
НАРЕЧИЕ 



Что такое наречие?
• 1. Наречие – это самостоятельная часть 

речи, которая обозначает признак 
действия, или признак другого признака.

• 2. 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? 



• 3. Чаще всего наречие относится к 
глаголу, реже к прилагательному, 
причастию, деепричастию, другому 
наречию. 

•  Наречия - неизменяемая часть речи: оно 
не склоняется, не спрягается, не 
согласуется с другими словами. 
Поэтому у наречий нет и не может быть 
окончания.

• Неизменяемость-главный 
морфологический признак наречия.



Наречия пишутся слитно , их можно заменить только наречиями. 
(Заболел, оттого и не пришел. Заболел, потому и не пришел.  

Главным морфологическим свойством наречий является их
неизменяемость — это их постоянный морфологический признак.

Однако качественные наречия на -о / -е, образованные от 
качественных прилагательных, имеют степени сравнения.
 
В силу своей неизменяемости наречие связывается с другими 
словами в предложении примыканием. В предложении обычно 
бывает обстоятельством.
 
Некоторые наречия могут выступать как именная часть сказуемых. 
Чаще всего это сказуемые безличных предложений (На море тихо), 
однако некоторые наречия могут служить и сказуемыми двусоставных 
предложений (Разговор будет начистоту. Она замужем).
 
 



Безли́чные предложе́ния — это 
односоставные предложения, в которых говорится о 
действии или состоянии, возникающем и существующем 
независимо от производителя действия или носителя 
состояния.
Особенностью грамматического значения безличных 
предложений является значение стихийности, 
непроизвольности выражаемого действия или 
состояния. Оно проявляется в самых различных 
случаях, когда выражается: действие (Лодку сносит к 
берегу); состояние человека или животного (Мне не 
спалось; Ему холодно); состояние окружающей среды 
(Темнеет; Тянет свежестью); состояние дел (Плохо с 
кадрами; Нельзя откладывать эксперименты) и т. д. 
По выражению Д. Э. Розенталя, безличным 
предложениям присущ «оттенок пассивности, 
инертности».



Среди частей речи русского языка выделяют особую 
часть речи, которая, на первый взгляд,  похожа по 
внешним признакам на наречие с суффиксом -о или 
краткую форму единственного числа среднего рода 
прилагательного. Понаблюдаем, какой частью речи в 
зависимости от контекста может быть слово «хмуро»: 
Из-за густой пелены облаков осеннее небо (каково?) 
хмуро (хмурый — хмуро, кратк. ф. прилаг.) Незнакомец 
взглянул на нас (как?) неприязненно и хмуро (наречие). 
Сегодня за окном хмуро и пасмурно (категория 
состояния). 



В последнем предложении слово «хмуро» 
обозначает состояние природы и является 
синтаксическим ядром безличного 
предложения — сказуемым, которое не 
связано с подлежащим. По этим 
грамматическим признакам назовем его 
словом категории состояния. 



Слова категории состояния могут обозначать 
состояние человека и окружающей среды, 
например: Мне так сегодня тоскливо. В 
небольшом уютном кафе тесно и накурено. 
Что же такое категория состояния в русском 
языке? Суммируя наши наблюдения, дадим 
следующее определение этой 
самостоятельной части речи. 



Категория состояния — это часть речи, 
которая обозначает состояние живых 
существ, природы, окружающей среды и 
является безличным предикатом в 
предложении. Предикат (лат.  praedicatum — 
сказуемое) — это главный член предложения, 
который употребляется в безличном 
предложении, не имеющем подлежащего. В 
данном случае в роли предиката выступают 
слова категории состояния. 





Грамматические признаки слов категории 
состояния Категория состояния имеет следующие 
грамматические признаки: неизменяемость; 
наличие аналитических форм времени, 
создаваемых в контексте глаголом-связкой; 
синтаксическая роль сказуемого безличного 
предложения. 

Ему необходимо подумать, прежде чем 
согласиться с вашим предложением. 

В лесу было сыро и туманно. 





Только в контексте можно отличить слово 
категории состояния от омонимичного 
наречия или формы прилагательного, 
которое имеет окончание: дедушка хмур    
и неразговорчив; небо хмуро; мама хмура. 



Степени сравнения 
наречий

   1.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. Например: красиво танцевать-
начальная форма;

   танцевать красивее(более красиво)-
сравнительная степень. Таким образом, 
наречия образа действия на –о, образованные 
от качественных имен прилагательных, 
изменяются по степеням сравнения.



2.Сравнительная степень наречия обозначает 
более (менее) высокую меру проявления 
признака: высоко летать – более высоко 
летать (выше летать).

Как и прилагательное, наречие имеет две 
формы сравнительной степени: простую и 
составную.

Простая форма образуется с помощью 
следующих суффиксов:-ее(-ей),-е,-ше.

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



3. Превосходная степень сравнения 
наречий имеет только составную 
форму: наречие в сравнительной 
степени + слова всех, всего.

   Простые формы этой степени 
сравнения наречий с суффиксами –
ейше, -айше встречаются крайне 
редко, в основном в архаичных 
словосочетаниях  типа покорнейше 
прошу, нижайше кланяюсь и т.д



Разряды наречий по значению
По своему значению наречия бывают определительными и 
обстоятельственными.
Определительные наречия могут относиться не только к 
глаголу, но и к наречию, существительному, слову категории 
состояния, характеризуя их с разных сторон. Среди 
определительных наречий выделяются: 1) качественные 
наречия, указывающие на качественный признак; 2) наречия 
меры и степени; 3) наречия образа или способа действия.



Группы определительных 
наречий и выражаемые значения

Примеры 
 

Качественные наречия 
выражают характеристику или 
оценку действия или признака.

Грустно, странно, чудо 
вищно, страшно, быстро, 
правильно.

Количественные наречия 
определяют меру или степень 
проявления действия или 
признака.

Много, мало, чуть-чуть, 
вдвойне, втройне, трижды, 
вшестером, очень, весьма, 
совершенно, абсолютно.

Наречия образа и способа 
действия указывают на спо соб 
совершения действия.

Бегом, галопом, шагом, 
вплавь, вперемешку, вхо 
лостую, навзничь, 
наверняка.



Обстоятельственные наречия чаще всего относятся к 
глаголу и характеризуют время, место, цель, причину 
совершения действия. В состав обстоятельственных 
наречий входят: 1) наречия места, 2) наречия времени, 
3) наречия причины, 4) наречия цели.



Группы обстоятельственных 
наречий и выражаемые значения

Примеры

Наречия места обозначают место 
совершения действия.

Вдали, вблизи, назад, 
издали, навстречу, сбоку.

Наречия времени обозначают 
время совершения действия.

Вчера, сегодня, завтра, 
днём, ночью, утром, весной, 
иногда, сейчас.

Наречия причины обозначают 
причину совершения дейст вия.

Сгоряча, сдуру, спьяну, 
сослепу, поневоле, недаром.

Наречия цели обозначают цель 
совершения действия.

Специально, нарочно, 
назло, наперекор, в шутку, 
умыш ленно.



В количественном отношении в языке преобладают 
определительные наречия. Затем идут наречия места и 
времени. Состав же наречий причины и в особенности 
цели весьма малочислен.
Местоименные наречия
Особую группу среди наречий составляют 
местоименные наречия, которые, как и местоимения, 
не называют признаков, а только указывают на них, 
но, в отличие от местоимений, являются 
неизменяемыми словами.
Местоименные наречия делятся на следующие 
группы:



 Группы местоименных наречий ( Примеры )
1. Указательные Там, туда, оттуда, сюда, здесь, так, 
тогда, потому, поэтому, затем
2. Определительные Всегда, иногда, везде, всюду, 
повсюду
3. Вопросительно-относительные Как, где, куда, 
откуда, когда, почему, зачем, отчего
4. Неопределённые (образуются от вопросительно-
относительных) Как-то, как-нибудь, кое-как, где-то, 
где-либо, где-нибудь, кое-где, когда-то, когда-нибудь, 
когда-либо, зачем-то, почему-то и др.
5. Отрицательные (образуются от вопросительно-
относительных) Никак, нигде, негде, ниоткуда, 
неоткуда, никуда, некуда, никогда, некогда, незачем и 
др.
 



Морфологический разбор наречия включает выделение 
двух постоянных признаков (разряд по значению и 
наличие форм степеней сравнения). Непостоянных 
признаков наречие не имеет, так как является 
неизменяемым словом. Наречие - чрезвычайно 
продуктивный и сложный для анализа класса слов.
В качестве постоянного признака наречий указывают 
разряд по значению. Для наречий на -о, -е, 
образованных от качественных имён прилагательных, 
указываются формы степеней сравнения: сравнительная 
(смотрел веселее, говорил понятнее - более понятно) и 
превосходная (бегает быстрее всех, пел громче всех).
Вместо характеристики непостоянных признаков следует 
указывать: «неизменяемое слово».



Схема морфологического 
разбора наречия. 
I. Часть речи.
II. Морфологические 
при знаки:
1) разряд по значению;
2) степень сравнения 
(если есть);
3)  неизменяемое слово.
III. Синтаксическая 
функция.
Луна поднялась ещё выше 
и побледнела. (А. 
Куприн)

Образец морфологического 
разбора наречия. 
I. Высоко - наречие, так 
как обозначает признак 
действия.
II.Морфологические при 
знаки:
1) определительное;
2) выше;
3) неизменяемое слово.
III.Синтаксическая 
функция.
Наречие «выше» в 
предложе нии выполняет 
функцию обстоятельства 
образа действия (+ значение 
места).



Разобрать наречия:
Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович 
отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. 
Через несколько секунд он, оседланный, летел 
куда-то к черту из Москвы, рыдая от горя (М. А. 
Булгаков).
 



I. Отчаянно — наречие, начальная форма отчаянно;
II. Образа действия, неизменяемое;
III. Завыл (как?) отчаянно (обстоятельство).
 
I. Дико — наречие, начальная форма дико;
II. Образа действия, неизменяемое;
III. Завыл (как?) дико (обстоятельство).
 
I. Поздно — слово категории состояния, начальная форма 
поздно;
II. Выражает оценку, неизменяемое;
III. (О чем говорится в предложении?) было поздно
(обстоятельство).
 
I. Куда-то — наречие, начальная форма куда-то;
II. места, неизменяемое;
III. Летел (куда?) куда-то (обстоятельство). 



План морфологического 
разбора наречий.

1. Общее грамматическое значение(обозначает 
признак действия или признак другого 
признака).

2. Начальная форма, если наречие в 
сравнительной или превосходной степени.

3. Разряд по значению.
4. Степени сравнения, если есть
5. Каким членом предложения является 

(синтаксическая роль).



Чтобы различать наречия и омонимичные части речи, следует помнить:
 
1) существительные с предлогом обычно имеют при себе зависимые слова, к 
которым можно поставить вопрос или между предлогом и существительным 
вставить слово: с начала весны — 
с (самого) начала (чего?) весны. Наречие как неизменяемая часть речи в 
большинстве случаев не имеет определяемых и зависимых слов, а 
примыкает к глаголу в качестве обстоятельства: начнём сначала;
 
2) прилагательные, числительные и местоимения с предлогом имеют 
определяемые слова, согласуются с ними, а так как в этих случаях предлог 
относится не к ним, а к следующему за ними существительному, то эти части 
речи легко опустить, а наречие опустить нельзя: играл в открытую (наречие) 
— в открытую дверь (прилагательное), мчался вовсю (наречие) 
— во всю глотку (местоимение), разделить надвое (наречие) — на двое суток 
(числительное);



3) существительные, прилагательные, числительные 
и местоимения всегда можно заменить этой же 
частью речи или другой именной частью речи: с 
начала зимы — с конца зимы; в пустую комнату — в 
свободную комнату; за одно мгновение — за то 
мгновение; за тем углом — за этим 
углом. Наречие почти всегда можно заменить другим 
наречием, близким по значению: зловеще (тревожно, 
угрожающе, грозно); искусно (ловко, умело); кратко 
(сжато, вкратце, коротко);
 
 


