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Происхождение наречий



Цитаты великих 
людей

Наречие - это слова, которые 
живописуют нашу речь, 
отвечая за удачу общения.

А.А. Шахматов



Наречие молодо, но ни перед 
кем не склоняется, не 
изменяется. У него нет  
окончания. Наречие 
любит командовать, 
указывать глаголу, как 
ему поступить. Наречие 
дружит со многими 
частями речи.



А что такое наречие ?
Наречие - это самостоятельная неизменяемая часть речи: не 

склоняется, не спрягается , не согласуется с другими словами и не 
имеет окончания.

 Обозначает признак действия ( быстро , жарко ) или признак 
другого признака ( крайне холодный , очень ярко).

 В предложение наречие обычно являются обстоятельством и 
отвечает на вопросы: как? каким образом  в какой степени? в какой 
мере? где? когда? куда? откуда? почему? зачем ?

 Наречие чаще всего относится к глаголу, реже к прилагательному, к 
причастию, деепричастию , другому наречию. Неизменяемость - 
главный морфологический признак наречия .



Разряды наречий по значению

По своему значению наречия распадаются на две группы : 
1) - обстоятельственные
2) - определительные
Различие между ними сводиться к тому , что обстоятельственные 

наречия не вносят каких-либо изменений в значении того слова,  
которому они подчинены : читал давно, писал дома ;  
определительные наречия    так или иначе уточняют 
определяемые ими слова , видоизменяют  их значение , внося 
добавочные признаки , например : читал нараспев , читал 
неразборчиво .                       



К обстоятельственным относятся 
: 
1.Наречия места: вблизи, вдали, недалеко, возле, около, вверху, внизу, вверх, 

вниз, справа, влево, сзади, впереди, издалека, сверху .
2. Наречия времени: сегодня, вчера, недавно, давно, вскоре, завтра, иногда, 

всегда, потом, теперь, весной, летом, ежедневно, раньше, сначала, 
издавна.

3. Наречия причины: сгоряча, спроста, поневоле, созла, сдуру  .
4. Наречия цели: нарочно, назло.
5. Наречия совместности: вдвоём, сообща, вместе.



К определительным наречиям 
относятся :
1. Наречия способа действия : вслух, быстро, нараспев, 

верхом, по - польски, басом, вприпрыжку, вплотную, по 
- детски, вызывающе.

2.Наречие меры и степени : однажды, дважды, вдвое, 
втрое, чуть-чуть, немного, несколько, много, очень, 
крайне, слишком,  чересчур, чрезвычайно, чрезмерно, 
вдоволь, досыта.



Поговорим о 
происхождении 
наречий?



Наречия образуются от -
 прилагательных..
Легкий                   Легко
Близкий                 Близко
Полезный                Полезно
Красивый           Красиво
Страшный              Страшно

          



Наречия образуются 
от существительных…

Лето                   Летом   
Ночь                  Ночью
Добро             Добром
Круг            Вокруг
Верх              Вверх



Наречия образуются 
от числительных…

Три               Натрое
Один         Однажды
Два         Дважды
Пять            Впятером
Второй          Во-вторых



Наречия образуются 
от глаголов…

Догонять          Вдогонку
Лежать         Лёжа 
Прикусить        Вприкуску
Молчать             Молчком

 



Но есть и наречия, 
пришедшие к нам из давних 

времён…



Наречие «Авось»
Авось - (наречие) – «может быть» 

. Исконно русская авоська  - 
плетёная или вязаная сумочка ( 
сетка ) под продукты питания 
или иные нетяжёлые предметы 
, которую берут с собой на 
всякий случай, на авось .



Наречие «Дотла»
Образовано слиянием предлога 

до с одной из падежных 
форм общеславянского 
существительного 
индоевропейской природы 
тъло – "почва, основание". 
Изначальное значение, 
таким образом – "до самого 
основания".



Наречие «Начеку»
Возникло в результате 

слияния предлога на и 
исчезнувшего из языка 
существительного чек, 
означавшего "стража", 
"охранение". Буквально 
быть начеку значит "быть на 
страже"



Наречие «Шиворот-навыворот»
Шиворотом” в Московской Руси 

именовался расшитый боярский 
воротник, один из знаков 
достоинства вельможи. Во дни 
Ивана Грозного подвергшегося 
царскому гневу и опале боярина 
нередко сажали на тощую клячу 
спиной вперёд, надев на него 
одежду тоже наизнанку, шиворот – 
навыворот, то есть наоборот. В 
таком виде опального возили по 
всему городу, под свист и 
улюлюканье уличной толпы.



Наречие «Назубок»
Знать очень хорошо, наизусть. Было 

время, когда слова “знать на 
зубок”, “проверить на зубок” 
понимались почти буквально: 
поговорка возникла от обычая 
проверять надкусом 
подлинность золотых монет, 
колец и других изделий из 
благородного металла. 
Возьмёшь монету в рот, 
прикусишь её зубами, и, если не 
осталось на ней вмятины, значит, 
она подлинная, не поддельная. 



Наречие  «Поперек» 
Слово возникло в результате 
сращения предлога «по» и
 существительного  «перекъ» - 
 «ширина». 
В литературных памятниках 
отмечается с XVI в. 
«Поперек» буквально — «в ширину».



Наречие  «НАСТЕЖЬ»
Иногда бывает необходимо, чтобы створки дверей или ворот 
не захлопывались, - например, когда вносишь в дом что-нибудь 
громоздкое или заводишь на двор телегу с сеном. Крестьяне 
это хорошо понимали.

И, чтобы работать в таких случаях было сподручнее,
 в старину створки раскрытых ворот закрепляли,
 накидывая веревочную петлю на специально
 вбитую в землю палку. Называлась она - стежь. И
 все то, что было распахнуто на стежь,
 не захлопывалось.



В древнерусском языке были существительные 
мужского рода «пешек» (в значении «пешеход»)
 и «мельк» (в значении «миг», «мгновение» ).
 Эти существительные в творительном падеже – 
«пешком» и «мельком» - перешли в наречия.
 «Пешком» стало обозначать «на своих ногах»,
 а «мельком» – «на короткое время», «бегло».
 В обоих наречиях был суффикс –ом. 



Слова способны поведать о том, как жили люди сотни лет  
назад.

 С помощью слов можно узнать,
 как понимали мир наши предки. 

Человек исчезал,
 но слово, им созданное, осталось бессмертной и 
неисчерпаемой  сокровищницей народного языка, 

которой пользуемся  мы с вами.


