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Русское наречие: специфика и задачи презентации 

 
 

Наречие как часть речи изучается довольно поверхностно не только в курсе 
РКИ, но и в курсе современного русского языка на филфаках. При этом в качестве 
примеров привлекаются наиболее простые и частотные наречия типа вчера, обычно, 
интересно и др. 

В то же время это значительная по численности, разнообразию структур, 
особенностям функционирования группа знаменательных слов, имеющая тенденцию к 
пополнению. Так, по данным словарей, сегодня в русском литературном языке более 
6300 качественных и около 300 обстоятельственных наречий, и это без учёта 
многочисленных окказиональных наречий, подаренных нам мастерами слова. 

Наречие – часть речи, обозначающая непроцессуальный признак действия, 
качества, предмета (питаться всухомятку, дом напротив). Главным формальным 
признаком наречия является отсутствие словоизменения. 

По форме наречия соотносительны с падежами существительного (гурьбой, 
бегóм, наизнанку), с прилагательными (мудренó, по-новому), с числительными (нáдвое, 
вчетверóм), с местоимениями (по-нашему, незачем), с глаголами (нéхотя, игрáючи). 
Есть и непроизводные наречия: иногда, теперь, здесь. 

Наречия не обладают грамматическими категориями ни имени, ни глагола. Они 
могут зависеть от глагола (знать понаслышке), от прилагательного (весьма приятный), 
от существительного (дверь нараспашку), от предложения в целом (Формально он 
прав.), т.е. синтаксическими свойствами наречий являются: 1) способность сочетаться 
со знаменательными словами по способу примыкания; 2) употребление в функции 
обстоятельства. 

Наречия примыкают к глаголу (упомянуть вскользь), к прилагательному 
(чересчур грустные глаза), к причастию (набекрень надетая шапка), к наречию 
(смотрел совсем по-детски), к категории состояния (было нестерпимо больно), к 
деепричастию (ушёл, вдребезги разбив посуду), к компаративу (вдвое дороже). 
Примыкая к существительному, наречия выступают в функции несогласованного 
определения (прогулка пешком). 

Способность к управлению у наречий ограничена. При этом связь с и л ь н а я  
у значительной части обстоятельственных наречий (вразрез с общим мнением, 
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наперекор судьбе). У качественных наречий способность к управлению с л а б а я  и 
носит необязательный характер (обидно до слёз, важно для дела, легко на сердце). 
Компаратив сильно управляет существительными 1) в Р.п. (белее снега), 2) в В.п. с 
предлогом В / НА (быстрее в 2 раза, старше на 5 лет). 

Качественные и обстоятельственные наречия принципиально отличаются не 
только типом грамматической связи, но и другими особенностями, в том числе 
собственно значением (степенью его абстракции). Так, качественные наречия 
обозначают качество признака / действия или указывают на количественные оттенки 
действия / качества, а обстоятельственные называют темпоральные, локальные, 
казуальные и другие отношения. 

Качественных (определительных) наречий в десятки раз больше, чем 
обстоятельственных. По форме они соотносительны с именами и причастиями. Это 
наречия на –о, -е, (по-) -ски и первообразные наречия. Они отвечают на вопросы: 
к а к ?  к а к и м  о б р а з о м ?  От качественных наречий образуются компаратив 
и суперлатив (строго – строже – строжайше), от качественных наречий на –о можно 
образовать формы субъективной оценки (давненько, тихонечко, маловато, давным-давно). 

К качественным наречиям относят и количественные наречия, обозначающие 
степень качества, интенсивность действия и отвечающие на вопросы: с к о л ь к о ?  
к а к  м н о г о ?  д о  к а к о й  с т е п е н и ?  (очень умный, вдвое больше, идём 
вдвоём, гораздо интереснее). 

Обстоятельственные наречия обозначают время (спозарáнку, намéдни), место 
(за пáзухой, на часáх), причину (сгоряча, сóслепу), цель (назлó, нарочно), совместность 
(сообща, наедине). 

Среди наречий выделяют предикативные наречия, отличающиеся от других 
свойствами, синтаксической функцией, имеющие форму времени (с глаголом БЫТЬ), 
служащие для выражения предикатов в бессубъектных предложениях. Они могут иметь 
при себе обстоятельственные слова и дополнения, инфинитивы, сочетания с Д.п. 
имени, указывающего на лицо, которое испытывает состояние, обозначаемое 
предикативным наречием (надо ехать, нам весело, ему невдомёк). 

Кроме того, наречия характеризуются активной синонимией, антонимией, 
омонимией (простой лексической и идиоматической), требующей отдельного 
внимания; наличием уникальной этимологии, часто так и остающейся "вещью в себе" 
даже для иностранных филологов и преподавателей РКИ. И действительно, к а к  же 
им без узкой подготовки понять наречия типа ничкóм, кубарем, впопыхах, дотла, 
взахлёб, внакладе, впритык, врасплох, загодя, навзничь, намедни, насмарку, настежь, 
невзначай, опрометью, подспудно. 

Как видим, наречия – это та часть лексико-грамматического запаса русского 
языка, которая требует с п е ц и а л ь н о г о  изучения и особого к себе внимания, 
поскольку разнообразна по происхождению, значению, функциям, словообразованию, 
потенциалу образуемых грамматических структур. 

На факультете международного образования НТУ "ХПИ" создано пособие 
"Наречие" [1], которое включает теоретическую часть, толковый словарь наиболее 
трудных для понимания наречий (450 единиц) и 200 упражнений (коммуникативных, 
тренировочных и иллюстративных) разной степени сложности. Это упражнения на 
синонимию и антонимию наречий, омонимию наречий и других слов в предложении, 
формообразование компаратива и суперлатива наречий, сочетаемость наречий с 
глаголами и существительными, толкование идиом через наречия и др. 

Наиболее сложные упражнения снабжены ключами. Пособие включает также 
3 грамматические таблицы. 

Учебное пособие "Наречие" полезно для стажёров и преподавателей РКИ, а 
также для филологов и переводчиков, желающих углубить свои знания в этой области. 
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