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Аннотация: В данной статье рассматривается наречие как самостоятельная часть 

речи в русском языке. Особое внимание уделяется его грамматическим признакам, 

синтаксическим функциям и классификации по значению, то есть разрядам наречий. 

Наречия играют важную роль в структуре языка, обеспечивая выразительность, 

точность и логическую связность высказывания. Также анализируются примеры из 

художественной и публицистической литературы для иллюстрации различных 

разрядов наречий и их функционирования в речи. 
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Введение 

Наречие представляет собой одну из самостоятельных и функционально 

значимых частей речи в русском языке. Оно описывает признаки действия, 

состояния, а также уточняет или характеризует другие признаки. Наречия тесно 

связаны с глаголами, прилагательными, причастиями, деепричастиями и даже с 

другими наречиями, дополняя их и делая речь более выразительной и точной. 

С морфологической точки зрения наречия являются неизменяемыми словами, 

что отличает их от большинства других самостоятельных частей речи. Они не имеют 

категории рода, числа и падежа, но могут различаться по степени сравнения (в 

случае качественных наречий). 

Одним из ключевых аспектов изучения наречий является их семантическая 

классификация — так называемые разряды наречий по значению. Наречия 

подразделяются на следующие основные разряды: наречия места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, а также модальные и утвердительно-

отрицательные наречия. Каждая из этих групп выполняет определённую 

коммуникативную функцию в предложении и подчиняется своим закономерностям 

употребления. 

Актуальность исследования наречий обусловлена тем, что они являются 

важным средством логической и стилистической организации текста. Их правильное 

употребление способствует более точной передаче мыслей, эмоций и намерений 

говорящего или пишущего. Особенно важным становится изучение наречий в 

контексте преподавания русского языка как иностранного, а также при анализе 

письменной и устной речи на различных уровнях языка. 
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Таким образом, цель данной статьи — систематизировать сведения о наречиях 

как части речи, проанализировать их грамматические особенности, семантические 

разряды и синтаксические функции, а также показать значимость наречий в 

современном русском языке на примере живой речевой практики. 

Разряды наречий по значению 

Семантическая классификация наречий в русском языке предполагает их 

деление на разряды по значению. Данная система классификации широко 

используется в русской лингвистике и восходит к работам таких учёных, как В.В. 

Виноградов, Л.В. Щерба и Н.Ю. Шведова. Согласно этой классификации, наречия 

подразделяются на следующие разряды: 

1. Наречия места 

Эти наречия указывают на место действия или его направление. Они отвечают 

на вопросы где? куда? откуда? 

Примеры: вверху, далеко, рядом, повсюду, туда, здесь, оттуда. 

Пример в контексте: 

Студенты сидели впереди, а преподаватель стоял сзади. 

Синтаксически такие наречия часто функционируют как обстоятельства 

места. 

2. Наречия времени 

Наречия времени обозначают временные характеристики действия. Они 

отвечают на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких пор? 

Примеры: сейчас, вскоре, всегда, вчера, тогда, недавно, долго. 

Пример: 

Он пришёл вчера, но задержался надолго. 

Они указывают на временные рамки и часто используются для описания 

последовательности событий. 

3. Наречия причины 

Эти наречия указывают на причину действия или состояния. Они отвечают на 

вопрос почему? 

Примеры: вследствие, сгоряча, поневоле, нарочно. 

Пример: 

Он закричал сгоряча, не подумав. 

Многие из них по происхождению являются деепричастиями, утратившими 

признаки глагольности. 

4. Наречия цели 

Обозначают цель действия, отвечают на вопрос зачем? с какой целью? 

Примеры: назло, нарочно, умышленно. 

Пример: 

Она ушла назло всем. 

Такие наречия чаще используются в публицистическом и разговорном стиле. 
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5. Наречия образа действия 

Это самая многочисленная группа. Наречия данного разряда описывают, как 

происходит действие. 

Примеры: быстро, медленно, красиво, легко, по-другому. 

Пример: 

Он говорил чётко и уверенно. 

Они тесно связаны с глаголами и выражают качественные характеристики 

действия. 

6. Наречия меры и степени 

Указывают на интенсивность, меру или степень признака или действия. 

Отвечают на вопросы в какой степени? насколько? 

Примеры: очень, слишком, почти, вполне, весьма, чрезвычайно. 

Пример: 

Она была очень уставшей после долгой поездки. 

Они часто модифицируют не только глаголы, но и прилагательные и другие 

наречия. 

7. Модальные наречия 

Выражают отношение говорящего к содержанию высказывания — 

уверенность, сомнение, возможность, необходимость и т.д. 

Примеры: конечно, возможно, вероятно, несомненно. 

Пример: 

Наверное, он уже уехал. 

Эти наречия играют важную роль в выражении модальности речи. 

8. Утвердительные и отрицательные наречия 

Они выражают утверждение или отрицание. 

Примеры: да, нет, не, вовсе, отнюдь, ни. 

Пример: 

Он отнюдь не согласен с этим мнением. 

Грамматические особенности наречий 

С грамматической точки зрения, наречие — это неизменяемая 

самостоятельная часть речи, которая служит для обозначения признака действия, 

другого признака или состояния. В русской грамматике наречие характеризуется 

рядом отличительных морфологических и синтаксических признаков. 

1. Морфологические признаки 

Основная морфологическая характеристика наречий — неизменяемость. В 

отличие от существительных, прилагательных и глаголов, наречия: 

 не изменяются по родам (мужской, женский, средний), 

 не имеют числа (единственное/множественное), 

 не склоняются по падежам, 

 не спрягаются, как глаголы. 
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Пример: 

Наречие быстро остаётся неизменным: 

Он работает быстро. 

Она говорит быстро. 

Они бегут быстро. 

Однако некоторые наречия (преимущественно качественные) могут иметь 

сравнительную и превосходную степень, что роднит их с прилагательными. 

Степени сравнения качественных наречий: 

 Положительная степень: быстро, громко, ясно. 

 Сравнительная степень: быстрее, громче, яснее. 

 Превосходная степень: быстрее всех, громче всего, как можно яснее. 

Формы сравнительной степени обычно образуются с помощью суффиксов -ее 

/ -ей или аналитически: более быстро, менее ясно. 

2. Образование наречий 

Наречия могут быть: 

 простыми (однокорневыми): там, дома, скоро, часто; 

 производными, образованными от других частей речи: 

o от прилагательных: весело ← весёлый 

o от существительных: влево ← в + лево 

o от числительных: впятером ← пять 

o от глаголов (реже): спустя ← спустить 

Средства словообразования включают приставки (в-, на-, с-, из-, по-) и 

суффиксы (-о, -е и др.). 

3. Классификация по происхождению 

Наречия делятся на: 

 непроизводные (исконные): здесь, теперь, вчера; 

 производные: 

o приставочные: вдаль, домой; 

o суффиксальные: быстро, красиво; 

o приставочно-суффиксальные: весело, напротив; 

o составные: издалека, по-другому. 

Производные наречия являются результатом исторического 

словообразовательного процесса и могут сохранять элементы связи с исходной 

частью речи. 

4. Словообразовательные модели 

Наречия часто формируются по следующим моделям: 

 Прилагательное + -о/-е: громко, медленно, сильно; 

 Существительное + предлог (в, на, с и др.): влево, направо, издали; 

 Числительное + суффиксы: вдвоём, втроём. 

Эти модели показывают внутреннюю структурную организацию наречий и 

позволяют прогнозировать потенциальные словообразовательные возможности. 
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5. Связь с другими частями речи 

Несмотря на неизменяемость, наречия тесно связаны с другими частями речи 

— в первую очередь с прилагательными и глаголами. Это проявляется как в 

происхождении (многие наречия образованы от прилагательных), так и в функциях 

(модификация действия или признака). 

Пример: 

Он говорил (глагол) уверенно (наречие). 

Это крайне (наречие меры) важное (прилагательное) дело. 

Заключение 

Наречие — одна из важных и самостоятельных частей речи, обладающая 

рядом уникальных грамматических и семантических особенностей. Оно не 

изменяется, что отличает его от большинства других частей речи, и в основном 

служит для характеристики действия, признака или другого признака, а также всего 

высказывания в целом. Наречия отвечают на вопросы: как? где? когда? почему? с 

какой целью? в какой степени? и другие, выполняя функцию обстоятельства или 

второстепенного члена предложения. 

Разнообразие наречий по значению позволяет классифицировать их на разные 

разряды: наречия места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, а 

также качественные наречия и наречия состояния. Такая классификация 

способствует лучшему пониманию их роли в синтаксической структуре 

предложения и общего смысла высказывания. 

Кроме того, наречия обогащают речь, делают её более точной, выразительной 

и яркой. Они широко используются как в устной, так и в письменной речи — от 

художественных произведений до научных текстов. Наречия помогают более тонко 

передать отношение говорящего к происходящему, выразить эмоции, оценку, 

интонацию. 

Таким образом, изучение наречий как части речи, их грамматических свойств 

и смысловых разрядов является неотъемлемой частью лингвистической подготовки. 

Это позволяет не только грамотно строить фразы, но и глубже понимать структуру 

русского языка, его выразительные средства и коммуникативные возможности. 
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