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СВЯЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ НАРЕЧИЙ ВРЕМЕНИ И МЕСТА 

Аннотация: В статье рассматривается освоение русскоязычными детьми 

местоименных наречий, принадлежащих к кванторным разрядам: 

вопросительных, неопределенных, отрицательных и универсальных. 
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Аннотаця: Мақолада рус тилида сўзлашувчи болаларнинг миқдорий 

тоифаларга мансуб олмошларининг ривожланиши ўрганилади: сўроқ, ноаниқ, 

салбий ва универсал. 

Калит сўзлар:  рус тили, тилни эгаллаш, олмош, қўшимчалар, ноаниқ 

олмошлар, универсал олмошлар, сўроқ олмошлари, салбий олмошлари. 

 

Наречие - это часть речи, обозначающая непроцессуальный признак 

действия, предмета или другого непроцессуального признака – качества либо 

свойства: идти домой - дорога домой; прекрасно читает – прекрасно образован; 

очень интересуется – очень интересный – очень интересно рассказывает; по-

московски гостеприимен – по-московски гостеприимно встретил – 

гостеприимство по-московски. Главным формальным признаком наречия как 

части речи является отсутствие словоизменения. Исключение составляют 

наречия, образующие формы сравнительной степени .   По своему общему 

значению непроцессуального признака наречия близки прилагательным. Этим 

значением определяются синтаксические функции наречий: во-первых, они 

определяют глагол, имя или другое наречие, соединяясь с ним связью 

примыкания; во-вторых, наречия свободно употребляются в функции 

сказуемого; в-третьих, наречия определяют предложение в целом. Все эти 

функции наречия описаны в разделе "Синтаксис". 

   Тот или иной вид отношений, возникающих при синтаксических связях 

наречий, в значительной степени предопределен (а очень часто и ограничен) 

лексическими значениями самих наречий: всюду туман или дорога домой - 

определение по месту, сегодня дождь или встреча вечером - определение по 

времени, очень занятный – определение по мере, степени. 

Наречия на -о, -е, мотивированные качественными прилагательными 

(весело, грустно, прохладно, сильно, сладко, тихо, тяжело), имеют 



морфологическую категорию степени сравнения, представленную двумя 

рядами форм – положительной и сравнительной степени: весело – веселее, 

грустно – грустнее, сладко – слаще, тихо – тише, плохо – хуже . В форме 

положительной степени признак представлен вне сопоставления с возможным 

другим его проявлением; в форме сравнительной степени признак представлен 

как обнаруживающийся в большой степени по сравнению с другим возможным 

его проявлением. 

   Значение и способы образования форм сравнит. степени у наречий на -о, 

-е полностью совпадают со значением и способами образования сравнит. 

степени качественных прилагательных. В употреблении эти совпадающие 

формы различаются только синтаксически: Эта книга интересная – интереснее, 

чем та (прил.); Эта книга написана интересно – написана интереснее, чем та 

(наречие). По словообразовательной структуре все наречия делятся на 

мотивированные и немотивированные. Основную часть составляют наречия, 

мотивированные словами всех неслужебных частей речи: 1) прилагательными: 

красиво, привычно, равнодушно; терпимо, взволнованно; вызывающе, 

ошеломляюще; дружески; босиком, тайком; по-деловому, по-хорошему; по-

братски, по-дружески, по-лисьи; поровну, сослепу, врассыпную, вчерне; 

докрасна, издалека, сгоряча; 2) существительными: весной, днем, рысью, чудом, 

бобриком, калачиком, домой; вверх, всерьез, вокруг, вразбивку, наизнанку, 

напрокат, вверху, вначале, наверху, поблизости, доверху, сбоку, впереди, 

издали; 3) числительными: дважды, трижды, втрое, надвое, намного, помалу; 4) 

местоимениями: зачем, отчего, незачем; 5) глаголами: стоймя, ливмя, кишмя 

(кишит), мельком, волоком, молчком, ходуном (ходит), ощупью, вплавь, 

вдогонку, вприкуску, нараспашку, наугад, второпях, доупаду, сроду, спросонок, 

невмоготу; 6) наречиями: рановато, слабовато, тихонько, частенько, тоненько, 

близехонько, рядком, сторонкой, втихомолку, тихонечко, пешочком, недаром, 

ненадолго, засветло, навсегда, отныне, отовсюду, позавчера. О 

словообразовании наречий.   К немотивированным наречиям принадлежат 

преимущественно слова, называющие признак как то или иное обстоятельство: 

времени: вчера, завтра, тогда, когда, иногда, всегда, пока, теперь, ныне (устар.), 

уже, после; места: вон, прочь, здесь, где, возле, подле, около, там, тут, туда, 

сюда, куда, всюду; образа и способа действия: вдруг, как, так, иначе; степени 

или меры: столько (устар. столь), сколько (устар. сколь), очень, почти, едва, еле, 

чуть.  В зависимости от того, называет ли наречие признак или только 

указывает на него, все наречия делятся на знаменательные и местоименные. 

Местоименные наречия образуют следующие группы: 1) личные, со знач. "как 

свойственно лицу (лицам), как делает, поступает лицо (делают, поступают 

лица)": по-моему, по-твоему, по-нашему, по-вашему; в разг. речи 

употребляются наречия по-его, по-ее, по-их, в просторечии по-ихнему; 2) 

возвратное: по-свое- му со знач. "как свойственно лицу – субъекту действия": 

знаю, что ты поступишь по-своему; он все понимает по-своему; 3) 

указательные: здесь, там, тут, туда, потому, поэтому, затем, оттого, тогда, так, 

этак; 4) определительные: по-всякому, всячески, везде, всюду, отовсюду, всегда, 

по-иному, по-другому, много; 5) вопросительные: где, куда, откуда, когда, 



зачем, отчего, почему, как; 6) неопределенные: где-то, откуда-то, куда-либо, 

как-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, когда-нибудь, кое-как, кое-где, кое-куда, 

кое-когда; 7) отрицательные: нигде, никуда, никогда, низачем, никак, негде, 

некуда, некогда, незачем. 

Наречия места означают статическое нахождение объекта в пределах 

ориентира: сверху, дома, везде; прототипическое местоименное наречие — где. 

Наречия направления, в отличие от наречий места, означают динамическое 

перемещение объекта в сторону ориентира или от него: домой, назад, сюда, 

прочь, издали, отсюда; прототипические местоименные наречия — куда, откуда. 

Наречия пространственного предела малоупотребительны и представлены 

архаичными или просторечными словами: доселе, докуда, околе (имеют также 

временну2ю интерпретацию). Среди русских пространственных наречий 

выделяется несколько  серий, передающих различные типы и оттенки 

пространственной ориентации, причем семантика в значительной степени 

лексикализована и не всегда выводится из значения приставки и корня: вверх 

— кверху — вверху (в пределах верхней части чего-л.) — сверху (на чем-л., вне  

верхней части ориентира, «где»; аблативное значение, «откуда») — наверху — 

поверх (о «перекрывании», ср. поверх барьеров), вперед (направление к цели) 

— кпереди (общее направление) — впереди (о место-нахождении) — спереди 

(статическое положение). 

Наречия кпереди, кзади являются специальными терминами анатомии и 

биологии и фиксируются в Корпусе начиная с работ И.М. Сече-нова (1863): 

Наречия этой группы означают локализацию ситуации во времени. 

Соответствующее местоименное наречие — когда. К данной группе  относятся, 

в частности, наречия теперь, сейчас, раньше, поздно, рано, (после)завтра, 

сегодня, наречия срока (вмиг, сразу), намеченного срока (надолго). Среди 

наречий времени, как и среди наречий места, выделяются наречия исходного 

предела (отвечающие на вопрос с каких пор? — издавна, сыздетства) и 

конечного предела (до каких пор? — дотемна, поныне). Эти два подтипа 

несколько архаичны и заменяются в современной речи на словосочетания 

(вместо поныне используется до сих пор — впрочем, отнесение этого 

устойчивого фразеологизма, пишущегося раздельно, к наречиям тоже вполне 

возможно; вместо издавна — с давнего времени, вместо сыздетства — с 

детства). Еще более архаичными являются соответствующие местоименные 

наречия — многозначные доколе, отколе (имеющие и пространственную 

семантику.  Выделяются наречия меры длительности (долго, немного) и 

кратности (часто, редко, неоднократно, включая наречия от прилагательных а 

еже-, по- — ежедневно, помесячно, от числительных на -жды — дважды, 

трижды, многажды). Наречия меры длительности и кратности семантически 

близки к наречиям меры и степени. 

Словообразовательной базой для большинства рассматриваемых наречий 

являются как качественные, так и относительные прилагательные. 

Образованные от них наречия в текстах XIX века неизменно получали одно из 

значений качественное или качественно-относительное. Анализ образованных в 

данный период наречий позволяет сделать вывод, что семантика неологизмов, 



образованных от относительных прилагательных, часто соотносится с 

качественным значением прилагательного либо развивает новое качественное 

значение, которое отсутствует в словарном описании прилагательного. 

Семантика наречия чаще всего обусловлена значением производящего 

(мотивирующего) слова, причем производное слово в основном выражает более 

абстрактное, отвлеченное значение по сравнению с базовой основой. Между 

тем в данной работе отмечены случаи, которые показывают возможность 

параллельной производности (кодеривации) наречия и однокорневого 

прилагательного.  
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