
МОРФЕМИКА



Правильный вариант?

а) убед-и-тельн-ый;

б) у-беди-тель-н-ый;

в) убед-и-тель-н-ый.



МОРФЕМИКА

- учение о частях слова 
(морфемах) и об отношениях 
между ними.



Основные понятия морфемики.

Морфема
Виды морфем:

Корень
Аффиксы 

(служебные 
морфемы)

Виды аффиксов:
Суффикс
Приставка
Флексия
Постфикс



Морфема

- это минимальная значимая часть слова.

СОЧЕТАНИЕ ФОНЕМ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОРФЕМОЙ.

Морфему в слове надо выделять именно по 
ее значению, а не наугад.



    Морфемы складываются из фонем.
Фонемы на письме обозначаются 

зачастую не так, как они звучат.
Поэтому при анализе морфем 

необходимо опираться не на 
написание, а на звучание, то есть на 
транскрипцию (фонематическую) – в 
тех случаях, где написание и 
звучание не совпадают.



ПРИМЕР

Ворьё
НЕПРАВИЛЬНО:
Вор + ё (корень + окончание).
ПРАВИЛЬНО:
Ворьё [вор’jо́]

вор’ – корень
j – суффикс
о - окончание



Корневая морфема

- это часть слова, в которой заключено 
ядро лексического значения слова. 
Слов без корня не существует.

Корни бывают
СВОБОДНЫЕ и СВЯЗАННЫЕ.



СВОБОДНЫЕ КОРНИ
Свободные корни могут функционировать в 

языке сами по себе, ВНЕ связи с 
аффиксами (за исключением окончания).

ДРУГ-□, ТАМ, СТОЛ- □, СТРАН-а, по-МОЧЬ 
(ср.: МОГ, МОЧЬ).

Свободный корень легко ВЫЧЛЕНЯЕТСЯ из 
слова путем подбора однокоренных слов, 
среди которых встречается слово, 
состоящее только из корня (типа  ТАМ) или 
из корня и окончания (типа СТОЛ, ЗЕМЛЯ).



СВЯЗАННЫЕ КОРНИ

Связанные корни функционируют в 
слове только в сочетании с 
аффиксами (служебными 
морфемами) и неразрывны с ними. 
Не существует слов, состоящих 
только из связанных корней или из 
связанного корня и окончания.



Примеры связанных корней

за-КРЫ-ть (ср.: от-КРЫ-ть);
при-ВЫК-ну-ть (ср.: от-ВЫК-а-ть);
об-У-ть (ср.: раз-У-ть);
о-ДЕ-ть (ср.: раз-ДЕ-ть);
в-ВЕРГ-ну-ть (ср.: от-ВЕРГ-а-ть);
с-НЯ-ть (ср.: от-НЯ-ть, раз-НЯ-ть).



АФФИКСЫ

Аффиксы – это служебные морфемы, 
добавляющие к значению корня 
различные словообразовательные 
значения.

Лежать → ПО-лежать (= ‘лежать 
немного’);

петь → ЗА-петь (= ‘начать петь’);
вред → БЕЗ-вред-Н-ый  (= ‘не 

приносящий вреда’). 



ПРИСТАВКА (ПРЕФИКС)

- аффикс, располагающийся перед 
корнем (или перед другой 
приставкой) и имеющий 
словообразовательное значение:

Обычный – НЕобычный (отрицание 
признака);

Реклама – АНТИреклама (то же самое);
Обедать – ОТобедать (окончание 

действия).



СУФФИКС

- аффикс, располагающийся после 
корня и имеющий 
словообразовательное значение:

Стол-ИК (= ‘маленький стол’);
Дом-ИЩ-е (= ‘большой дом’);
Учи-ТЕЛЬ (= ‘человек, профессия 

которого - учить’); 
БЕС-совест-Н-ый (= ‘не имеющий 

совести’).



ПОСТФИКС
- аффикс, располагающийся ПОСЛЕ 

окончания и имеющий 
словообразовательное значение.

Постфиксов в русском языке немного:
мо-ю-СЬ (= ‘мою себя’);
как-ому-НИБУДЬ (= ‘все равно’) + -то, -

либо; 
жд-и-ТЕ (= ‘мн. ч.’);
посмотр-и-КА (= ‘фамильярность’). 



ФЛЕ́КСИЯ
(окончание)

аффикс, располагающийся после 
корня (или суффикса) и имеющий 
грамматическое (морфологическое, 
словоизменительное) значение.

Флексия есть только у слов, имеющих 
формы словоизменения (имена: 
существительные, прилагательные, 
числительные, местоимения; а также 
глаголы).



       
НЕТ ОКОНЧАНИЯ
у неизменяемых частей речи (наречие, 
предлог, союз, частица), а также у 
некоторых неизменяемых форм 
(неизменяемые существительные и 
прилагательные, сравнительная 
степень прилагательного, 
деепричастие).
Поэтому в школе окончание (флексию) 

определяют как
ИЗМЕНЯЕМУЮ ЧАСТЬ СЛОВА (часть 

слова может изменяться только 
тогда, когда изменяется само слово).



Примеры окончаний

Стран-А, земл-Я <з’эмл’а>: у обоих 
слов одинаковое окончание - -А;

Син-ИЙ, бараний-□;
(много) стол-ОВ, лодок-□;
Играл-А, играл-И, играл-□;
Смотр-И, читай-□;
Кон-ЕЙ, соловей-□.



       
Флексия – это грамматический 

(морфологический) показатель формы 
слова, то есть это предмет изучения 
грамматики, а именно одного из ее 
разделов – морфологии.

Однако та часть слова, к которой флексия 
присоединяется, является одним из 
важнейших понятий морфемики.

Это –
ОСНОВА слова.



Основа слова

Именно в основе слова содержится 
корень слова и все словообразова-
тельные морфемы (аффиксы).

Основа слова выражает лексическое 
значение слова.

И только грамматический аффикс (а 
именно – окончание) находится за 
пределами основы.

Как же найти основу слова?



     ОСНОВА слова – это часть слова без 
окончания.

Таким образом:
Если у слова есть окончание, то надо 

его «отнять», а оставшаяся часть 
слова - это и есть основа.

Если у слова нет окончания, то все 
слово целиком и есть основа.

Проблема часто заключается в том, 
чтобы правильно найти окончание.



НУЛЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ

Окончание – это та часть слова, 
которая находится за пределами 
основы изменяемого слова. За этими 
«пределами» могут находиться 
разные фонемы (звуки):

Син-ИЙ, син-ЕГО, син-ЕМУ…
Однако «там же» звуки могут то 

появляться, то исчезать:
Стран-А, стра́н-Ы, (много) стран-?



    Такое исчезновение звуков, а точнее – их 
непоявление, происходит только НА 
ФОНЕ появления разных звуков в 
других формах.

Например, если форма твор. пад. дом-
ОМ отличается от всех других форм 
именно частью –ОМ, то форма им. пад. 
того же слова (дом) ОТЛИЧАЕТСЯ 
отсутствием звуков после основы.

Это ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ 
звуков и есть ЗНАК, имеющий 
ЗНАЧЕНИЕ.



    
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ звуков 

после основы (на фоне их наличия в 
других формах) называется –

НУЛЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ.
Нулевое окончание есть ТОЛЬКО в 

изменяемых словах.
В неизменяемых словах (смешно, 

вдруг, пианино) НЕТ НИКАКИХ 
окончаний (ни «обычных», ни 
нулевых).



Нулевое окончание (список):

сущ. муж. рода 
им. пад (дом);
сущ. жен. рода 
им. пад (дочь);
сущ. род. пад. 
мн. ч. (много 
гор, солдат, 
озер).

краткие формы 
прил. и прич. муж. 
рода ед. ч. (весел, 
построен);
глаголы прош. вр. 
муж. рода 
(читал);
глаголы повелит. 
накл. (брось, 
читай).



Ищем окончание

Надо помнить, что русская графика и 
русская фонетика – не сестры-близнецы, и 
вряд ли сестры вообще.

Часто буква в одних позициях обозначает 
сразу две фонемы, а в других – одну (ё, е, 
ю, я). Другие же буквы вообще не 
обозначают никаких фонем (ь, ъ).



Необходимо запомнить , что

морфемы и основа состоят
из ФОНЕМ, а НЕ из БУКВ.



       Поэтому такие буквы, как Ъ и Ь НЕ 
являются частью морфем, а ТЕМ 
БОЛЕЕ – морфемами (например, 
суффиксами).

Поскольку окончание – это ИЗМЕНЯЕМАЯ 
часть слова, то, чтобы найти 
окончание, надо слово ИЗМЕНИТЬ, а 
затем сравнить все эти изменения.

В результате слово «разделится» на две 
части: неизменную (постоянную) и 
изменяемые (разные окончания одного 
слова).



Примеры

Изменения

Стран-А
Стран-Ы
Стран-Е
Стран-У
Стран-ОЙ
О стран-Е

Неизменная часть 
(основа)

СТРАН-



      

Изменения
Ста<j-А>
Ста<j-И>
Ста<j-Э>
Ста<j-У>
Ста<j-ЭЙ>
О ста<j-Э>

Неизменная часть 
(основа)

СТАJ-



    
Король-□
корол’-А
корол’-ЭЙ
Соловеj-□
Соловj-А
Соловj-АМ
Семьj-А
Семьj-Ю
Семеj- □
Свиньj-А
Свиньj-Ю
Свинеj- □

Стран-А
Стран-□
Лодк-А
Лодок- □
Свеж-ИЙ
Свеж-ЭГО
Медвежиj-□
Медвежj-ЭГО
Горяч-ИЙ
Горяч-ЭГО
Собачиj- □
Собачj-ЭГО



     Так найденная основа называется –
СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ.

Существует еще два вида основ:

❑ ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
❑ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ПРОИЗВОДЯЩАЯ).

С последней основой мы встретимся в 
разделе «Словообразование».



ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОСНОВА

Некоторые формы слов образуются с 
помощью не окончаний, а 
суффиксов, причем иногда от основ, 
отличающихся от 
словоизменительных:

Люби-ТЬ: люби-л, люби-вш-ий.
Люб-ИТ: люб-И, люб-ящ-ий, люб-им-

ый.



    Вот какие типы слов имеют 
формообразующие основы:

• Форма сравнительной степени 
прилагательных: весел-ый – весел’-эjэ.

• Форма сравнительной степени 
наречий: весел-о – весел’- эjэ.

• Глаголы:
• основа неопр. формы гл. (от нее 
образуется один ряд форм глагола);

• основа наст.вр. гл. (от нее образуется 
другой ряд форм глагола).



Нулевые морфемы

Понятие нулевой языковой единицы очень 
важно в языкознании. В фонетике это 
ноль звука, в морфемике – нулевая 
морфема, в синтаксисе – нулевая связка.

Идея нулевой единицы заключается в том, 
что НА ФОНЕ других материально 
выраженных единиц существуют такие, 
которые выражают значение 
ОТСУТСТВИЕМ материального 
выражения. 



    
Это возможно тогда, когда есть четкая 
и стройная СИСТЕМА знаков (план 
выражения), имеющих значения (план 
содержания).
Если в ряде единиц значения 
выражаются теми или иными 
материальными формами, то в одной 
или нескольких формах на этом ФОНЕ 
отсутствие материального выражения 
само по себе является знаком и имеет 
особое значение.



Нулевой суффикс

Кроме нулевого окончания, в 
морфемике есть также нулевые 
суффиксы.

Факт наличия нулевого суффикса 
устанавливается по факту наличия 
соответствующего значения.

Для установления такого факта нужен 
соответствующий ФОН.



Примеры нулевых суффиксов
Существительные, образованные от 

глаголов и обозначающие, как и глагол, 
действие:

Молча-ть → молча-НИJ-э;
Носи-ть → нос-К-а;
Бега-ть → бег-Ø;
сносить → снос- Ø.
Общее значение всех суффиксов (материальных 

и нулевых):
«действие (состояние) по глаголу (такому-то)».



     Существительные, образованные от 
прилагательных и обозначающие, как и 
прилагательное, признак:

Син-ий → син-ЕВ-а;
Син-ий → синь-Ø.
Гнил-ой → гниль-Ø;
Широк-ий → ширь-Ø;
Удалой → удаль-Ø.
Общее значение всех суффиксов 

(материальных и нулевых):
«признак (состояние) по прилагательному 

(такому-то)».



ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА



 Найти окончание
(= найти основу)

(сидеть) до́ма
(старые) дома́
(угол) до́ма
(пошли) домой
рагу, врагу
танго, начало
прошло, всецело
смотри, глянь
пламя, пламень

(система) траншей
(профсоюз) колдуний
(стая) русалок
неуклюжий
верблюжий
тараканий
давний
пастуший
патриарший
третий



НАЙТИ СУФФИКС

тишина
тишь
смотрины
смотр
схождение
сходка
сход

перекличка
(бросить) клич
глубина
глубь
выходка
выход



Асемантические (незначащие) 
части слова

Некоторые части слов легко выделяются 
комбинаторным способом (путем 
сопоставления с другими словами), но 
при этом не имеют никакого значения.

Два явления:
❖ соединительные элементы сложных 

слов;
❖ интерфиксы.



Соединительные элементы сложных 
слов

Специальные соединительные 
гласные (о, е): парОход, 
дальнЕвосточный, 
конкурентОспособный;

Бывшие флексии (а, и, у, ух, ёх): 
сорокАлетний, семИмесячный, 
двУсоставный, двУХведёрный, 
трЕХзначный.



Интерфиксы

Слова в русском языке образуются 
путем присоединения морфем друг к 
другу, как бы «сшиванием» морфем.

МОРФЕМНЫЙ ШОВ – место 
соединения морфем.

На морфемном шве могут возникать 
разные фонетические явления, 
например чередования:

(друГ – друЖок).



    Когда морфемы соединяются друг с 
другом, могут возникнуть разные 
«неловкие», неблагозвучные 
сочетания (ср: Америка – *америкец). 
Чтобы этого не произошло, на 
морфемном шве возникают 
прокладки, функция которых состоит 
в том, чтобы снять эту «неловкость». 
Другого значения у них нет.

Такие незначимые прокладки 
называются интерфиксы.



Интерфиксы – в скобках

Имена существительные:
Лондон → лондон-ЕЦ
Орел → орл(ов)-ЕЦ
Куба → куб(ин)-ЕЦ
Америка → америк(ан)-ЕЦ
Чили → чили(j)-ЭЦ



   Имена прилагательные:

Париж → париж-СК-ий
Чили → чили(j)-СК-ий
Америка → америк(ан)-СК-ий
дорога → дорож-Н-ый
шоссе → шоссе(j)-Н-ый
государство → государств(ен)-Н-ый.


