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 Наречие – самостоятельная часть речи, которая 
обозначает признак действия (быстро ехать, медленно 
вращая) или признак другого признака

(крайне холодный, весело смеющийся);
в предложении наречие обычно является 

обстоятельством и  отвечает на вопросы как? каким 
образом? в какой степени? в какой мере? где? куда? 
откуда? когда? почему? зачем?   

Наречие – неизменяемая часть речи: оно не 
склоняется, не спрягается, не согласуется с другими 
словами. Поэтому у наречия нет окончания.

Неизменяемость – главный  морфологический 
признак наречия.



Омонимия наречий со словами 
других частей речи.

 Наречия, схожие по звучанию с формами других 
частей речи (в частности, с формами имен 
существительных с предлогами), следует опознавать 
прежде всего по значению:  существительное 
обозначает предмет, прилагательное – признак 
предмета, числительное – количество предметов. 
  Наречия обозначают признак действия или признак 
признака. В первом случае наречия относятся к 
глаголу, причастию, деепричастию; во втором – к 
прилагательному или другому наречию.

                       



Разряды наречий по значению.

1) Образа и способа действия: как? каким образом? 
        (так, хорошо, плашмя, дружески, по – весеннему).

1) Меры и степени: сколько? сколько раз? во сколько раз? 
в какой степени (мере)? насколько?

        (чуть – чуть, немного, вдвое, вдоволь).
1) Места: где? куда? откуда? 
        (вдалеке, кое – где, куда – то, издали).

1) Времени: когда? как долго? 
        (сейчас, завтра, рано, всегда, тогда).
5)      Причины: почему? отчего? по какой причине? 

(потому, почему, сгоряча, поневоле, оттого).    
1) Цели: зачем? для чего? с какой целью? 
        (затем, зачем, сгоряча, назло, умышленно, нарочно).



Степени сравнения наречий. 

Хотя наречия – неизменяемые слова, но одно 
исключение есть. Наречия образа действия на 
   -О (как и качественные прилагательные, от которых 
эти наречия образовались) имеют степени сравнения: 
сравнительную и превосходную. 
Пример:  красиво танцевать – начальная форма;
   танцевать красивее (более красиво) – сравнительная 
степень;
   красивее всех – превосходная степень.
   Таким образом, наречия образа действия на – О, 
образованные от качественных имен прилагательных, 
имеют степени сравнения.  



Сравнительная степень 

наречия обозначает более (менее) высокую меру 
проявления признака.

 Как и прилагательное, наречие имеет две формы 
сравнительной степени: простую и составную.
Простая форма образуется с помощью 

следующих суффиксов: - ее ( - ей); - е; - ше:
высоко летать - летать (выше летать).

Составная форма сравнительной степени 
образуется из сочетания начальной формы наречия 
со словами более (менее).

высоко летать – более высоко



      

    Превосходная степень 
сравнения

     

  имеет только составную форму: наречия в 
сравнительной степени + слова всех, всего.

Простые формы наречий с суффиксами - -ейше,  
- айше встречаются крайне редко, в основном в 

архаичных словосочетаниях типа: покорнейше, 
нижайше.



Правописание НЕ с 
наречием.

Пишется слитно, если:
● наречие не употребляется без НЕ;
● можно заменить синонимом без НЕ.

Пишется раздельно, если:
● есть противопоставление;
● при нем есть другие наречия, 

усиливающие отрицание.



 Буквы –Н-, -НН- 
в наречиях на -О, - Е.

В наречиях на – О, - Е пишется столько Н, сколько их в 
том слове, от которого это наречие образовано.

Однако наречия не всегда легко отличить от кратких 
причастий, в которых пишется одна буква Н.

Чтобы не ошибаться в написании одной или двух Н, надо 
учитывать, что:

краткие причастия являются сказуемыми,
употребляются с существительными (местоимениями) 

среднего рода , могут быть заменены глаголом: 
организовано (организовали) новое производство;

наречия являются обстоятельством, сочетается с глаголом, 
может быть заменено другим наречием: Экскурсия прошла 
организованно (слажено, хорошо).



Буквы – о, - а 
на конце наречий.

1) В наречиях, образованных от прилагательных с 
помощью приставок и суффиксов -О, -А, пишется 
на конце или -О 

            (влево, засветло, начисто), 
        или -А (слева, справа, издавна, дочиста).

Написание -о, - а  зависит от приставки.
2)    С приставками – в, - на, - за употребляется          

суффикс – о. С приставками – из, - до, - с 
         пишется суффикс – а.

Воедино, наглухо, заживо.
Сначала, издавна, дочиста.
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НЕ и НИ в отрицательных
 наречиях.

      НЕ и НИ в отрицательных наречиях являются 
приставками и пишутся всегда слитно:
негде – нигде, некогда – никогда. 
     Под ударением пишется НЕ, в безударном 
положении. 

     Ь в конце наречий после шипящих. 
     В конце наречий после шипящих пишется  Ь: 
настежь, точь – в – точь.

Исключение составляют три слова: 
уж, замуж, невтерпеж.


