная нильская барка (Леск.). 4. Однако ж мы как 
(то) понимали друг друга (Ланч.). 5. Зеленоватая волна скользила 
мимо, (чуть) чуть вспухая и урча (Т.). 6. У Якова других родных не было, 
мать его (данным) давно умерла (Т.). 7. Он обладал чудовищной силой, 
с ножом ходил на медведя (один) (на) один (Гил.). 8. В лесу этом всякого 
зверя (видимо) (не) видимо (Пришв.). 9. Завязав лапти (крест) (на) 
крест, он поднес сургуч к огню (Фед.). 10. Эти слова я (перво) (на) 
перво разучу (Ш.). 11. Там, говорят, (тьма) тьмущая людей и машин 
(Закр.). 12. (Только) только я взялся за ручку двери, раздался выстрел 
(Пришв.). 13. По ясному небу (едва) едва неслись высокие и редкие 
облака (Т.). 14. Бабы взялись за оглобли, мужики принажали сзади, и 
так (мало) (по) малу поставили воз на дорогу (Пришв.). 15. В это время 
в лесу (только) только начинается красивая борьба за свет (Пришв.). 
16. Когда в комнате (мало) мальски согрелось, я записал свои 
наблюдения зимы (Пришв.). 17. Вот и певчий дрозд - поет как хорошо, 
но поет (один) одинешенек (Пришв).



Практическая работа

Раскройте скобки. Назовите наречия и слова, к которым 
относятся наречия.

1. Еловой породе деревьев тень (в) начале бывает даже нужна. 2. 
«Не гонитесь, - говорил он [Антипыч], - как звери, (по) одиночке 
за счастьем, гонитесь дружно за правдой». 3. Оно и (в) правду 
было чему подивиться в лесу... 4. Какие разные времена, какие 
разные леса, какие разные деревья в лесах и как (по) разному 
люди их понимают! 5. До сих пор, если (с) верху посмотреть на 
северные леса, то кажется лес сплошным от самой Москвы и до 
северных морей. 6. Сколько-то времени идешь без надежды и 
учишься (по) неволе понимать глубоко природу северного дерева 
- ели. 7. Собрались (мало) (по) малу и другие соседи... 8. И всему у 
нас поверили: неслыханный сбор клюквы был (на) лицо. 9. Вася 
быстро решил трудную задачу и сидел в ожидании учителя: 
Фокин всех обходил (по) очередно. 10. Он [Вася] уже стал 
привыкать к тому, что учитель отличает его, и сейчас этим 
вопросом (в) тайне его не так правда к себе тянула, как 
хотелось удивить Ивана Ивановича.

(М.Пришвин)



Практическая работа

Раскройте скобки. Объясните правописание наречий.
1. Мы в этот раз увидели его [дерево] новыми глазами и оценили (по) 

новому. 2. Что же касается Дмитрия Пожарского, то с его могилы 
(куда) то увезли только мраморный мавзолей, а останки князя и (по) 
ныне в Суздале. 3. Машина то рвалась (в) перед со скоростью ста 
километров, то, переваливаясь (с) боку (на) бок и с обочины на 
обочину, проб...ралась по разъезженным песчаным колеям не быстрее 
пешехода. 4. Тропинка, которую я выбрал, обогнула большой песчаный 
карьер... и вывела на просторную луговину, по которой там и тут, то 
группами, то (в) одиночку росли деревья. 6. Стоило ударить палкой по 
сосновой ветке, как (тот) час густое желтое облако окружало нас. 7. 
(Не) слышно подошел и встал (с) зади нас человек. 8. Из убегающей (в) 
даль и почти сплошной желтизны (кое) где могучими округлыми 
купами поднимались ветлы. 9. Р...скошные (в) начале, луга постепенно 
перешли в луг умирающий, покрытый кочками. 10. У церкви ограда (на) 
половину разрушена. 11. Я как отхлебнул, сразу понял, что молоко если 
не (на) половину, то (на) треть разбавлено водой. 12. Действительно, 
в норе был рак. Через этого рака и Шеридарь сделалась ближе, 
понятней: (точь) (в) (точь) как на нашей Ворше, раз должен там 
сидеть рак, значит, он сидит.

(В.Солоухин)



Практическая работа

Раскройте скобки.
1. Как подумаешь сейчас, (на) верху своей жизни, о суетливой беготне 

молодежи за материалами для литературы... (Пришв.). 2. (В) перед, 
конечно, (в) перед, но каждый из нас в жизни что (нибудь) терял, и 
приходилось за ним возвращаться (на) зад (Пришв). 3. (В) переди на 
солнце от легкого ветра волновалась пересекающая просеку 
паутина... (Пришв.). 4. Когда косят сено, перепела убегают (на) край и 
собираются в последнем уголке... (Пришв.). 5. Надо иметь (в) виду 
характеристики лесных грибов (Пришв.). 6. Его черные глаза следили 
за мною (из) дали с упреком и неудовольствием... (Купр.). 7. Уже 
несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный 
дождь, после которого (на) глазах растет молодая трава... (Купр.). 8. 
Уже (с) утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно 
определить, в чем заключалось мое нездоровье (Купр.). 9. Когда же 
поздним вечером я возвращался домой, то (на) середине пути меня 
вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба (Купр.). 10. (К) вечеру 
мне стало хуже (Купр.). 11. Про доктора она [Олеся] заставила меня 
рассказать несколько раз (под) ряд (Купр.). 12. Высокие, стройные 
сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий (в) 
даль коридор (Купр.). 13. Его одежда изобличала притязание (на) вкус и 
щегольскую небрежность (Т.). 14. Я посмотрел ему (в) след, пока его 
рогатый картуз не скрылся за ветвями (Т.). 15. Гончие (тот) час 
присмирели (Т.). 



Практическая работа

Раскройте скобки.
1. (По) утру не суди о погоде на день. 2. Наговорил Егор с гору, да все (не, 

в) пору. 3. Разок надоумить можно, а (на) век ума не дашь. 4. (Не, во) 
время гость пуще злодея. 5. На миру и горе (в, пол) горя. 6. (В) след 
гостя не потчуют. 7. (От) чего лентяй гладок? (От) того, что на 
отдых падок. 8. Нельзя жить (в, пол) сердца и работать (в, пол) силы. 
9. Думай (в) вечеру, делай (по) утру. 10. Коротко да ясно, (от) того и 
прекрасно. 11. Трудовая денежка (до) веку кормит. 12. Чего жена не 
любит, того мужу (во) век не едать. 13. Делаешь (на) спех, сделаешь 
(на) смех. 14. Мороз и железо рвет и (на) лету птицу бьет. 15. Человек 
не всегда таков, каким (с) виду кажется. 16. Кто (с) первоначалу 
прытко берет, тот к концу язык высунет. 17. Без хозяина и железо (в) 
двойне ржавеет. 18. Сытому коню и овраг (ни, по) чем и гора - ровная 
дорога. 19. (На) тощак и песня не поется. 20. Кому и намек (не, в) 
домек. 21. Для дорогого гостя и дверь (на) стеж... 22. Рысь пестра (с) 
наружи, а человек -(из) нутри. 23. Кто ростом мал, тот (в) миг 
проскочит, а кто велик - перешагнет. 24. Упрямый (в) брод не ходит, 
только (в) плавь. 25. И опытный и не дурак иногда попадает (в) 
просак. 26. Худая славушка пройдет - никто (за) муж... не возьмет.



Домашнее задание 

Выполнить лекцию 
3.6. Наречие в 
СДО и тест к ней


