
Морфемика



•Основной задачей морфемики является 
изучение морфемной структуры слова как 
объекта морфологии и СО, т.е. его 
морфемный анализ.



•Итак, все слова русского языка состоят из 
морфем. Их может быть много, но может 
быть и одна.



•Морфемы характеризуются общими признаками, по 
которым отличаются от других языковых единиц – 
звуков, слов, предложений.

•  От звуков и слогов, например, они отличаются своей 
значимостью, наличием словообразовательных 
или грамматических значений.



Все русские морфемы делят на 
морфемы корневые и служебные 

•Служебные морфемы различаются по месту, 
которое они занимают в слове и по 
отношению к другим морфемам. С т.з. этого 
признака выделяют префиксальные, 
суффиксальные, постфиксальные и 
флексийные морфемы.



Корневая морфема является основной, стержневой 
частью слова, выражает его лексическое значение. 
Отличительным признаком корневой морфемы 

является незакрепленность корня в слове – его места.

• Служебные морфемы лишь видоизменяют, конкретизируют, 
модифицируют значение слова.

• Корневая морфема является обязательной частью слова, в то время как 
служебные морфемы являются факультативными элементами. Однако, 
некоторые ученые считают, что в русском языке есть слова, не 

имеющие корня, : вы-ну-ть, пред-ок



Большинство корневых морфем способно 
свободно сочетаться со СО аффиксами. 
Такие корни встречаются и без СО 
аффиксов, ех: вода – водичка, пять – 
пятерочка, карман – прикарманивать. 
Такие корни называются свободными, т.е. 
могут употребляться и с аффиксами, и без 
таковых.



В русском языке в ряде случаев корни неразрывно, «принудительно» связаны со СО 
аффиксами и употребляются только в сочетании с суффиксами или префиксами. Такие 

корни называются связанными, они не встречаются в свободном виде : 
до-дав-и-ть, от-бав-и-ть, при-бав-и-ть,

• Их можно разделить на 3 группы:

• корни, связанные с суффиксами,  говядина - говяжий, немец - немка, жрец 
– жрица, туризм – турист, эгоизм – эгоист, яблоко – яблоня, оппонент – 
оппонировать

• корни, связанные с префиксами, : обуться – разуться, впрячь – выпрячь – 
запрячь – распрячь, привыкнуть – отвыкнуть

• корни, связанные с префиксами и суффиксами, : включить – выключить – 
отключить – подключить – переключить, ввергнуть – отвергнуть, отлогий – 
пологий, присутствовать – отсутствовать



ФЛЕКСИЯ (ОКОНЧАНИЕ)



Окончание (=флексия) – служебная морфема, образующая 
грамматические формы и выражающая грамматическое 
значение слов. 
 белая береза, белой березой, два – двое, раскрывшийся 
цветок – раскрывшегося цветка.
Наречие, деепричастие, слова категории состояния, 
модальные слова, служебные слова, междометия, 
звукоподражания окончаний не имеют, т.к. являются 
неизменяемыми.
Как правило, окончания находятся в конце слова, но 
довольно часто они могут находиться и в середине слова, 
ех: о чем-то, чего-нибудь, моемся, четыреста– 
четыремстам.



СУФФИКС



Одно слово может иметь несколько суффиксов: вода – 
водяной – водянистый – водянистость, заболеваемость, по-
стариковски.
Суффиксы, выражающие СО значение, используются как 
словообразовательные средства и называются 
словообразовательными : трамвайный, буфетчик.
Суффиксы, выражающие грамматическое значение, 
называются формообразующими, : спал, ел, бери, беги, 
белее, светлей, светлейший, нагревать.



Суффиксы бывают исконно русские (тель, ник), а 
бывают заимствованными (атор, изм, ад).
Заимствованные суффиксы в русском языке 
создают новые слова на базе русских основ: 
новатор, русизм.
Один и тот же суффикс в языке может выступать в 
разных своих вариантах, которые имеют одно и то 
же  значение: чик – щик, ант – янт, ство – ество



ПРЕФИКС

•Префиксы могут располагаться непосредственно 
перед корнем или перед другим префиксом, но в 
отличие от суффиксов они присоединяются не к 
основе, а к целому слову, т.е. образуют новые 
слова на базе существующих.



Присоединение приставки никогда не изменяет части 
речи производного слова, т.е. от существительного 
образуется существительное, от глагола – глагол: 
тип – подтип, понятный – непонятный, держать – 
придержать, думать – выдумать – понавыдумывать.

Один и то же префикс может присоединяться к разным 
частям речи:
 порядок – беспорядок, деятельный – бездеятельный, 
действовать – бездействовать.



Приставки:

1.закрытые (на согласный): под, воз
2.открытые (на гласный): при, про

Одна приставка в разных вариантах может быть 
закрытой или открытой: разбежаться – разогнать, 
изгнать – изорвать.



Приставки:
1.исконно русские: не, в, пере, раз
2.заимствованные: а, анти, контр, экс, де

Как и суффиксы, заимствованные префиксы присоединяются 
к исконно русским основам: суперобложка, псевдонаука, 
квазинаучный, ультразвук.
В русском языке наблюдается синонимия префиксов: 
погладить – выгладить, несимметричный – асимметричный; 
антонимия: вбежать – выбежать, закрыть – открыть, 
недоварить – переварить, полюбить – разлюбить.



ПОСТФИКС
•Постфиксы – служебные морфемы, которые находятся 

после окончания и выражают грамматическое 
значение. В русском языке к постфиксам относятся: 

          ся, либо, нибудь, таки, ка. 



Постфиксы отличаются от других морфем 
своей способностью употребляться после 
окончания, но они могут находиться и после 
суффикса или после других постфиксов: 
подерж-и-ка, согни-сь-ка.
 Постфиксы также способны 
присоединяться к неизменяемым словам: 
опять-таки, ну-ка, полно-те.



ИНТЕРФИКСЫ

• соединительные части сложных слов: лес-о-воз, бур-е-лом, 
тр-ех-метровый, пят-и-летний.

•  По мнению ученых, в слове могут быть и другие 
интерфиксы.



1.части слова, находящиеся между производящей основой и суффиксом: 
единожды, дважды, трижды, однажды, тринадцать, тридцать, 
картотека, фильмотека.

2.различные словообразующие элементы, используемые в формо и 
словообразовании: чудо – чудеса – чудесный, дочь – дочери – 
дочерний, время – времена – временный. 

3.Части слова, используемые в качестве соединительных элементов 
между основой и словообразовательным суффиксом: вуз-ов-ский, вуз-
ов-ец, америк-ан-ец, перв-ен-ец, ныр-яль-щик, спа-ль-ня.



УНИФИКСЫ

• У значительной части русских слов (>200) вычленяются 
уникальные элементы, т.е. такие части, морфемы, которые 
ни в одном другом слове больше не встречаются. Они 
называются унификсами: попадья, детвора, почтамт, 
почтальон, дубликат, француз, жених, цитата, 
крольчиха, ва-банк, стеклярус, флотилия, клейстер, 
чертеж, свинтус, выкрутасы, скупердяй.



Уникальные элементы в структуре слова занимают обычно позицию 
суффиксов, однако они не обладают важнейшим свойством 
морфемы – повторяемостью. Тем не менее слова с уникальными 
элементами воспринимаются как производные слова, т.к. у них 
повторяются корни. Повторяемость корня обеспечивает смысловую 
определенность и ясность, т.е. их четкую семантическую членимость. 
Со временем из некоторых уникальных элементов формируются 
полноценные морфемы: 
первоначально в слове ипподром выделялся корень ИППО и ДРОМ 
как уникальный элемент, сейчас же: аэродром, космодром; олимпиада 
– спартакиада, универсиада.



КОНФИКС
• Конфикс (= циркумфикс) – единая двухэлементная СО морфема. В 

процессе словопроизводства она осложняет производящую основу 
одновременно в пре- и постпозиции. 

• Понятие конфиксального способа СО ввел профессор В.М. Марков: 
подснежник, подоконник, бездомный, обезводить, по-весеннему, 
слева. Это конфиксальный способ СО.

• В Грамматике-80 и у других ученых данный способ называется 
префиксально-суффиксальным. Конфиксальный способ СО 
широко представлен во всех знаменательных частях речи.



Существительные: ошейник, нагрудник, перелесок, попутчик, 
сокурсник, намордник, неразбериха, взморье, Закавказье, безлюдье, 
проселок, подземелье.

Прилагательные: настольный, бездомный, прибрежный, безвинный, 
внутривенный, околоземный, невозвратимый, непобедимый, 
безрезультатный.

Глаголы: выяснить, проредить, наполнить, осиротить, обескрылить 
(обес-и), повизгивать, заслушаться.

Наречия: по-деловому, по-дружески, поровну, вручную, втихую, насухо, 
вчетвером, мало-помалу.



Формообразующая и лексическая
(словообразующая) основа

• Для того чтобы вычленить лексическую основу, как это 
явствует из определения, следует отделить флексии и 
грамматические аффиксы. 

• В словоформе сильн-ый лексическая основа по отделении 
флексии -ый равна  сильн-, в словоформе сильн'-эе следует 
отсечь формообразующий суффикс -эе-, то же в случае чита-
ть, в словоформе читаj-эм-ый для вычленения лексической 
основы отсекаются формообразующий суффикс и 
окончание. 



Формообразующая основа  представляет собой часть 
слова, которая служит базой для словоизменения 
(формообразования и формоизменения) или содержит в 
своем составе формообразующий суффикс. 

Так, основа глагола настоящего времени является базой 
для образования форм причастий настоящего времени 
действительного(читаj-ущ-ий, говор'-ащ-ий) и 
страдательного(читаj-эм-ый, вед-ом-ый, чт'-им-ый) залога;



Изучение языка можно проводить двумя способами: синхронным (от 
греч. syn – «совместно» и chronos– «время») и историческим, или 
диахроническим (от греч. dia – «через» и chronos – «время»).
В первом случае изучается устройство языка, механизм его действия 
в тот или иной момент времени. Вопрос о том, почему именно так 
сложился язык, какие изменения в нем происходили, не ставится. 
Анализируется вопрос как?, а не почему?.
При диахроническом подходе изучаются изменения, происходящие в 
языке на протяжении того или иного периода времени, исследуется, 
что, каким образом и почему менялось в языке.



Приведем пример, чтобы пояснить различие между синхронным и 
диахроническим исследованиями. Возьмем две пары слов: 
дояр и доярка;
зонт и зонтик. 
Проведем синхронный анализ. Для этого подберем другие пары слов, 
выражающие такие же отношения: артист : артистка = дояр : доярка. 
Вывод: слово дояр– базовое, слово доярка – производное, оно 
обозначает женщину, которая доит коров.
Мяч : мячик = зонт : зонтик. Вывод: слово зонт – базовое, слово зонтик 
– производное, оно обозначает маленький зонт.



Проведем диахронический анализ.
 С точки зрения истории словообразования отношения между этими 
парами слов другие.
Слово дояр более позднее по времени возникновения. Оно возникло на 
основе слова доярка (вычитанием суффикса -к-) в то время, когда 
доение коров перестало быть чисто женской профессией, когда в этом 
деле стали применять специальные доильные аппараты.

Слово зонтик возникло раньше, чем зонт. Зонтик– измененное 
заимствованное слово. Оно произведено от голландского слова 
Sonndeck. Конечный элемент этого слова был похож по звучанию на 
русский суффикс -ик и стал восприниматься как суффикс со значением 
уменьшительности, ср.: столик, домик. Слово зонт как 
неуменьшительное произведено от зонтик усечением суффикса -ик. 


