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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник адресован обучающимся по нефило-
логическим направлениям в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования, а также всем, кто 
готов совершенствовать свой уровень грамотности в рамках 
лингвистической компетенции. В обучающий комплекс вхо-
дят три книги: «Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», «Морфемика. 
Словообразование. Морфология» и «Синтаксис. Пунктуация».

Автор излагает теоретический материал в структурирован-
ной конспективной форме, что облегчит обучающимся очной 
и заочной форм обучения качественное усвоение нового зна-
ния.

В отличие от известных пособий, теоретические сведе-
ния по каждой теме закрепляются вопросами для самопро-
верки, тестовыми и практическими заданиями, составлен-
ными в соответствии с методическим принципом перехода 
от простого к сложному, что позволит осуществить быструю 
стандартизированную проверку теоретических положений 
лекции.

В качестве иллюстративного практического материала 
предлагаются актуальные тексты из классических и совре-
менных художественных произведений, а также тексты, 
относящиеся к публицистическому стилю, вызывающие инте-
рес у читателя.

В результате усвоения материалов учебника студенты должны 
освоить:

трудовые действия
• создавать грамотно выстроенные устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания;
• проводить лингвистический анализ различных языковых 

единиц;
• владеть нормами речевого поведения в различных сфе-

рах и ситуациях общения;



необходимые умения
• соблюдать в практике речи и письма основные нормы 

современного русского литературного языка;
• осуществлять речевой самоконтроль;
• пользоваться лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой;
необходимые знания
• связь языка и истории, культуры русского и других наро-

дов;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и вза-

имосвязь;
• основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

пунктуационные нормы современного русского литератур-
ного языка.
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ТЕМА 1. МОРФЕМИКА. МОРФЕМНЫЙ СОСТАВ СЛОВА 
 

Морфемика – это раздел языкознания, который изу-
чает типы и структуры морфем, их отношения друг другу 
и к слову в целом.  

Слова в русском языке состоят из значимых частей. 
Так, при сравнении близких по значению слов бегать, 
бегство, беготня, беглый, беглец выделяется общая часть 
бег, обозначающая определенное действие; при сравнении 
одноструктурных слов грибок, дубок, зубок, островок вы-
деляется общая часть -ок, выражающая значение умень-
шительности.  

Морфема – это минимальная значимая часть слова 
(морфемы не подлежат дальнейшему членению на значи-
мые части).  

Морфемы различаются по ряду признаков: по роли 
в слове, по месту в составе слова, по выражаемым значени-
ям. Разграничиваются корневые и служебные (аффиксаль-
ные), морфемы, которые противопоставляются одна другой. 

Корневая морфема (корень слова) – это общая часть 
родственных слов, являющаяся носителем основного эле-
мента лексического (вещественного) значения; ср.: муд-
рость – мудрец – мудрый – мудрёный – мудрствовать.  

Корень – обязательная часть слова. Корни могут упот-
ребляться как самостоятельно, так и в сочетании с аффик-
сами: пальто, там; игр-а, интерес-н-ый.  

В русском языке существуют корни с предметным 
значением (книг-а), с процессуальным значением 
(прыг-ать), со значением непроцессуального признака 
(остр-ый), с количественным значением (шест-ой). 
Значения корневых морфем более конкретные, чем зна-
чения аффиксальных морфем. Особое место занимают 
корневые морфемы служебных слов – они близки по вы-
ражаемым значениям к аффиксальным морфемам 
(ср. предлог в и приставку в-). 

 6
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Однокоренные (родственные) слова – это слова, 
содержащие один и тот же корень; две разные формы од-
ного и того же слова нельзя назвать однокоренными, это 
одно слово. Так, слова «сторож – сторожевой – сторо-
жить» являются однокоренными, а слова «сторож и сто-
рожи» – это разные формы одного и того же слова. 

В зависимости от количества корней в основе слова 
выделяются:  
– простые слова (имеют один корень, таких слов боль-
шинство): столик, двигать, сладкий; 
– сложные слова (состоят из двух и более корней): желто-
синий, паровоз, светотень.  

При словообразовании и словоизменении могут на-
блюдаться следующие чередования в корнях слов.  
1. Чередование гласных:  
е / о: везу – возить; 
е / а: лезть – лазить; 
е(ё) / о / и: зажёг – поджог – поджигать;  
е / ноль звука: корень – корня, день – дня; 
е / и: завесить – виснуть;  
о / а: заря – зори; 
о / ноль звука: сон – сна;  
о / ноль звука / ы: посол – послать – посылать;  
а (я) / м / им: жать – жму – зажимать; 
а(я) / н / ин: мять – примну – приминать;  
у (ю) / ов (ев): жую – жевать, клюю – клевать;  
у / о / ы: сухой – сохнуть – засыхать; 
и / ой: бить – бой;  
е / ой: петь – пой; 
ы / ой / ов: рыть – рой – ров.  
2. Чередование согласных:  
г /ж / з: друг – дружить – друзья; 
к / ц / ч: лик – лицо – личный;  
д / ж / жд: водить – вожу – вождение;  
д, т / ст: веду – вести, плету – плести; 

 7
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т / ч/ щ: свет – свеча – освещение; 
ст / щ / с: расти – выращивать – вырос; 
к, г / ч: помогу – помочь; влеку – влечь; 
ск / ст /щ: пускать – пустить – пущу; 
х / ш: глухой – глушить; 
з / ж: возить – вожу; 
зг / зж: брызгать – брызжу; 
зд / зж: езда – езжу; 
с / ш: носить – ношу; 
б / бл: любить – люблю, 
в / вл: ловить – ловлю;  
п / пл: купить – куплю; 
м / мл: кормить – кормлю; 
ф / фл: графить – графлю. 

Аффиксальная морфема (аффикс) – это любая зна-
чимая часть слова, за исключением корня.  

Аффикс – факультативная часть слова: существуют 
слова без аффиксов (депо, где). В зависимости от положе-
ния в слове различаются следующие виды аффиксов: 
приставки (префиксы), суффиксы, окончания (флексии), 
постфиксы. 
1. Приставка (префикс) – это аффикс, занимающий 
в слове положение перед корнем. Приставка может нахо-
диться непосредственно перед корнем или перед другой 
приставкой: принести, предрассветный. 
2. Суффикс – это аффикс, занимающий в слове положе-
ние после корня. Суффикс может находиться непосредст-
венно после корня или после другого суффикса: красно-
та, дружески.  
3. Постфикс – это аффикс, занимающий в слове положе-
ние после окончания. В русском литературном языке два 
глагольных постфикса: -ся (-сь) и -те (в форме 2-го л. 
мн. ч. повел, накл.) – купаешься, смеюсь, идите. Пост-
фиксы -то, -либо, -нибудь входят в структуру неопреде-
ленных местоимений: кого-то, чему-либо, какой-нибудь. 

 8
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4. Окончание (флексия) – это аффикс за пределами осно-
вы, изменяемая, как правило, конечная, часть словофор-
мы (словоформа – слово в определенной грамматической 
форме); ср.: друга – другу, молодой –молодого, учу – 
учишь – учит. 
5. Интерфикс – часть слова, выполняющая функцию со-
единительного элемента. Интерфиксами в русском языке 
являются соединительные о, е в сложных словах: верто-
лёт, нефтепровод. 

Аффиксы выражают словообразовательное или грам-
матическое значение в слове или словоформе. Значение 
аффиксов более абстрактное, чем значение корней. Наибо-
лее абстрактное значение у окончаний. Какое именно зна-
чение выражает аффикс, можно определить лишь в слове 
или словоформе. Например, только в структуре слов можно 
определить значение суффикса -ец: в словах ловец, прода-
вец он выражает значение действующего лица, в словах из-
гибец, обедец – значение уничижительности. 

По выполняемой функции аффиксы также делятся 
на несколько групп.  
1. Словообразовательные аффиксы используются 
для образования новых слов. Приставки: автор – соавтор, 
пилить – надпилить; суффиксы: двигать – двигатель, 
пища – пищевой; постфиксы: раздать – раздаться; ин-
терфиксы: лесопарк.  
2. Формообразующие аффиксы служат для создания сло-
воформ. Это приставки, суффиксы, окончания: делать 
(несов. в.) – сделать (сов. в.); белый – белее, лечить – ле-
чащий, учить – отучивать, говорить – говорил, играть – 
играя. 

Основная функция окончаний – формообразующая: 
день – дня – дни, несу – несёшь – несёт. Однако вместе 
с суффиксами окончания участвуют в словообразовании, 
оформляя принадлежность производного слова к той 
или иной части речи с определенными грамматическими 
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признаками: учитель – учительница (сущ. ж. р.), снег – 
снежный (прил. м. р.). В отдельных случаях окончание са-
мостоятельно может выполнять и функцию словообразо-
вания: супруг – супруга (сущ. ж. р.).  
3. Словоформообразующие: пере-писать (приставка 
меняет лексическое и грамматическое значение основы); 
шоколад-к-а (суффикс указывает на уменьшительность 
и субъективно-эмоциональную оценку), раб-а (окончание 
с грамматическим значением формы падежа и числа 
и лексическим значением лица женского пола). 

Корневые морфемы всегда оформляются определен-
ными сочетаниями звуков или отдельными звуками, 
т. е. всегда материально выражены. Аффиксы в слове 
и словоформе тоже в большинстве случаев материально 
выражены. Вместе с тем аффиксы могут быть 
и не оформлены отдельными звуками. Такие аффиксы 
называются нулевыми. 

Нулевые аффиксальные морфемы выделяются в слове 
и словоформе при сопоставлении с соотносительными 
словами и словоформами, имеющими в своем составе ма-
териально выраженные аффиксы того же ряда. Так, нуле-
вое окончание в слове дом выделяется при сопоставлении 
со словоформами дома, дому, домом, в которых оконча-
ния материально выражены; в словоформе принёс выде-
ляется нулевой суффикс прошедшего времени при сопос-
тавлении с соответствующими словоформами принесла, 
принесли, где суффикс прошедшего времени материально 
выражен; в составе имен прилагательных безрогий, без-
усый выделяется нулевой словообразовательный суффикс 
при сопоставлении с прилагательными безводный, безраз-
мерный, в которых словообразовательный суффикс мате-
риально выражен. 

По характеру воспроизводимости аффиксы разде-
ляют на следующие группы. 
1. Регулярные – воспроизводятся постоянно, представляют 
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определенную модель слов: чита-тель, с-делать, нов-ые. 
2. Нерегулярные – не составляют определенную модель 
слов: люб-овь, да-м. 

По степени производительности различают такие 
группы аффиксов. 
1. Продуктивные – широко используемые: при-ехать, 
сп-ит, клоч-ок. 
2. Непродуктивные, малопродуктивные: па-дчерица, 
жи-знь, паст-ух, тр-емя. 

В русском языке существуют также морфемы пере-
ходного типа – аффиксоиды, т. е. корневые морфемы, 
аналогичные по своим функциям в слове аффиксам. Аф-
фиксоиды встречаются в сложных словах, среди них раз-
личаются префиксоиды и суффиксоиды.  

Префиксоиды – корни, аналогичные по своим функ-
циям приставкам: полдень, полумесяц, ежедневник. 

Суффиксоиды – корни, аналогичные по своим функ-
циям суффиксам садовод, литературовед, винодел, чело-
векообразный, орденоносец, землекоп, волнорез, болез-
нетворный, стекловар, лесовоз, ледокол, рыболов, зем-
лемер, пулемет, нефтепровод, пароход. 

В составе слова морфемы составляют слитное целое. 
В русском языке морфемы могут располагаться не только 
линейно, следуя одна за другой и присоединяясь к концу 
предшествующей морфемы, но и частично накладываться 
друг на друга, совмещая конец одной и начало другой 
морфемы (так называемое наложение, аппликация мор-
фем): до-беж-а-ть, мног-о-знач-н-ый; Курск+ск+ий– кур-
ский, коричнев(ый)+еват+ый – коричневатый. 

В русском языке отмечаются синонимичные и омо-
нимичные морфемы. Синонимичные морфемы – это 
значимые части слова, которые заучат по-разному, имеют 
одинаковое значение, не связаны друг с другом по проис-
хождению. Синонимичными являются суффиксы -ник, 
тель, -арь, выражающие значение действующего лица: 
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художник, преподаватель, звонарь.  
Омонимичные морфемы – это одинаково звучащие 

части слова, выражающие различные значения. Омони-
мичными являются, например, корни в словах пахать, 
пахота, пахарь (корень пах- выражает значение 
'обрабатывать землю') и пахнуть, пахучий (корень пах- 
выражает значение 'издавать запах'). Омонимичными мо-
гут быть суффиксы: например, в словах кубинка, тувин-
ка суффикс -инк(а) выражает значение лица женского по-
ла по признаку национальности; в словах лукавинка, сла-
бинка суффикс -инк(а) выражает значение признака, про-
являющегося в слабой степени; в словах бусинка, росинка 
суффикс -инк(а) выражает значение единичности. 

Одинаковые морфемы в разных словах и словофор-
мах могут видоизменяться по составу фонем: взвесить – 
вешать. Такие видоизменения морфем называются мор-
фами.  

Морф – это реализация морфемы в конкретном слове 
или словоформе (розочка – розочек, шлю – посылка, дно – 
донья, мять – мнет, песок – песка, друг – дружок, сне-
сти – собрать, понять – пойму, толща – толстый). 

Вариантные морфемы, являясь синонимичными 
и генетически родственными, различаются между собой 
(при разном звучании) в словообразовательном или стили-
стическом отношении (серьезный – сурьезный, поэт – пиит, 
смелее – смелей). 

Синонимические морфемы характеризуются тем, 
что, имея одно значение, они генетически не связаны  
(-ыва-, -ива-, -ва-, -а-: подписывать, давать, бросать; 
окончания -а, -ы, -и, -е: города, основы, дороги, горожане; 
суффиксы лица -тель, -чик, -льщик, -рь, -ль, -ник: меч-
татель, возчик, болельщик, пахарь, строгаль, шутник. 
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ТЕМА 2. ОСНОВА СЛОВА  
 

Основа выражает лексическое значение слова. Это 
часть словоформы за вычетом окончания: тайна, ста-
ринный, ношу. В глагольных формах, кроме основы сло-
воформы, выделяются основы неопределенной формы, 
прошедшего и настоящего времени. Эти основы вычле-
няются при отсечении формообразующих суффиксов. 
Например, в словоформе бегала выделяются основа сло-
воформы бегал-а и основа прошедшего времени бега-ла; 
в словоформе бегающий выделяются основа словоформы 
бегающ-ий и основа настоящего времени бегаj-ущ-ий. 

В зависимости от морфемного состава различают не-
производную и производную основы.  

Непроизводная основа (немотивированная) имеет 
в своем составе только корневую морфему, т. е. не выде-
ляются живые для современного русского языка аффик-
сы: забота, старый, веду. Значение непроизводной ос-
новы не может быть объяснено с помощью основы одно-
коренного слова, более простого по структуре и значению.  

Производная основа (мотивированная) имеет в сво-
ем в составе аффиксы. Значение производной основы 
может быть объяснено с помощью основы однокоренного 
слова, более простого по структуре и значению: пригород 
('населенный пункт, примыкающий к черте города'), кры-
латый ('имеющий крылья'). 

Производная зависит от непроизводной основы: мо-
лодежь (молодой), пропеть (петь), шагом (шаг). 

Производящая основа (образующая, мотивирующая) – 
от которой действительно образована или осознается обра-
зованной та или иная производная. В ее качестве может 
быть производная и непроизводная основа. Землянка – 
производящая основа землян, непроизводная – земл; по-
краснеть – производящ. – красне(ть), непроизвод. – красн. 

В зависимости от количества корневых морфем в со-
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ставе слова различают простые и сложные основы.  
Простая основа содержит один корень (носить, вы-

сота); сложная – два или более корней: бетономешалка, 
нефтегазопровод. 

Среди непроизводных основ различаются свободные 
и связанные основы.   

Свободная основа – это непроизводная основа (ко-
рень), встречающаяся не только в составе производных 
основ, но и вне их, образуя в соединении с формообра-
зующим аффиксом самостоятельное слово: глухота, глу-
хой, глуховатый, наглухо; береза, березняк, березовый.  

Связанная основа – это непроизводная основа (ко-
рень), встречающаяся только в составе производных ос-
нов родственных слов, т. е. обязательно в соединении 
со словообразовательными аффиксами или другой осно-
вой: ликвидировать, ликвидация, ликвидатор. 

По структуре все слова в современном русском языке 
можно разделить на слитные и составные.  

Слитные слова представляют собой определенное 
сочетание морфем. Среди них выделяются: 1) слова, чле-
нимые на основу и окончание: жатв-а, безводн-ый; 
2) слова, содержащие только основу: наречия – там, ту-
да; 3) слова категории состояния – жаль, нельзя; 4) все 
служебные слова (предлоги, союзы, частицы), модальные 
слова, междометия.  

У служебных слов основа всегда непроизводная. 
У знаменательных слов основа может быть как непроиз-
водной, так и производной: золот-о, голуб-ой, вчера; за-
плыв, чит-а-тель-ск-ий, об-ход-и-ть, по-стар-ому. Среди 
слитных слов различаются простые (имеют простую осно-
ву) и сложные (имеют сложную основу): глубина, камени-
стый, важничать, вдвое; агитбригада, глубоководный.  

Составные слова представляют собой целостное 
объединение раздельно оформленных слов: кресло-
кровать, платье-костюм. 
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ТЕМА 3. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ  
И СТРУКТУРЕ СЛОВА 

 
В процессе развития языка происходят различные из-

менения в морфемной структуре слова: опрощение, пере-
разложение, усложнение основы, декорреляция морфем.  
1. Опрощение – это изменение морфемной структуры 
слова, при котором ранее производная и членимая 
на морфемы основа перестает выделять в своем составе 
аффиксы и превращается в непроизводную (корневую). 
Опрощение основы ведет к появлению в русском языке 
новых корней. Опрощение основы может быть связано 
с изменениями в семантике производного слова, по срав-
нению с производящим, в результате чего семантическая 
связь между ними утрачивается. Так, основа слова неде-
ля стала непроизводной вследствие того, что при измене-
нии его семантики (первоначально имело значение 'день 
отдыха, нерабочий день') утратилась семантическая связь 
со словом делать, от которого оно было образовано. Льго-
та – льга «свобода, легкость». 

Опрощение основы может происходить из-за утраты 
производным словом соответствующих производящего 
и родственных слов. Например, основа слова скорняк стала 
непроизводной вследствие утраты русским языком слов 
скора – 'шкура, кожа', скорня – 'изделие из кожи, меха'. 

К опрощению основы могут приводить и фонетиче-
ские изменения в производном слове, вследствие чего ут-
рачивается связь с производящим словом: долото–
долбить, масло–мазать, красный – краса, дворец – двор. 
Опрощение основы может происходить и вследствие ут-
раты языком словообразовательных аффиксов. Так, стали 
непроизводными основы слов знак, звук вследствие утра-
ты языком словообразовательного суффикса -къ. 
2. Переразложение – это изменение морфемной структу-
ры слова, при котором перемещаются границы между 
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морфемами при сохранении членимости производной ос-
новы на морфемы. Причиной переразложения основы 
обычно является утрата языком производящего слова 
при сохранении родственных слов. Так, в основе слова 
лежбище < лежба (ср. стрельба – стрельбище) первона-
чально выделялись два суффикса: леж-б-ищ-е; с утратой 
производящего слова лежба слово лежбище стало соотно-
ситься с глаголом лежать, а в его основе стал выделяться 
один суффикс: леж-бищ-е. Переразложение основы чаще 
происходит на стыке производящей основы и суффикса, 
реже – на стыке производящей основы и приставки. 

В результате переразложения основ в русской слово-
образовательной системе появляются новые аффиксы. 
Переразложением основы объясняется появление в рус-
ском языке суффикса -ник (наставник), образовавшегося 
соединением суффикса имени прилагательного -н- и суф-
фикса имени существительного -ик (ср. двойной – двой-
ник). Суффикс -инк(а) в словах со значением малой части-
цы вещества (росинка, соринка) появился в результате 
слияния суффикса единичности -ин(а) и уменьшительного 
-к(а) (ср. соломина – соломинка). Из сочетания приставок 
о- и без- / бес-, не- и до- образовались новые приставки 
обез- / обес-, недо-: обезболить, обесточить; недовыпуск, 
недоразвитый. 
3. Усложнение основы – это изменение морфемной струк-
туры слова, при котором ранее непроизводная основа пре-
вращается в производную (членимую на морфемы). Процесс 
усложнения основы противопоставляется процессу опроще-
ния. Усложнение основы происходит обычно у заимство-
ванных слов. Одна из причин усложнения основ – уста-
новление семантико-словообразовательных соответствий 
между родственными заимствованными словами. Так, 
слово рафинад (фр. raffinade) было заимствовано русским 
языком в начале XIX в. и имело непроизводную основу. 
С появлением глагола рафинировать (фр. raffiner) в его 
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основе стали вычленяться корень и суффикс: рафин-ад 
(ср. основу глагола рафин-ирова-ть). 

Усложнение основы может происходить и в результа-
те установления семантико-словообразовательных соот-
ветствий между заимствованным и русским словами. Так, 
заимствованное слово фляжка (польск. flaszka) было вна-
чале словом с непроизводной основой. Под влиянием рус-
ских одноструктурных слов типа дорожка – дорога появи-
лось слово фляга, а основа слова фляжка стала делиться 
на корень и суффикс, т. е. подверглась усложнению: 
фляж-к-а. 
4. Декорреляция морфем – это изменение характера или 
значения морфем и соотношения их в слове при сохране-
нии членимости слова, числа и порядка следования мор-
фем. Например, суффикс -j- в словах братья, мужья 
из словообразовательного со значением собирательности 
превратился в формообразующий, посредством которого 
образуется основа форм мн.ч. сущ. 

Ловец, заморозки, любовь – образующие основы стали 
восприниматься как глагольные, хотя они образованы 
от сущ. ловъ (ловец), заморозы (первые морозы), любъ (ми-
лый). 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.Что изучает морфемика? 
2.Дайте определение понятиям «морфема», «вариантные 
морфемы», «синонимические морфемы», «омонимичные 
морфемы», «морф». 
3.Чем отличается морфема от звука и слога? 
4.Что называется корнем слова? 
5.Перечислите виды значений корня. 
6.Какие чередования наблюдаются в области гласных 
при словоизменении? 
7.Какие чередования наблюдаются в области согласных 
при словоизменении? 
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8.Дайте определение понятию «аффикс».  
9.Какие функции выполняют аффиксы? 
10.Назовите виды аффиксов. 
11.Все ли слова в русском языке имеют окончание? 
12.В чем различие между нулевым и полным окончанием? 
13.Что такое аффиксоиды? 
14.Перечислите виды основы слова. 
15.Приведите примеры слов с непроизводными, произ-
водными, производящими основами. 
16.Какие изменения могут произойти в морфологическом 
составе слова? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Поделите слова на звуки, слоги, морфе-
мы. Совпадают ли звуки со слогами, слоги с морфемами? 

Прогулочный, огурец, водонос, безнадзорный, при-
ветливый, оторванный, бабушка, багажный, прибрежный, 
бережливо, водопровод, короче, заоблачный. 

 
Задание 2. Выделите корни в словах. 
Обременительный, преувеличение, омерзительно, 

пятновыводитель, коричневатый, предписывалось, водо-
непроницаемый, проигрыватель, переписчик, сымпрови-
зировать, ошеломить, превозносить, прикрывать. 

 
Задание 3. Выпишите в 2 столбика: 1) родственные 

слова; 2) формы одного и того же слова. 
Желтый, желтеть, желтые, желтизна, желтоватый, 

желтое; вода, водный, водяной, водянистый, водой, воды, 
водами; берег, прибрежный, берегам, береговой, берегом; 
худой, худеющий, худоба, похудевший, худого, худее; 
твердый, твердь, тверже, твердого; слышать, слух, слу-
шая, прислушиваясь, послушный, слышал; читать, чте-
ние, прочитанный, начитанный, читая, прочитавший, 
чтец. 
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Задание 4. Выделите в словах корни, отметьте, 
какие из них выражают значения предмета, действия, 
непроцессуального признака, количества. 

Жадность, наскок, печенье, выстирать, удвоить, се-
мерка, остолбенеть, нахлебник, каравай, дикий, дважды, 
сжать, листок, приказчик, сказка. 

 
Задание 5. Докажите, что приведенные слова явля-

ются однокоренными по происхождению, выделив их корни. 
Докажите – сказка, происхождение – ходить, дух – ды-

хание – вздох, земля – приземистый, холм – шлем, рукави-
ца – подручный, кует – оковы, снует – основа – основатель, 
дух – дышит – душно, призыв – воззвание – зов, постель – 
подстилка, недород – урожай, вещий – известие; плавать – 
плыть – пловчиха; умер – умирать; вырос – взрастить. 

 
Задание 6. Определите однокоренные слова и запи-

шите их в отдельные ряды, выделив морфемный состав 
слов. Объясните чередования в корнях. 

Вести, завод, вода, заводить, перевод, водяной, раз-
вод, ввод, введение, перевести, изводить, известие, изве-
щение, водить, обводить, водитель, вождение, заводской, 
обезвоживание.  

Статься, статный, статья, статность, статейный, 
вставать, перестать, постатейно, статистый. 

Сотворчество, вытворить, отварить, отворить, тво-
рец, растворить, творённый, затворённый, растворить, 
творческий. 

Сырный, сырой, сыроежка, сыродельня, сырковый, 
сырость, сыровар, сыреть. 

Рубаха, рубить, рубаночный, рубящий, рубашечка, 
изрубцевать, врубиться, рубашонка, рубанок, рубашеч-
ный, вырубка. 

Светский, светлый, светиться, кругосветный, высве-
тить, рассвет, светскость, полсвета, по-светски, светотень, 
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подсвечивать. 
Бивни, биение, битва, биток, битком, биточек, битье, 

бич, избитый, бичевать, подбитый, вбить, биточек. 
Рябой, рябина, рябенький, рябинник, рябиновый, ря-

боватый, рябинушка, рябинный, рябь, рябиновка, ряб-
чик, зарябить.  

 
Задание 7. В словах выделите приставки, определив 

их значение. 
Изъяснился, по-немецки, привстать, подъехать, при-

совокупить, нерасправленный, бессонный, выморочен-
ный, предгорье, прикрикнуть, взморье, антисанитария, 
никакой, очертить, пригород, ультрасовременный, совла-
делец, соучастник, совершенный, безрезультатно, при-
греть, оглохнуть, захаживать, перебор, преступление, при-
город, откатить, оболгать, отсоединить, прибежать, на-
деть, управление, передышка. 

 
Задание 8. Какую функцию выполняют приставки 

(словообразования или формообразования)? 
Смотрел – пересмотрел, бежать – прибежать, носить – 

вносить, вносить – внести, важный – неважный, добрый – 
предобрый, магнетизм – парамагнетизм, группа – подгруп-
па, кричать – покрикивать, видеть – увидеть, внук – пра-
внук, организация – реорганизация, современный – ультра-
современный, идти – прийти, стройка – перестройка. 

 
Задание 9. Сгруппируйте слова в соответствии 

со значениями приставок.   
в/во- 1) значение направленности внутрь (ввернуть, во-

рваться);  
2) свершения действия до конца (вписать); 
3) обстоятельственное значение места, времени 
(вблизи, впоследствии). 
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до- 1) увеличение чего-либо (добывать); 

2) предшестование (доисторический); 
3) точность (дословный); 
4) доведения действия до его завершения, конца 
(доплыть); 
5) совершения недостающего действия (доплатить); 
6) совершения действия дополнительно (догрузить). 

за- 1) попутное действие (зайти); 
2) место пребывания за границей чего-то (заозерье); 
3) начало действия (забарабанить); 
4) достижение результата действия, состояния (за-
воевать); 
5) чрезмерность действия (замучить); 
6) направленность внутрь (закатить); 
7) распространение действия на всю поверхность 
предмета (засеять); 
8) совершение действия заранее (засолить); 
9)обстоятельственное значение (задаром). 

на- 1) находиться сверху (настольный); 
2) добавочность (накупить); 
3) свершение действия (напечатать). 

вы- 1) направленность движения изнутри наружу (выбе-
жать); 
2) доведение действия до нужного предела (выле-
чить); 
3) доведение действия до естественного предела (вы-
расти); 
4) изъятие, извлечение, удаление какой-либо части 
предмета или одного предмета из другого (выломать); 
5) достижение чего-либо посредством действия (вы-
просить). 

 
Вбежать, вонзить, вдали, воткнуть, вокруг, вслед, 

ввинтить, вбить, вмешаться, ввязаться, вообразить. 
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Добежать, досконально, дописьменный, доставать, до-
бавить, дотащить, доложить, достать, доплыть, доскакать. 

Заоблачный, заплыть, заготовки, заумный, зарубеж-
ный, запутать, заатмосферный, забежать, заморозить, за-
двинуть, занести, загодя, застучать, заколоть, затрубить, за-
колотить, зауральский, завести, заранее, закупорить. 

Настрелять, накопить, накричать, наручники, набежа-
ла, навести, нарисовать, научить, налетать. 

Выклянчить, выспаться, вылететь, выстоять, выпрыг-
нуть, выбить, вырезать, вынянчить, выгореть, выползти, 
выплеснуть, выпестовать. 

 
Задание 10. Определите, какое значение выра-

жают приставки в словах. 
Прибрать, приукрасить, антиутопия, пробурить, ре-

организация, супермодный, правнук, предсказать, под-
лезть, надземный, неурожай, озолотить, перешить, при-
брежный, преступление, огородить, гипотоник, откусить, 
дисгармония, экстрамодный, межотраслевой, гиперак-
тивный, отбросить, демобилизация, прибрать, безогляд-
ный, аморальный, выгнать, призреть, презирать, оттаять, 
износить, неволя, напечатать, переплести. 

 
Задание 11. Сгруппируйте слова в соответствии 

со значениями суффиксов. 
-ик- 1) образует лицо, обладающее качеством / способ-

ностью (механик); 
2) образует (с окончанием -а) объединяющее поня-
тие, явление, область деятельности, науку (оптика);  
3) образует уменьшительно-ласкательную форму 
предмета (нолик);  
4) в редких случаях образует неодушевленный 
предмет, обладающее качеством / способностью 
(жировик, антибиотик); 
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5) вместе с суффиксом -ист образует область дея-
тельности, науку (лингв/ист/ик/а);  
6) в редких случаях вместе с суффиксом -н образу-
ет предмет, (место)  как и суффикс -ник (запо-
вед/н/ик);  
7) названия ягод (клуб/н/ик/а). 

-ник- 1) лицо (разрядник); 
2) предмет (плавник, бумажник); 
3)место (парник); 
4) понятие (месячник, вторник);  
5)животное (буревестник); 
6)  название растений (боярышник). 

-ист- 1) похожий на что-то (серебристый); 
2) обладающий чем-то в большом количестве (голо-
систый);  
3) имеющий склонность к какому-нибудь дейст-
вию (задиристый). 

-тельн- 1) производящий или способный произвести дейст-
вие (наблюдательный, удовлетворительный); 
2) являющийся объектом действия или способный 
им стать (желательный);  
3) предназначенный для выполнения действия 
(плавательный);  
4)  указывающий на определенную связь с дейст-
вием (избирательный). 

 
Медик, физика, акустика, старик, мужик, подберёзо-

вик, ежевика, черновик, эксцентрик, ёжик, акустика, зем-
ляника, статистика, практика, тайник, косметика, график, 
тупик, фольклористика. 

Полковник, девичник, пустырник, спутник, бесстыд-
ник, всадник, заказник, предбанник многогранник, пере-
смешник, подъёмник, валежник, паяльник, ледник, хищ-
ник, лишайник. 
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Бархатистый, порывистый, ветвистый, отрывистый, 
искристый, ребристый, пушистый, золотистый, волнистый. 

Удовлетворительный, летательный, предупредительный, 
осязательный, подготовительный, сногсшибательный. 

 
Задание 12. Определите, какое значение выражают 

суффиксы в словах. 
Купец, перевозчик, доярка, баловник, свинина, кош-

ка, губчатый, приветливый, солнышко, осетрина, курят-
ник, смотритель, рябинушка, заботливый, бунтарь, деле-
гат, бывший, играющий, кусочек, жемчужинка, москвич, 
сестричка, шапочка, неуловимый, новатор, ялтинский, 
обитель. 

 
Задание 13. Какую функцию выполняют суффиксы 

в словах (словообразования или формообразования)? 
Читать, говорить, писака, музыкант, горящий, бол-

тая, крича, затворник, слева, братишка, виднейший, бы-
стрее, купивший, дружил, мечтать, спал. 

 
Задание 14. Какое из слов является производящим 

(мотивирующим), какое – производным? 
Загиб – загибать, затворник – затворить, основатель-

ный – основа, база – базироваться, агитатор – агитиро-
вать, отзвук – звук, лесной – лес, удобно – неудобно, без-
граничный – граница, гибкость – гибкий, кухня – кухон-
ный, сладкий – сладость, привычка – привычный, бальза-
мировать – бальзам, желтизна – желтый, белый – белеть, 
отпить – пить, крупица – крупа. 

 
Задание 15. Из данных слов выберите производные, 

к каждому из них подберите производящее (мотивирую-
щее). 

Клочок, соринка, лось, ёжик, снова, говорил, дом, не-
удобно, школьный, энергичный, разлить, приморский, мо-
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лодецкий, зима, подснежник, лесной, кудрявый, черкас-
ский, кошачий, перевести, крылатый, забрать, клубный, 
заводской, чернеющий, верно. 

 
Задание 16. В словах выделите основу и окончание. 

Докажите, почему та или иная основа является произ-
водной, непроизводной или связанной. 

Безграничный, желтоватый, прибрежный, соринка, 
грудинка, белка, березняк, авангардный, зритель, отрасль, 
низвергнуть, почерк, отгрузить, запасной, агитировать, 
багажник, чернота, отряд, вежливый, основать, закоулок, 
дедушка, привычка, разлука, безупречный, птичка, лест-
ница, взрыв, разрежьте, утробный, дар, дозор, мобиль-
ный, затирать, академик, невыездной, отзвук, прибавле-
ние, охать, наборщик, пир, говядина, гибкость, отличник, 
призвание, напрягать, безответственность, рыжик, ба-
бушка, настигнуть. 
 

Задание 17. Выделите окончания в словах. Какие 
грамматические значения они выражают?  

Образец: роща – землёй. В слове «роща» окончание -а 
выражает грамматическое значение ж. р., ед. ч., И.  п. 
сущ. В слове «земля» окончание -ёй выражает граммати-
ческое значение ж. р., ед. ч., Т. п. сущ. 

Красива – юноша – бра; колибри – село – мышь; столы – 
злы; говоря – себя – добрая; арго – небо; какаду – уйду – ле-
су; спят – ступают; ножи – молодёжи; магний – новый; жа-
люзи – носи. 

 
Задание 18. Выпишите слова с нулевым окончанием. 
Стих, лих, дух, второпях, ух; забежав, отцов, против, 

купив, сплав; точек, дубочек, намек, семечек; налево, ка-
као, пиво, железо, бюро; нет, педсовет, воет; вопреки, иг-
рушки, дружески, кольраби, жюри. 
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Задание 19. Выделите в словах аффиксоиды. 
Ежесуточный, полуфинал, полдня, сталевар, зверолов, 

нефтепровод, паровоз, волнорез, пароход, орденоносец, 
болезнетворный, миноносец, шарообразный, винодел. 

 
Задание 20. Выделите в словах интерфиксы и пост-

фиксы. 
Кораблестроение, газификация, кто-нибудь, купаться, 

что-то, собрались, сыроедение, лженаука, конокрад, крово-
обращение, гастроскопия, честолюбие, кровеносный, сбы-
лись, кого-либо. 

 
Задание 21. Выполните морфемный разбор слов. 

Выпишите слова с аппликацией (наложением) морфем. 
Коротковатый, туповатый, лиловатый, индийский, 

минский, курский, матросский, черкесский, немецкий, 
дворецкий, казацкий, одесский, черкасский. 

 
Задание 22. Выполните морфемный разбор слов. 

Отметьте аффиксы словообразования и формоизменения. 
Блондинка, впадинка, горошек, встречались, губча-

тый, коричневатый, обогащение, белее, подарок, движу-
щийся, полумесяц, градостроитель, морщинка, бабочка, 
девочка, подоконник, сытно, жемчужинка, теплоэлектро-
централь, добрый, аварийный, светлее, земля, держа, 
графлю, пижон, газопровод, бескомпромиссный, безры-
бье, перебил, заботливый, забрала, прибавление, купаться, 
перенаселенность, обыскать, соринка, неудобство, лесник, 
мелководье, продавец, ельник, копаться, рисунчатый, 
давление, договорились, пищеварение, базироваться, оз-
вучить, красивее, скрипя, полгода, заботливо, скупец, ди-
рижер, автомотогонки, по-новому, по-русски, непригляд-
ный, отсоединить, неприхотливо, передавленный, гармо-
нировать, приободрить. 
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Задание 23. С помощью этимологических словарей 
русского языка определите, являются ли родственными 
слова. 

Гарь – жар, нутро – утроба, пир – пить, знать – знак, 
ямщик – яма, ухо – подушка, жир – жить, рак – ракушка, 
мрак – обморок, мутить – мятеж, мышьяк – мышь, надо – 
удобный, педаль – велосипед, речь – нарицательное, не-
брежный – беречь, облако – облачить, обруч – рука, око – 
окно, племя – плод, прах – порох, пять – запястье, рубль – 
рубить, сплетничать – плести. 

 
Задание 24. Найдите явление переразложения 

в словах. 
Гримасничать, обезопасить, секретничать, обескро-

вить, недоделанный, тропинка, лесник, начинать, белова-
тый, удивительный, решительный, хозяйничать, разбой-
ник, требовательный, сплетничать, обаятельный, наушни-
чать, поучительный. 

 
Задание 25. Пользуясь этимологическим словарем, 

определите явления опрощения и переразложения в словах. 
Басня, вельможа, винтовка, внушать, воздух, невеж-

да, невежливый, заказ, область, облако, нелепый, обёртка, 
крыша, привычный, тайна, война, брак. 

 
Задание 26. Выпишите из текста слова с явления-

ми опрощения, переразложения. В выделенных словах 
произведите морфемный разбор.  

Из упаковки снова пропала банка пива. Володя до-
садливо пожал плечами. Ну надо, так надо, он вообще-то 
не против, хотя пиво это ему самому очень нравилось. 
Раньше это была его профессия – любить пиво: еще полго-
да назад Володя был пивным дилером. Когда он работал, 
привез целую упаковку из Мексики. Иногда жена позво-
ляла себе достать баночку из упаковки, чтобы угостить 
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какую-нибудь подружку. 
Заботливо приготовленный женой завтрак стоял 

на столе. Володя не привык завтракать без газеты, поэто-
му быстро спустился вниз, к почтовому ящику. Выбросив 
нелепые рекламные листки в предусмотрительно постав-
ленную корзину, он вытащил из ящика удивительный 
на первый взгляд сверток... (По О. Андрееву). 

 
ТЕМА 4. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

 
Словообразование – раздел языкознания, который 

изучает правила (закономерности) и способы образования 
слов. 

Словарный состав русского языка находится в посто-
янном развитии. Одна из закономерностей этого разви-
тия – пополнение новыми словами. Чаще всего слова об-
разуются на базе отдельных лексических единиц, слов, 
взятых в их исходной форме. Так, от глагола ткать с по-
мощью суффикса -ч- было образовано существительное 
ткач, от существительного внук посредством приставки 
пра- существительное правнук, от прилагательного крас-
ный путем присоединения суффикса -е(ть) – глагол крас-
неть, от существительного боль посредством приставки 
обез- и суффикса -и(ть) – глагол обезболить, от существи-
тельного атом (по модели пароход, теплоход, электроход 
и др.) – существительное атомоход и т. д. Такое образова-
ние слов является самым распространенным, однако 
не единственно продуктивным. 

В общем процессе образования слов следует выделять 
два качественно разных явления: словообразование в бу-
квальном смысле этого слова и словопроизводство.  

Слова могут возникать в языке сами по себе, в про-
цессе их употребления, независимо от сознательной сло-
вотворческой деятельности человека. Этот процесс можно 
назвать собственно словообразованием. Слова, ранее 
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