


Н ар е ч и е — это самостоятельная часть речи, включающая слова, 
которые обозначают признак действия, состояния, качества или 
предмета и не изменяются при связи с другими словами; 
наречия примыкают к глаголам, прилагательным и наречиям же, 
являясь обстоятельствами при них. 

Значение наречия. Роль наречия в 
предложении. 

Тяжёлая рама бесшумно скользнула вниз .

Тогда он встретил под горой старушечку чуть-чуть живую, 
горбатую, совсем седую. 

Обед продолжался довольно долго. 



3) кроме того, имеется немного случаев, когда наречия относятся к 
именам существительным, обозначая форму предметов
 (сапоги гармошкой) или вид продуктов питания: яйца всмятку

Некоторые наречия могут примыкать к 
именам существительным.   Чаще   
всего  это  бывает   в   следующих   

случаях:
1) когда существительное обозначает действие, например: 
движение вперёд, шаг назад, чтение вслух,падение навзничь;

2) когда существительное обозначает качество, например: 
совсем дитя (дитя в значении «неопытный»)



Разряды наречий по значению. 
1) наречия   места   (отвечают на вопросы   где?   куда?                        
о т к у д а?): наверху, домой, издали; где, куда, здесь, там 
и др.

4) наречия  цели  (отвечают на вопрос   з а ч е м?): 
назло, нарочно; зачем, затем 

3) наречия   причины   (отвечают на вопрос   п о ч ем 
у?): сдуру, сослепу; почему, потому и др.

2) наречия времени (отвечают на вопрос к о г д а?): 
завтра, поутру, вечерами, когда, тогда, всегда и др.



7) наречия степени  (отвечают на вопрос  в какой 
степени?): весьма, вполне, довольно, очень, 
слишком, совершенно, чрезвычайно, совсем, 
чересчур и др.

6) наречия   меры   (отвечают на вопросы   
сколько раз? во сколько раз? на сколько 
частей?) дважды, впятеро, надвое, 
пополам.

5) наречия образа действия (отвечают на вопрос  
как? или   каким   образом?): весело, печально, 
храбро, вдруг; так, как и др.



Примечание. Слова  много и мало могут выступать в 
предложении и в значении наречий, и в значении 
числительных.

Если эти слова зависят от глагольной формы, то они 
имеют значение наречия:

Много было пережито за годы войны.

Если  же они связаны с существительным, то 
выступают в роли числительного:

В библиотеку привезли много книг. 



Образование наречий. 

Застывшие формы других частей речи:
1. Наречия, которые образовались и образуются от падежных форм имён 
существительных с предлогами или без предлогов.

а) от родительного падежа с предлогами из, с, до, om 

б) от винительного падежа с предлогами на, в, за, под 

в) от дательного падежа с предлогами к, по 

г) от предложного падежа с предлогами в, на 

д) от творительного падежа без предлога 

е) от других падежей без предлогов, например от родительного 



2. Наречия,   которые  произошли  от  косвенных  падежей кратких  
имён    прилагательных    с различными предлогами. Эти наречия 
создавались в ту пору жизни русского языка,  когда краткие 
прилагательные ещё склонялись. Они произошли: 

а) от родительного падежа с предлогами с, до, из 

б) от дательного падежа с предлогом по 

в) от винительного падежа с предлогами в, за, на 

г) от предложного падежа с предлогами в, на 



3. Наречия, которые произошли от винительного падежа 
единственного числа женского рода   полных   
прилагательных   с предлогами в, на, за: вкрутую, 
впустую, наудалую, зачастую.

4. Наречия, которые произошли от различных косвенных 
падежей   местоимений   с предлогами и без предлогов: 
потому, зачем, совсем, потом; ничего 

5. Наречия, в которые превратились   глаголы   в форме 
деепричастий, потерявших значение вида и времени: зря, 
нехотя, немедля; стоя, лёжа, сидя, молча.



6.  Наречия, которые произошли от других 
наречий, употреблённых в значении 
существительных с предлогами: докуда, навсегда, 
намного, послезавтра, назавтра, насовсем, 
донельзя 

7.  Немногие наречия произошли от сочетаний 
предлогов с предлогами: вовнутрь, извне, вовне.



Обычные способы образования с помощью аффиксов
1. Наиболее продуктивно в современном языке образование наречий 
от основ имён прилагательных при помощи специальных 
суффиксов и приставок.

а) Наречия с суффиксами -о и -е.

б) Наречия с суффиксом -и и приставкой по-.
Море спокойно. — Больной спокойно дышит 

по-пластунски
в) Наречия с  суффиксом -ому   (-ему) и приставкой по-. Эти наречия 
связаны по происхождению с дательным падежом относительных и 
качественных прилагательных: осенний —              по-осеннему 

г) Наречия с приставкой в- и нулевым суффиксом:  кривой — 
вкривь, старый — встарь, косой — вкось. В конце основы 
твёрдые согласные чередуются с мягкими. Тип 
непродуктивный.



г) С помощью приставок в- и на- и нулевого суффикса: повалить — 
наповал, ощупать — на ощупь, расхватать —нарасхват, угадать 

— наугад, заменить — взамен, плавать — вплавь. Тип 
непродуктивен.

2. От основ глаголов наречия образуются несколькими способами.

а) С помощью суффикса -мя. Такие наречия служат для усиления 
значения глаголов с тем же корнем: ревмя, ревёт, ливмя льёт. Тип 
непродуктивный.

б) С помощью суффикса -ом. Такие наречия употребляются обычно 
с однокоренными глаголами и усиливают их смысл: слыхом   не  
слыхать, поедом   ест, пропади   ты   пропадом. Тип 
непродуктивный.
в) Приставочно-суффиксальным способом с помощью приставок в- 
и на- и суффикса -ку: вприсядку, вприкуску, внакладку, нараспашку, 
навытяжку. В современном языке этот способ непродуктивен.



3.0т числительных образуются наречия нескольких групп.

а) С помощью непродуктивного суффикса -жды 
образованы наречия типа дважды (от два), 
трижды (от три), четырежды (от четыре).

б) С помощью непродуктивного суффикса -jy 
образованы наречия пятью, шестью, семью, ..., 
двадцатью, тридцатью. Такие наречия обозначают 
увеличение во столько раз, сколько названо 
производящим числительным:  пятью   пять   — 
двадцать пять, восемью семь — пятьдесят шесть.



В словообразовании наречий действует и способ словосложения. 
Этим способом образовано незначительное число наречий типа 

полушутя, полусидя и под. Словосложение может сопровождаться 
суффиксацией и префиксацией, например: мимоходом, вполуха, 

вполсилы и т. п.

в) От собирательных числительных (первого десятка) с 
помощью приставки в- и суффикса -ом: двое — вдвоём, 
четверо — вчетвером, десятеро — вдесятером.

г) От собирательных числительных (первого десятка) с 
помощью приставки в- и суффикса -о (е): двое — вдвое, 
пятеро — впятеро.



Буквы о и е на конце наречий после шипящих. На 
конце наречий после шипящих под ударением 
пишется о, без ударения — е: хорошо, свежо, 
горячо, но: певуче, угрожающе.

Буквы НН В наречиях. В наречиях на -о и -е, образованных от 
прилагательных, имеющих в основе нн  (в том числе от 
прилагательных, которые образовались от страдательных 
причастий с суффиксом -нн-), пишется нн: 
искусственный — искусственно, 
взволнованный — взволнованно.



Буквы а и о на конце наречий. 

Исключения
: 

смолоду
сдуру

сослепу
спьяну

(эти наречия произошли от родительного падежа с окончанием  -у).

На конце наречий, которые произошли от родительного падежа 
единственного числа среднего рода кратких прилагательных с 
предлогами 
с, из, до, пишется а: справа, издавна, досуха,

На  конце наречий,  которые произошли от винительного падежа единственного 
числа среднего рода с предлогами в, на, за, пишется о:
                                                                      вправо, налево, заново. 



Запомнить

• В наречиях, которые произошли от 
косвенных падежей имён 
существительных или прилагательных, 
сохраняются окончания этих падежей, 
например: втайне, вначале, 
сначала, впустую



Буква ь после шипящих на конце наречий. После шипящих на конце 
наречий пишется ь: 
вскачь, наотмашь, настежь, за исключением 
слов                                     уж, невтерпёж, замуж.

Частицы не и ни в местоименных наречиях. 
1. Частицы не или ни в отрицательных местоименных 
наречиях являются приставками и пишутся слитно; 

причём под ударением пишется не, без ударения — ни: 
негде, некуда, некогда, неотку да; нигде, никуда, 

никогда, ниоткуда, никак, а также незачем 
(«бесцельно»), нисколько («ни в какой 

степени»), нипочём («очень легко»), ничуть, 
нимало (в значении «ни в какой степени»).



Не с наречиями

2. Слитно с не пишутся 
неопределённые местоименные 
наречия: некогда («когда-то») и 
несколько («отчасти»).



Раздельно пишутся

• 1.Наречные сочетания, сохранившие 
несколько падежных форм:

•                                         за границу, за границей;
•  в тупик, в тупике;  на запятки, на запятках.
• 2.Образованное повтором 

существительного с предлогом или сели 
второе сущ-е стоит  творительном падеже: 
друг с другом, душа в душу, 

•                с глазу на глаз, сесть по чести



Раздельно пишутся
• 3.Наречия, образованные от сущест-х, 

начинающихся с гласной буквы:
• В обнимку, в упор, до отказа, в одиночку   
•                                       НО поодиночке.

• 4.Наречия, образованные от сущ-х во множ. 
числе:  на часах, на глазах, в 

ногах.

• Запомнить:
• До зарезу,   с ходу,      с виду,     на славу, 
• на бегу,            на диво,               с размаху,
•  на совесть,     по совести,       без разбору



Употребление чёрточки (дефиса) в наречиях.
Пишутся с чёрточкой следующие наречия:

1) наречия с приставкой по-, оканчивающиеся на -ски, 
-цки, -ьи, -ому, -ему. по-русски, по-казацки, по-волчьи, 
по-новому, по-нашему, по-прежнему, по-пустому, по-
видимому

2) наречия, образованные от порядковых 
числительных с предлогом в, 
употребляемые в качестве вводных слов: 
во-первых, во-вторых, в-третьих, в-
седьмых и т. д.



Употребление чёрточки (дефиса) в наречиях

3) наречия, образованные: 
а) повторением того же слова: чуть-чуть, еле-еле; 
б) повторением того же корня с разными  приставками,  суффиксами  и  

окончаниями:  мало-помалу, давным-давно, темным-темно, день-
деньской; 

в) сочетанием двух синонимов: нежданно-негаданно, 
подобру-поздорову и т. п.;

4) неопределённые местоименные наречия, 
образованные       посредством частиц 
-то, -либо, -нибудь, кое-:
где-то, когда-ли бо, куда-нибудь, кое-как



а) Прилагательные и местоимения-прилагательные 
согласуются с именами существительными;
 наречия обычно примыкают к глаголам и
 не изменяются, например:
 Мы вошли в пустую комнату 
(в — предлог, относится к существительному 
комнату; пустую — прилагательное, согласовано 
со словом комнату; в какую комнату? — в 
пустую). Сравните: сыграли впустую

Отличие наречий с приставками от других частей речи



Отличие наречий с приставками от других 
частей речи

б) Имена существительные могут иметь при 
себе зависимые слова, а наречия по 
большей части не могут.

Примеры. В дали прозрачной синели горы (в 
дали — существительное, имеющее 
зависимое слово прозрачной).

 Мелькает звёздочка вдали (вдали — наречие, 
употреблённое в значении «далеко-далеко»). 





Задание №1.     Объясни правописание.



Задание №2.      В п. I обозначьте суффиксы наречий.



На какие группы по значению можно разделить наречия?

В каких случаях наречия пишутся 
через дефис?

В каких наречиях после шипящих на конце не пишется мягкий знак?

В чем разница между наречиями с приставками и другими частями речи с 
предлогами?

В каких значениях может употребляться наречие 
много и мало?




