
НАРЕЧ
ИЕРусский язык необыкновенно богат наречиями, 

которые делают нашу речь точной, образной, 
выразительной.
М.Горький 

Наречия – это слова, живописующие глагол.
А.С.Пушкин 



                                            НАРЕЧИЕ – 
это неизменяемая часть речи, обозначающая признак 
действия, признака или предмета: говорить 
невнятно, совершенно непонятный, шаги  вниз.

Основная грамматическая особенность наречия – его 
неизменяемость, при том что некоторые наречия 
возникли из «застывших» форм существительного или 
существительного с предлогом(вечером, днем, 
вовремя, сутра, назавтра и др.). 

Наречие выполняет синтаксическую функцию 
обстоятельства, реже являются частью составного 
именного сказуемого: Приходи пораньше и Стало 
только хуже.



А) Общее грамматическое значение Примеры

Это значение признака действий или 
признака признаков.

 

∙  Если наречие присоединяется к глаголу, то 
оно обозначает признак действия. 

Весело смеяться, быстро бежать, 
громко разговаривать, сделать сгоряча, 
сделать назло.

∙  Если наречие присоединяется к 
прилагательному или другому наречию, то 
оно обозначает признак признака. 

Слишком быстрый, очень быстро.

Б) Морфологические признаки  

Наречия не имеют рода, числа, падежа, не 
склоняются и не спрягаются.

 

В) Синтаксические признаки Примеры

В предложении наречия обычно являются 
обстоятельствами.

Луна ярко озаряла всю долину.

Наречия обычно зависят от глаголов, 
прилагательных и других наречий, образуя 
с ними словосочетания.

Подойти справа, очень весёлый, очень 
весело.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
НАРЕЧИЙ



                           

                                           ПРИМЕЧАНИЕ. 
      В ряде пособий, наряду с 
наречиями, выделяются слова, 
называемые категорией  состояния. По 
форме они похожи на наречия, 
отвечают на подобные вопросы. Но, в 
отличие от наречий, в предложении они 
не зависят от других слов и всегда 
являются сказуемыми в безличном 
предложении
 (ср.: На душе весело; Ночью светло;). 



Значения наречий Вопросы Примеры

образа действия как? каким образом?
Весело, громко, 
дружно, дружески, 
шёпотом, вдвоём.

меры и степени
в какой степени? 
насколько?

Очень, немного, 
чересчур, совершенно, 
совсем, вдвое.

места где? куда? откуда?
Далеко, слева, сверху, 
вдаль, назад.

времени
когда? с каких пор? до 
каких пор? как долго?

Давно, всегда, весной, 
ночью, допоздна, уже, 
сперва.

причины почему? отчего?
Сгоряча, сослепу, 
поневоле.

цели зачем? для чего?
Нарочно, назло, на 
смех.

                               Разряды наречий по 
значению:



могут иметь наречия на -о (-е), образованные от качественных прилагательных:
Ср.: весёлый → весело; громкий→ громко; быстрый → быстро.
а) сравнительная степень может быть:

•простая (образуется с помощью суффиксов -ее (-ей), -е, -ше);
Весело – веселее, веселей, громко – громче, далеко – дальше.

•сложная (образуется с помощью частиц более и менее);
Более весело, менее громко.
б) превосходная степень обычно бывает сложной и состоит из двух слов – формы 
сравнительной степени наречия и слова всех.
Веселее всех, громче всех.
Обратите внимание!
1) Качественные наречия на -о (-е) совпадают по форме с формами среднего рода 
кратких прилагательных. 
Ср.: Море спокойно (прилагательное) – Он спокойно ушёл (наречие); На море 
спокойно (наречие).
Для того чтобы разграничить эти формы, следует помнить, что краткие 
прилагательные обычно бывают сказуемым в двусоставном предложении; наречия – 
обстоятельством или сказуемым в безличном односоставном предложении.
2) Простая сравнительная степень прилагательных совпадает с простой 
сравнительной степенью наречий. Для того чтобы разграничить эти формы, следует 
заменить простую форму сравнительной степени на сложную форму (они у 
прилагательных и наречий не совпадают) или заменить сравнительную степень 
положительной.
Ср.: Он спокойнее меня (прилагательное – он более спокойный, чем я; он спокоен) – 
Говори спокойнее (наречие – говори более спокойно; говори спокойно).

                       СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ 



                            ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА НАРЕЧИЯ

I. Часть речи (наречие). Общее грамматическое значение (признак действия, 
признак признака или признак предмета). Вопрос, на который отвечает наречие в 
данном предложении.
II. Морфологические признаки.
Постоянные : 1. Разряд наречия: а) по функции (знаменательное или 
местоименное);   б) по значению – определительное (образа действия, меры и 
степени) или
обстоятельственное (места, времени, причины, цели). 2. Неизменяемость.
Непостоянные (для определительных наречий образа действия на -о и -е): 
степень сравнения (сравнительная или превосходная).
III. Синтаксическая роль наречия в предложении (каким членом предложения 
является наречие – обстоятельством, определением или сказуемым).

Образец 1. Ребята идут быстро.
I. Быстро – наречие; признак действия. Идут (как?) быстро. II. Знам., обр. д., 
неизм..

Образец 2. Лучше всех справился с заданием Саша.
I. Лучше всех (начальная форма – хорошо) – наречие; признак действия. 

Справился (как?) лучше всех.  Знам,, опред., обр. д., неизм., в форме превосх. 
ст. (лучше всех).



                           ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА       
ПРЕДИКАТИВНОГО НАРЕЧИЯ 

       (Так называют слова, обозначающие состояние субъекта или 
окружающей     среды и выполняющего функцию сказуемого в 
безличном предложении
(Мне холодно. Ему стыдно.)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР : МЫШКЕ СТРАШНО.
I. Часть речи (наречие). Общее значение (состояние субъекта или 
окружающей среды). (каково?).
II. Морфологические признаки (постоянные):
1. Разряд – предикативное.
2. Неизменяемость.
III. Синтаксическая роль (сказуемое).
Категория состояния
Страшно – наречие, состояние 
субъекта (каково?), предикативное, 
неизменяемое, категория состояния.



                                             ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ.
    Наречия образуются от различных частей речи.
     От качественных прилагательных образуются наречия на -о, -е: частый - чисто, старательный - 
старательно, певучий - певуче, искренний - искренне.
     От относительных прилагательных наречия образуются, главным образом, при помощи 
приставки по- и суффиксов –ому, -ему-и: осенний - по-осеннему, военный - по-военному; дружеский - по-
дружески.
     От прилагательных на -ский могут образоваться наречия и без приставки: политический - 
политически, геройский - геройски.
     От прилагательных на -ий, -ья, -ье образуются наречия на -ьи обычно с приставкой по-: по-
волчьи, по-медвежьи, по-заячьи.
     От полных и кратких прилагательных образованы также такие наречия с приставками, как 
вплотную, зачастую, набело, на чисто, насухо, издалека, снова, свысока, вкратце.
     От косвенных падежей существительных без предлога или с предлогом образованы такие 
наречия, как утром, днём, чуточку, капельку, дома, босиком, вперёд, издали, сверху.
     От притяжательных местоимений наречия также образуются при помощи приставки по-: по-
моему, по-твоему, по-нашему.
     От порядковых числительных наречия образуются при помощи приставки в-, во-: во-первых, во-
вторых, в-третьих и т. п.
     От определительных местоимений образованы наречия: совсем, вовсе, всячески.
     От местоимений же образовались такие наречия: всегда, тогда, иногда, когда, где, здесь, везде, 
куда и др.
     От числительных образованы наречия: дважды, трижды, втрое, надвое.
     Наречия, образованные от местоимённых корней, называются местоимёнными наречиями.
     От глагола (специально от деепричастий) образованы наречия: молча, лёжа, шутя, зря.
     От других наречий при помощи приставки образовались новые наречия: отныне, позавчера, 
отсюда, откуда.
     Некоторые наречия образованы из двух-трёх слов: сейчас, тотчас, втридорога. 



                                СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ
Наречия на -о, -е, образованные от качественных 
прилагательных,  имеют степени сравнения: 
сравнительную (простую и составную) и  превосходную 
(составную).  

        Простая сравнительная степень наречий образуется при 

помощи  суффиксов -ее (-ей), -е, -ше:    быстро – быстрее, 
быстрей;   сухо – суше (х/ш);   далеко – дальше.  

        Составная сравнительная степень наречий образуется 

прибавлением  к исходной форме слов более, менее:  
более интересно, менее глубоко.  

        Составная превосходная степень наречий образуется 

прибавлением  к исходной форме слов наиболее, 
наименее  

или к форме простой сравнительной степени слов всего 
(всех):    наиболее полно, раньше всех.    



                                          РАЗЛИЧАЙТЕ: 
наречия на -о и краткие прилагательные среднего 
рода,  
формы степеней сравнения наречия и 
прилагательного.  

        Краткое прилагательное относится к существительному, 
обозначает  
признак предмета, отвечает на вопрос каков ( -а, -о, -ы )? ,  
является сказуемым в предложении с двумя главными членами. 

Его лицо спокойно. Его лицо спокойнее, чем у остальных. 
Дед спокойнее всех.
Наречие относится к глаголу, обозначает признак действия,  
отвечает на вопрос как? , и является обстоятельством. 

Он спокойно ответил. Он ответил спокойнее всех. Он 
ответил спокойнее.
        Наречие может обозначать состояние человека или природы,  
отвечает на вопрос что происходит? , является сказуемым в 
предложении  
с одним главным членом.

 У него на душе спокойно. У него на душе спокойнее, чем 
раньше. Спокойнее всего в доме у дедушки.  

 



ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ
При правописании наречий 

можно выделить несколько типов 
правил:

              I.       правописание 
наречных суффиксов;

             II.      правописание наречий 
через дефис;

          III.    слитное и раздельное 
написание наречий. 



I.   ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧНЫХ СУФФИКСОВ:
 1) на конце наречий, образованных от полных прилагательных, 

пишется:
-  суффикс -о – после твёрдых согласных, например: долгий - 

долго;
- суффикс -е – после мягких согласных; например: внешний - 

внешне.
-  на конце наречий, образованных от кратких прилагательных 

с помощью приставок из- (ис-), до-, с- (со-), пишется -а; 
например: изредка, досуха, справа; с помощью приставок в-, 
за-, на-, пишется -о; например: вправо, направо, запросто.

- Не ошибиться в написании суффиксов –О-, -А-, поможет окно:
- Издали- ИЗ окна; Дочерна – ДО окна,
- Затемно – ЗА окно; Наглухо, НА окно .



2) на конце наречий после шипящих под 
ударением пишется -о: общо?; без ударения – -
е: певу-че. 

Исключение: ещё. 
4) наречия с приставкой по- на конце имеют -
у; например: подолгу, поскольку, постольку.
5) на конце наречий (и частиц), после 
шипящих пишется ь. Например: вскачь, бишь, 
слышь, вишь, наотмашь.
Исключения: уж, замуж, невтерпёж.

. 



                       ПОТРЕНИРУЕМСЯ

       Вставьте пропущенные буквы и объясните их 
правописание.

Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до 
приказа, добраться затемн..., вытереть досух..., изредк... интересоваться, 
начать занов..., засидеться допоздн..., вылизать дочист..., наскор... перекусить, 
надолг... запомнить. 
Запрост..., досыт..., начист..., набел..., затемн..., насух..., искос..., надолг..., 
дотемн..., намертв..., изредк..., воедин..., сызнов..., добел..., докрасн..., сдур..., 
сгоряч..., направ..., слев... Степь выжидающ... молчала. В палисаднике стало 
свеж... и пахуч.... Горяч... билось сердце. Докладчик говорил слишком общ.... 
Угрожающ... надвигалась огромная лохматая туча. Ослепляющ... сияло солнце. 
Учиться блестящ.... Войскам становится невмоч.... Двери открыты настеж.... 
Он ушел проч.... Уснули далеко за полноч....
 Удалиться проч..., ударить наотмаш..., выйти замуж..., отворить окно 
настеж..., пуститься вскач..., ждать невтерпеж..., сплош... зарасти 
сорняками, упасть навзнич... 



               ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ ЧЕРЕЗ ДЕФИС:
 

1) наречия, образованные от полных прилагательных и 
местоимений-прилагательных приставочно-
суффиксальным способом, с приставкой по- и суффиксами 
-ому, -ему, -и. Например: другой - по-другому, настоящий - по-
настоящему, человечий - по-человечьи, английский - по-
английски, лисий - по-лисьи.

По аналогии со словами по-английски, по-французски, 
по-немецки, по-русски через дефис пишется наречие по-
латыни;

2) наречия, образованные от порядковых числительных 
приставочно-суффиксальным способом, с приставкой в- 
(во-) и суффиксом -их (-ых); например: первый ? во-первых, 
второй ? во-вторых.

3) термин на-гора;
4) наречия с приставкой кое- и постфиксами -то, -либо, -

нибудь, -таки; например: кое-как, зачем-то, хорошо-то, когда-
нибудь, где-либо, всё-таки.



5) наречия, образованные повторением:
−   того же слова; например: еле-еле, чуть-чуть, вот-

вот;
−   того же корня, осложнённого приставками и 

суффиксами; например: видимо-невидимо, мало-помалу, 
всего-навсего, как-никак, давным-давно, волей-неволей;
−  синонимов; например: с бухты-барахты, подобру-

поздорову, худо-бедно, нежданно-негаданно.

                        Обратите внимание!
а) Пишутся слитно наречия с приставкой по-, 

образованные:
−   от притяжательных местоимений с 

конечным -му; например: потому, почему, посему, 
поэтому.
−  приставочно-суффиксальным способом от 

полных прилагательных с суффиксом -о. Например: 
месячный - помесячно, декадный - подекадно, строчный - 
построчно.



         ПОТРЕНИРУЕМСЯ
               РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, ОБЪЯСНИТЕ СВОЙ ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО     НАПИСАНИЯ. 
     
(Давным) давно в маленьком королевстве произошло страшное событие. 
Она (по) прежнему ждала возвращения брата из странствия. (Во) первых, 
у нее был жутко сварливый характер.  Было (по) зимнему холодно. Она 
(по) детски смотрела на меня, широко улыбаясь. Ты видел настолько 
удивительное здание где (либо)? Она прождала его целый час, и он все 
(таки) пришел. Мало (помалу) случившееся в тот роковой вечер 
забывалось. 
(По) этому предмету у Маши всегда были исключительно хорошие оценки. 
На улице было пасмурно и дождливо, (от) того ей и было грустно. (От) 
того дома до магазина было полчаса пути. (За) чем мне заниматься этой 
неблагодарной работой? За (чем) спрятался котенок? 
Услышав любую смешную шутку, он начинал смеяться (до) упаду. 



СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ
 
Слитное и раздельное написание наречий и наречных 

сочетаний во многом определяется традицией, а также тем, от 
какой части речи образовано наречие и наречное сочетание.

 
1.   Наречия, образованные от других наречий:
1)    пишутся слитно наречия, образованные соединением 

приставок с наречиями. Например: нельзя , донельзя, всегда , 
навсегда, завтра, послезавтра, вне, вовне.

2) пишутся раздельно сочетания предлогов с неизменяемыми 
словами, употребляемыми в значении существительных. Например: 
свести на нет, сдать экзамен на хорошо, пойти на ура.

В этом случае после предлога можно поставить падежный 
вопрос существительного. Сдать экзамен на (что?) хорошо.

Сравните: Назавтра отправились в путь (назавтра – наречие в 
значении «на следующий день», вопрос задаётся к слову целиком: в путь 
отправились (когда?) – назавтра) – Отъезд отложили на завтра (на 
завтра – предложное сочетание в значении «на завтрашний день», 
вопрос задаётся после предлога на: отъезд отложили на (какой день?) 
завтра).



Пишутся раздельно:
−  наречные сочетания, составленные из повторяющихся 

существительных с предлогом между ними. Например: бок о 
бок, с боку на бок, честь по чести.

Исключение: точь-в-точь, крест-накрест;
− беспредложные сочетания, состоящие из 

повторяющихся существительных (второе – в 
творительном падеже). Например: чин чином, честь честью;

− сочетания с однокоренными словами (наречие + глагол), 
в которых первое – наречие на -мя. Например: кишмя кишеть, 
ревмя реветь.

в) Не путайте наречия (пишутся через дефис) с 
омонимичными сочетаниями предлогов с прилагательными 
и местоимениями-прилагательными (пишутся раздельно). 
Для того чтобы их разграничить, используйте следующее 
правило: прилагательное и местоимение-прилагательное 
можно изъять из предложения; с наречием эта операция 
невозможна.

Например: Поезда ходят по прежнему расписанию (Поезда 
ходят по расписанию). – У нас всё по-прежнему (прежнему изъять 
нельзя); 

 



Наречия, образованные от числительных:
1)  пишутся слитно наречия, образованные соединением 

«приставки в, на- + собирательное числительное на -е»; например: 
вдвое, надвое.

2)  пишутся раздельно сочетания:
a)   «предлог по + собирательное числительное на -е»; например: 

по двое, по трое;
б) «предлог + собирательное числительное на -ых (-их)» 

(учтите, что наречия во-первых, во-вторых, в третьих и т.д. 
пишутся через дефис!); например: на двоих, на троих, на шестерых.

3) пишутся раздельно предложные сочетания, образованные 
повторением одного и того же числительного (в том числе и 
собирательного) с предлогом между числительными; например: 
один на один, двое на двое;

4) наречия и наречные сочетания с корнем один пишутся 
слитно и раздельно:

а) пишутся раздельно сочетания – в одиночку, по одному;
б) пишутся слитно наречия заодно, поодиночке. Например: 

разбегаться поодиночке, действовать заодно.
Но пишутся раздельно сочетания, где за, по являются 

предлогами. Например: жизнь отдать за одно слово; рассадить по 
одиночкам – одиночным камерам.

 



Наречия, образованные от местоимений:
1) пишутся слитно наречия (включая 

местоименные наречия), возникшие из сочетания 
«предлог + местоимение». Например: поэтому, затем, 
вовсе, вовсю, совсем, вничью, причём, нипочём.

Но раздельно пишется сочетание предлога с 
местоимением; например: во все дни, по этому вопросу.

2) всегда пишутся раздельно сочетания: от этого, 
при этом, за этим, за что, к чему, к тому, ни при чём, ни 
за чем, ни за что, ни в какую, в оба.

Обратите внимание на написание фразеологизмов: 
во что бы то ни стало, как ни в чём не бывало.



Наречия, образованные от прилагательных:
1) пишутся слитно наречия, образованные от 

прилагательных приставочно-суффиксальным способом; 
например: новый - снова, левый - слева, строчный - построчно.

2) пишутся слитно наречия, возникшие из сочетания 
«предлог + полное прилагательное в падежной форме». 
Например: вручную, вхолостую, напропалую, напрямую, зачастую.

Исключения: на боковую, на мировую, на попятную;
3) пишутся раздельно наречия, возникшие из сочетания 

«предлог + полное прилагательное в падежной форме», если 
предлог кончается на согласную, а прилагательное начинается с 
гласной. Например: в открытую.

 Обратите внимание!
Раздельно пишется сочетание предлога с полным 

прилагательным (прилагательное в этом случае можно изъять 
из предложения или словосочетания; вопрос ставится после 
предлога).

Сравните: говорить (как?) напрямую (наречие) – выйти на 
(какую?) прямую улицу; выйти на улицу («предлог + 
прилагательное»).

 



Наречия, образованные от существительного с предлогами
Правописание наречий и наречных сочетаний, возникших из 

сочетаний «предлог + существительное в определённом падеже», 
во многом определяется традицией.

Вместе с тем слитное и раздельное написание наречий и 
наречных сочетаний зависит:

1) от типа существительного, к которому восходит 
наречие:

а) обычно пишутся слитно наречия, имеющие в своём составе 
именные формы, которые в современном русском языке не 
употребляются. Например: вдоволь, взаперти, спозаранку, впросак, 
наяву.

Исключения: во всеоружии, во всеуслышание, без обиняков, до 
зарезу и др.;

б) обычно пишутся слитно наречия, если между предлогом-
приставкой и существительным, из которых образовалось наречие, 
не может быть без изменения смысла вставлено определение или 
если после предлога к существительному не может быть поставлен 
падежный вопрос. Например: бежать вприпрыжку, отказаться 
наотрез, говорить наперебой.

Исключения: сделано на совесть, под стать кому-то;



в) обычно пишутся слитно наречия, 
образованные из предложно-падежных форм, 
если в современном русском языке есть 
омонимичное сочетание существительного с 
предлогом (в другом значении). Например: надеть 
фуражку набок (фуражка находится на голове, а не на 
боку!) – лошадь упала на бок.

Исключения: на славу потрудиться (наречие) – 
на славу не рассчитывай (существительное с 
предлогом); читать стихи на память (наречие) – 
только на память не надейся (существительное с 
предлогом);

г) обычно пишутся слитно наречия, 
образованные от существительных с 
пространственным и временным значением – верх, 
низ, перёд, зад, высь, глубь, даль, ширь, век, начало и 
др.

Поглядеть вверх, запомнить навек, оглянуться 
назад, сначала подумать.



Раздельно пишутся омонимичные формы существительного с 
предлогом: существительное в этом случае употреблено в своём 
прямом значении и имеет зависимое прилагательное или 
существительное.

Сравните: Сначала подумай, потом отвечай (наречие) – С начала 
встречи прошло три часа (существительное с предлогом); Он взглянул 
наверх (наречие) – Он поднялся на верх лестницы (существительное с 
предлогом).

 Обратите внимание!
Запомните раздельное написание: на века, на веку, от века (т.е. 

издавна, с незапамятных времён), на веки вечные, на веки веков.
Запомните слитное написание: сверху донизу, сверху вниз, снизу 

вверх.
 2) Зависит написание наречия от типа предлога:
а) обычно пишутся слитно наречия с предлогами: 
−  К: кряду, кстати, кверху, книзу;
Исключения: к месту (к месту сказать), к спеху, не к спеху. О: оземь, 

обок (в значении «рядом» – сидеть обок; но: удариться о бок катера);
−   ИЗ (ИС): изнутри, издалека, искони, исстари;
−   ОТ: отчасти, отроду в значении «никогда» (отроду таких яств не 

ел, но: от роду в значении «от рождения» – ему от роду десять лет);

 
 



−    б) обычно пишутся раздельно наречные выражения с 
предлогами:

−    БЕЗ: без толку, без спросу, без удержу, без зазрения 
совести;

−    ДО: до упаду, до зарезу, до смерти (устал), до отвала 
(наелся);

Исключения: доверху (нагрузил), донизу (опустился), дотла 
(сгорел).

−  С (СО): с кондачка, с панталыку, с разбегу, с размаху, со 
зла, с избытком, с перепугу;

Исключения: сдуру, слишком, сплеча (ударить), сразу, 
сродни, спросонок, спросонья, спозаранку, сряду, спереди, сзади, 
снизу, сверху;

−  ИЗ-ПОД: из-под спуда, из-под мышек, из-под носа;
Исключения: исподлобья, исподтишка, исподнизу.
−  ЗА: за границу, за границей, за глаза, за полночь;
Исключения: замуж, замужем, запанибрата.
−   ПОД: под стать, под носом, под мышкой, под спуд, под 

спудом; 
Исключения: подчас («иногда»), подряд.



в) пишутся раздельно наречия с предлогом в, если 
исходное существительное начинается с гласной; например: 
в упор, в обход, в общем (но: вообще).

г) наречные выражения с предлогами в, на, по пишутся:
−   раздельно, если существительное ещё сохранило 

возможность изменяться по падежам. Сравните: сделано на 
совесть – поступать по совести, поставить в тупик – 
оказаться в тупике.

 Исключения: наизнанку (хотя есть с изнанки), поодиночке 
(хотя есть в одиночку), вмиг (хотя есть на миг), наспех (хотя есть 
не к спеху);

−  раздельно, если существительное оканчивается на -ах 
(-ях). Например: в потёмках, в сердцах, на побегушках, на 
радостях.

Исключения: впотьмах, впопыхах, второпях, вгорячах 
(существительные без в уже не употребляются);

−



    раздельно, если между предлогом в, на, по и 
существительным можно поставить прилагательное, 
местоимение и значение существительного при этом не 
изменится; например: на миг – на один миг, на скаку – на 
всём скаку.

−   слитно, если существительное отдельно от в, на, 
по уже не употребляется. Например: натощак, воочию, 
напоследок, насмарку, впотьмах, впопыхах, второпях, 
вгорячах.

−  слитно, если между в, на, по и существительным 
нельзя вставить прилагательное или местоимение (не 
изменив значения существительного). Например: впрок, 
вволю, наотрез, вполголоса, впритирку.

 

Написание наречий и наречных сочетаний в очень многих 
случаях определяется традицией. Поэтому при затруднении 
следует обращаться к орфографическим словарям.



 Чем отличаются наречия от других частей речи?
    Приведите примеры обстоятельственных и 
определительных наречий.?
     Как отличить наречие в сравнительной степени 
от прилагательного в сравнительной степени? 
     С помощью каких способов образуются наречия?
     В каких случаях на конце наречий употребляется 
суффикс –о, а в каких – суффикс –а? Как пишется не 
с наречиями на –о, -е?
      Когда пишутся наречия с дефисом?
       На конце каких наречий после шипящих пишется 
мягкий знак?
       Какие трудности в написании наречий слитно и 
раздельно?
       Какие исключения из правил вы запомнили?

 КОНТРОЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ. 



                ПОТРЕНИРУЕМСЯ!

Раскройте скобки. Расскажите, на какие правила вы 
опирались. 
Непонимание часто возникает (от) того, что люди не хотят слушать друг 
друга. Магазин находился (за) тем поворотом. (От) чего ты так не весел, 
друг? (В) дали был виден голубой теплоход. (На) лицо упала снежинка. 
Он смотрел на меня (ис) подлобья. Мальчик (по) пусту тратил время, 
играя в компьютерные игры. Улетел (на)долго, выглядел (на)много 
старше, разделить (на)двое, собрались (на)скоро. Ася довольно хорошо 
говорила (по) французски 
и (по) немецки . Я вас, батюшка, пригласил те- 
перь (по) домашнему, совершенно этак (по) дружески. 
Наконец, педагог наш хотел выучить Вукола 
(по) латыни, но не оказалось латинской книги.



Раскройте скобки.
Примите лекарство (на)тощак, поцелуй меня (на)последок, сказал 
(на)обум, разлетелось (в)дребезги, ответил (не)(в)попад, ушел (во)
свояси, собрался (на)спех, разглядывал (ис)(под)лобья, не понял (с)

просонок, сдвинул (на)бекрень, возьмите что-нибудь (в)замен, 
бродили (в)потьмах, не видно (в)потемках, не (в)праве рассказать, 
все (в)пустую, раскалить (до)бела, вредил (ис)(под)тишка, состоялся 

(на)кануне, выучил (на)зубок, (на)отрез отказался, ушли (по)
одиночке, играть (в)открытую, сражался (в)одиночку, диктовал (по)

памяти, проходите (по)одному, соскочил (на)ходу, прыгнул (с)
разбега, (с)ходу разобрался, (с)налету понял, (на)редкость 

некрасивый, (от)силы два дня, (в)силу сложившихся обстоятельств, 
это ему (не)(под)силу, остаться (на)едине.

  



Удачи на контрольной!


