


Наречие как часть речи
• У действия, как и у предмета, есть свои признаки. 

Например, в предложении Вдали раздавался топор дровосека 
слово вдали называет место действия (где раздавался?) 
как его признак. Вдали – это наречие.

• Наречия в отличие от других знаменательных частей 
речи никак не изменяются: раздавался, раздаётся, будет 
раздаваться, раздавался бы вдали.

• В предложении наречия обычно бывают 
обстоятельствами (Солнце невысоко поднялось над 
горизонтом); могут быть и определениями (Аптека 
находится в доме напротив).



• Наречия присоединяются к глаголам, к причастиям: 
делегация, уехавшая (когда?) вчера и деепричастиям: 
соблюдая (как?) строго режим, вы быстро выздоровеете.

• Наречия могут сочетаться с существительными: дом 
(какой?) напротив; с прилагательными: интересный 
(насколько?) чрезвычайно, с другими наречиями: долго (в 
какой мере?) очень.



• 1. Наречие – самостоятельная часть речи, 
которая обычно обозначает признак 
действия. Наречия отвечают на вопросы 
как? когда? где? куда? зачем? с какой целью? в какой 
степени? 

• 2. Наречия не изменяются.
• 3. В предложении наречия чаще всего 

бывают обстоятельствами.



Смысловые группы наречий
• По значению наречия можно разделить на два разряда: 

обстоятельственные и определительные.
• Обстоятельственные наречия обозначают образ действия, время, место, 

причину, цель (идти пешком, идти вечером, идти туда и т. д.). 
Определительные наречия обозначают меру и степень, качество, 
способ действия (увеличить вдвое, увеличить слегка, увеличить едва и т. 
д.).

• Среди наречий имеются указательные, например здесь, там, тут, туда, 
тогда и др., неопределённые, например где-то, куда-то, где-нибудь, кое-где и 
др., вопросительные, например где, куда, когда, зачем и др., отрицательные, 
например нигде, никуда, негде и др.



Степени сравнения наречий

• Наречия на –о(-е), образованные от 
качественных имён прилагательных, могут 
иметь степени сравнения, например: влетел 
высоко – взлетел выше, взлетел более высоко, 
взлетел выше всех.

      У наречий имеются две степени сравнения: 
сравнительная и превосходная.

      



• Сравнительная степень наречий имеет две формы – 
простую и составную. Простая форма сравнительной 
степени образуется с помощью суффиксов –ее(ей), -е, -ше, 
при этом отбрасываются конечные –о(-е), -ко:

        больно – больней (-ее), стало легко – легче, тонко – тоньше.
    Составная форма сравнительной степени наречий – это 

сочетание слова более и исходной формы наречия, например: 
очинил более тонко, относился более внимательно.



• Сравнительная степень наречия является 
обстоятельством, относится к глаголу и отвечает на 
вопрос как? И лес шумит (как?) дружней, когда деревьев 
много. (Пословица.)

• Превосходная степень наречий имеет, как правило, 
составную форму, которая представляет собой 
сочение двух слов – сравнительной степени 
наречия и местоимения всех (всего): сделал лучше всех.



Слитное и раздельное написание 
не с наречиями на –о и-е

• Не с наречиями на –о и –е пишется слитно:
1)  если слово не употребляется без не-;
 2) если наречие с не- может быть заменено синонимом без 

не- или близким по значению выражением.
    Нелепо (не употр.). Говорил неискренне (фальшиво).
   Не с наречиями на –о и –е пишется раздельно:
 1) если в предложении есть противопоставление с союзом 

а; 
2) если к наречию относятся слово далеко не, вовсе не, совсем не , 

ничуть не, нисколько не, никогда не.
     Не хорошо, а плохо. Вовсе не интересно.
     Не по-товарищески (не на –о и –е). 



Буквы е и и в приставках не- и ни- 
отрицательных наречий

• От вопросительных наречий (где, куда, откуда и 
др.) с помощью приставок не- и ни- образуются 
отрицательные наречия, например: где – негде и 
нигде. В этих наречиях приставка не- ударная 
(неоткуда), а ни- безударная (ниоткуда).

• В отрицательных наречиях под ударением 
пишутся приставка не-, а без ударения – ни-.

        Некогда (под удар.). Никогда (без удар.).



Одна и две буквы н в 
наречиях на –о и -е

В наречиях на –о и –е пишется столько же 
н, сколько в прилагательных и причастиях, 

от которых они образованы. 
(Держался) мужественно (мужественный).

(Говорил) интересно (интересный).
(Сделал) умышленно (умышленный), обдуманно 

(обдуманный).



Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий

•   На конце наречий после шипящих под 
ударением пишется буква О, без ударения 
– Е.

•   Исключение: ещё.
       Свежо, певуче. Ещё. (искл.).



Буквы о и а на конце наречий

• В наречиях с приставками из-, до-, с- на конце 
пишется буква а, если эти наречия образованы 
от бесприставочных прилагательных.

         Досуха ( от сухой – без прист.).
   В наречиях с приставками из-, до-, с- на конце 

пишется буква о, если они образованы от 
прилагательных, в которых уже были 
приставки.

        Досрочно ( от досрочный - с прист.).



Дефис между частями слова в 
наречиях

•  Дефис в наречиях пишется:
  после приставок по-, в-, (во-),
  если в слове есть суффиксы –ому(-ему), -ых(-их), -и.
    Дефис в наречиях пишется также
   после приставки кое-;
   перед суффиксами –то, -либо, -нибудь;
   в сложных наречиях, образованных с помощью 

однокоренных слов или повторением слов.
         Кое-как. Где-то. Когда-нибудь.
        Видимо-невидимо. Еле-еле.
       



Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях, 

образованных от существительных 
и количественных числительных

• Приставки в наречиях на письме 
присоединяются тремя способами: обычно 
слитно (вверху, вмиг) и через дефис (по-вашему, 
кое- где), реже раздельно (без устали, на миг). 
Орфограммами при этом являются дефис 
(по-нашему), слитное написание (впрок) и 
пробел (по трое).



Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий

•   После букв ш и ч на конце наречий 
пишется мягкий знак. После буквы ж 
мягкий знак пишется только в слове 
настежь.

     Вскачь. Настежь (искл.). Замуж (на ж).



Морфологический разбор наречия

                         План разбора
• I. Часть речи. Общее значение.
• II. Морфологические признаки.
1. Неизменяемое слово.
2. Степень сравнения (если есть).
      III. Синтаксическая роль.
      



Образец разбора

•    Ложатся тихо ночи тени. (И. Суриков.)



• Устный разбор
Тихо – наречие.
Во-первых, оно обозначает 

признак действий: ложатся 
(как?) тихо.

Во-вторых, это неизменяемое 
слово.

В-третьих, в предложении 
является обстоятельством.

• Письменный разбор
 Тихо – наречие.
I.Ложатся (как?) тихо; признак 

действия.
II. Неизм.
III. Ложатся как? тихо.



Большое спасибо за 
внимание!!!


