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Перед вами необычный справочник, который поможет систе-
матизировать и закрепить знания по русскому языку за курс 
средней школы. Главное отличие данного пособия от множе-
ства других — наличие дудлов. 

В переводе с английского языка doodle — каракули, неумелые 
рисунки на полях тетради, оставленные школьниками. Одна ко 
в данной книге дудлы представляют собой не просто бес-
смысленные наброс ки, спонтанные зарисовки, это важный эле-
мент изучения теоретического материала, который помогает 
лучше запомнить полученную информацию.

С помощью весёлых рисунков-дудлов наглядно проиллюстриро-
ваны примеры к правилам и исключения из правил, разъясне-
ны сложные случаи, представлена факультативная информация. 
Это делает процесс обучения увлекательным и более эффек-
тивным. 

Книга содержит информацию по теоретическим и практиче-
ским аспектам орфографии, пунктуации, фонетики, лексики, 
грамматики, культуры речи.

Весь теоретический материал систематизирован, а правила со-
провождаются примерами, наглядными схемами и таблицами. 

На страницах книги предусмотрены специальные места («Мои 
заметки», «Мои примеры»), на которых можно делать пометки, 
приводить примеры, дополнять прочитанную информацию соб-
ственными дудлами.

Пособие предназначено для школьников, студентов, учителей 
школ и преподавателей вузов, а также для всех, кто интере-
суется современным русским языком.

Надеемся, книга поможет учащимся старших классов и вы-
пускникам при подготовке к школьным занятиям, различным 
формам текущего и промежуточного контроля, а также к сда-
че единого государственного экзамена.

Желаем успехов!

Введение

Мои заметки

Мои примеры
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Гласные звуки образуются с по-
мощью голоса

Буквы мы читаем и пишем, звуки —
произносим

ФОНЕТИКАФОНЕТИКА

Звуки — это наименьшие фонетические еди ницы. 

Буквы — знаки, которыми на письме обозначаются звуки. 

В русском языке 33 буквы: 10 гласных, 21 согласная, 2 зна-
ка — ъ, ь.

Гласные звуки

Гласные звуки образуются с помощью го лоса. Гласных звуков 
в русском языке 6, а букв, которые их обозначают, — 10.

Звуки а, о, у, э, ы, и

Буквы а, о, у, э, ы, и, е, ё, ю, я

Буквы е, ё, ю, я называются йотированными (от слова 
«йот» — звук [ j ], обознача емый буквой й).

+ ЭЙ + ОЙ + УЙ + АЙ

Е Ё Ю Я

Йотированные буквы е, ё, ю, я могут обозначать два звука 
(йот + гласный) в трёх случаях.

  В начале слова.
Ель — [jэ]ль, яблонька — [ja]блонька.

   После гласной.
Поезд — по[jэ]зд, приедет — при[jэ]дет.

   После ь, ъ.
Обезьяна — обез[jа]на, съест — с[jэ]ст.

Согласные звуки

Согласных звуков 37. Они делятся на звонкие и глухие, твёр-
дые и мягкие, бывают парными по звонкости/глухости, твёрдо-
сти/мягкости и непарными.

звуки и буквы

Согласные звуки образуются с помо-
щью голоса и шума или только шума
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Для гласных — под ударением.Для гласных — без ударения.

Для согласных: 

  на конце слова: зуб;
  перед парными глухими и звонкими 

(кроме [в]): везти.

Слабая Сильная

Для согласных (по твёрдости-мягкости):

  перед гласными (кроме звука [э]): мать — 

мять, вол — вёл, нос — нёс; 
  перед [э] возможен как мягкий, так 

и твёрдый согласный звук: метр [м’этр] 
(единица измерения) — мэтр [мэтр] (учи-
тель, мастер).

Для согласных (по звонкости-глухости): 

  перед гласными (кроме звука [э]): бил — 

пил;
  перед сонорными: злой — слой.

Сильная и слабая позиция звука

Существует понятие сильная и слабая позиция звука. В сильной 
позиции звуки произносятся отчётливо, в слабой — подвергают-
ся изменениям. В слабой позиции можно сделать орфографическую 
ошибку.

Парные

Звонкие [б], [в], [г], [д], [ж], [з]

Глухие [п], [ф], [к], [т], [ш], [с]

Твёрдые [б], [в], [г], [д], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х]

Мягкие [б’], [в’], [г’], [д’], [з’], [к’], [л’], [м’], [н’], [п’], [р’], [с’], [т’], [ф’], [х’]

Непарные

Только звонкие (сонорные) [л], [м], [н], [р], [j] (буква й)

Только глухие [х], [ц], [ч’], [ш’] (буква щ)

Всегда твёрдые [ж], [ш], [ц]

Всегда мягкие [j], [ч’], [ш’]

Ф
он

ет
ик

а

ПОЗИЦИЯ ЗВУКА В СЛОВЕ

Мои заметки
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ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

Лексическое 
значение слова

Слово — сочетание звуков и языковая единица, которая слу-
жит для обозначения (на именования) предметов и признаков 
(действий, отношений, качеств, количества).

Слово и его значение

Слово имеет лексическое значение (его содержание) 
и грамматическое (его значение как части речи).

Однозначные слова имеют только одно лексическое значение. 

Ангина — острое инфекционное заболевание, проявля-

ющееся в воспалении слизистой оболочки зева, мин-

далин.
Многозначные слова имеют основное и производные значения.

Ручка.

1) Часть предмета, за которую его держат или берутся 
рукой;

2) часть мебели, служащая опорой для рук, подлокотник;

3) письменная принадлежность — удлинённый держатель 
для пера, стержня.

Не имеют лексического значения междометия, служебные час-
ти речи (предлоги, союзы, частицы).

Значение слова бывает прямым и переносным.
  Прямое — оснoвнoе, исхoднoе, первичнoе.
Золотое кольцо — кoльцo из зoлoта.

  Переносное — связанное по смыслу с пря-
мым и обусловленное им.
Золотая пшеница — пшеница, пo цвету напoминающая 

зoлoтo.

Синонимы

Синонимы — слова, разные по звучанию и написанию, но 
отличающиеся оттенками лексического значения: метель — бу-
ран — пурга; стилистической окраской: глаза — очи — зенки. 

Мои примеры
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Синонимический ряд — синонимы, объединённые общим зна-
чением, выраженным наиболее нейтральным словом в ряду — 
доминантой. 

Врач — доктор — лекарь — эскулап.

Антонимы

Антонимы — слова с противоположным значением: сухой — 

мокрый. Антонимичными могут быть и фразеологизмы: рукой 

подать — куда Макар телят не гонял.

Омонимы

Омонимы — слова, одинаковые по написа нию или произно-
шению, но имеющие разное лексическое значение: язык (ор-
ган) — язык (средство общения).

Чтобы отличить многозначное слово от омонима, можно ис-
пользовать несколько приёмов.

  Придумать со словом несколько словосочетаний или пред-
ложений: старый парк, старый друг, старый человек.

  Подобрать синонимы (если есть): старый парк (старинный, 

древний, старобытный), старый друг (давний), старый чело-

век (пожилой, престарелый).
  Подобрать антонимы (если есть): старый парк (современ-

ный), старый друг (новый), старый человек (молодой, юный).

Абсолютные

Совпадают и по значению, и по стилистической окраске: бегемот — 

гиппопотам.

Лексические

Отличаются оттенками значений: добрый — милосердный.

Стилистические

Отличаются стилистической окраской: убегать — удирать.

Словообразовательные

Имеют близкие по значению морфемы: пилотирование — пилотаж.

Синтаксические

Имеют разное синтаксическое строение: Васина тетрадь — тетрадь 

Васи.

ВИДЫ СИНОНИМОВ

Антонимы должны взаимно ис-
ключать друг друга. Так, слова 
высокий и широкий не анто-
нимы.

Лук (растение) — лук (оружие)

Ле
кс

ик
а 

и 
фр

аз
ео

ло
ги

я

Врач — слово-доминанта

8



Зв
ук

и 
и 

бу
кв

ы
Ф
ра

зе
ол

ог
ич

ес
ки

е 
об

ор
от

ы

Лексические

Совпадают во всех формах:

ключ (родник) — ключ (отмычка).

Полные Частичные

Омоформы

Совпадают некоторые формы:

пила (инструмент) — пила (пить).

ВИДЫ ОМОНИМОВ

Омофоны

Совпадают только по произношению:

кот (животное) — код (от замка).

Омографы

Совпадают только по написанию:

гвоTздики (уменьш. от гвозди) — гвоздиTки (цветы).

Паронимы — слова, близкие по зву-
чанию, как правило, одной части речи, 
которые различаются лексическим значе-
нием: адресант — адресат, дипломант — 
дипломат, советник — советчик.

Абонент — лицо, имеющее абонемент

Абонемент — право пользования чем-либо 
в течение определённого срока

Фразеологические 
обороты

Фразеологизм (фразеологический оборот) — устойчивое 
словосочетание, обладающее целостным значением: когда 

рак на горе свистнет (а рыба запоёт) (= неизвестно ког-
да, никогда), крутиться как белка в колесе (= быть в бес-
престанных хлопотах, заботах), без сучка, без задоринки 
(= безукоризненно), повесить нос (= расстроиться), с гуль-

кин нос (= мало), куда глаза глядят (= уйти куда-нибудь), 
стреляный воробей (= бывалый, опытный человек).

Мои примеры

Поскольку фразеологизмы являются 
устойчивыми сочетаниями слов, произ-
вольно изменять их состав, употреблять 
одни слова вместо других недопустимо.

+  Отложить дело в долгий ящик.

–  Отложить дело в длинный ящик.
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По происхождению фразеологизмы бывают 
нескольких видов. 

 Исконно русские, попавшие в язык:
 из профессиональной речи: в час по 

чайной ложке (= медленно);
 из жаргона: втирать очки (= обманывать), 

карта бита (= полный провал в каком-либо 
деле);

 из диалекта: вилами по воде писано;
 из художественной литературы: счастливые часов не на-

блюдают (А. С. Грибоедов).
  Заимствованные из Библии: запретный плод (= что-то же-

лаемое, но недоступное).

  Пришедшие из античной мифологии: зарыть талант 

в землю (= растратить свои способности на что-то несу-
щественное).

  Фразеологические кальки — дословный перевод с других 
языков: время — деньги (с англ. time is money = не трать 
зря время), рука руку моет (с лат. manus manum lavat = 

= услуга за услугу).

Первоначальное значение слова 
вилы — «круги», а не сельско-

хозяйственное орудие

Ле
кс

ик
а 

и 
фр

аз
ео

ло
ги

я

Талант — древняя монета, которую, 
согласно притче, один человек зарыл 
в землю, а его приятели, наоборот, 
вложили монеты в дело и получили 

прибыль

Словарный состав 
русского языка

В словарном составе русского языка можно выделить два ос-
новных пласта лексики в зависимости от её происхождения. 
Лексика также классифицируется по сфере и степени упот-
ребле ния.

Лексика по происхождению
  Исконно русская:

 индоевропейская: мать;
 общеславянская: коса;
 собственно русская: насчёт;
 восточнославянская: слобода.

  Заимствованная:
 из старославянского языка: глагол;
 из других языков: глобус.

Лексика по сфере употребления

  Общеупотребительная — слова, употребление которых 
свойственно всем людям, говорящим по-русски, и не огра-
ничено территориально: вода, птица, деревня, идти.

Коса (от общеслав. kes — «ре-
зать»)

Глобус (от лат. glo bus — «шар»)

Жёлтая пресса — калька c англ. 
yellow press

Когда-то врачи определяли дозу 
принятия лекарств так: одна чай-

ная ложка в час
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Кочет (диал.) — петух в донских 
говорах

Свеча (проф.) — скачок темпе-
ратуры в медицине

Архаизмы 

Устаревшие слова, которые в современ-
ной речи заменены синонимами: живот 

(жизнь), зерцало (зеркало).

Историзмы 

Слова, которые обозначают исчезнувшие явления, не имеют синони-
мов в современном языке: реалист (ученик реального училища).

Неологизмы 

Слова, обозначающие понятия, ещё не вошед-
шие в активный словарный запас: мерчандайзер, 

трансмедиа.

  Окказионализмы — авторские неологизмы, 
приду манные писателями для своих целей.

  Потенциализмы — неологизмы, созданные ав-
тором по продуктивным словообразовательным 
моделям русского языка и сочетаемости слов: 
подшофейное состояние (А. П. Чехов).

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ ПАССИВНОГО ЗАПАСА

Рыбарь (архаизм) — рыбак (со-
временный синоним)

Иногда окказионализмы становятся неологизмами, 
а потом и общеупотребительными словами. Такова 

судьба слова робот, придуманного К. Чапеком

Слово холоп (крепостной крестьянин, слуга) стало 
историзмом после отмены крепостного права

  Диалектная — слова, употребление которых свойственно 
людям, живущим в определённой местности: векша (белка),  
баз (двор).

  Жаргонная — слова, употребление которых свойственно 
людям, образующим обособленные социальные группы: за-

френдить, лайкнуть, зарепостить.

  Профессиональная — слова, употребление которых 
свойственно людям определённых профессий: шапка 

(полиграф.) — крупный верхний заголовок в газете, кaм-

бyз (морск.) — кyxня нa cyднe.

Лексика
по степени употребления

  Слова активного запаса. Характерны для любого стиля 
в любой обстановке общения. Они не имеют оттенка уста-
релости или новизны.

  Слова пассивного запаса. Редко употребляются в повсе-
дневном общении и не все гда понятны носителям языка. 
К ним относятся новые (неологизмы) и устаревшие (исто-
ризмы и архаизмы) слова.
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МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕМОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Значимые части 
слова (морфемы)

Морфема — минимальная значимая часть слова.

Корень Интерфикс Суффикс Окончание

КОРЕНЬ

Корень — это общая часть родственных слов, в которой за-
ключено их основное значение. В oтличие oт других мoрфем, 
кoрень в слoве есть всегда. 

  К кoрню мoгут присoединяться другие мoрфемы: 3уч aиsтьsся — 

3уч aиfтельz  — 3уч dениzе  — wпо 3уч aаsть. Для того чтoбы найти кoрень, 
неoбхoдимo к слoву пoдoбрать рoдственные слoва.

  Существуют слова, состоящие только из корня: 7кенгуру, 

5кино, 5туда.

  Некоторые корни употребляются только в одном слове: 

7атташе, 7визави.

  В слoве мoжет быть нескoлькo кoрней: 5овоще5хран aиdлищzе , 

4вечaнo 6зелёнcый  . 

  В кoрне слoва мoгут прoисхoдить чередoвания гласных 
и сoгласных звуков: у4бирать — у4беру, 4бежать — 4бегу.

  Связанные корни не употребляются самостоятельно, без 
других морфем: об2уть, раз 2уть, со5кращение.

  Свободные корни могут употребляться в слове самостоя-
тельно или в сочетании с окончаниями: здесь, столz  , стенzа .

Слова с одним и тем же корнем называются однокорен-
ными. Их надо отличать от форм слова и омонимов.

4Рыба, 4рыбка, 4рыбёшка, 4рыбалка, 4рыбачить (однокорен-
ные слова).

4Рыбе, 4рыбы, 4рыбами, 4рыбу (формы слова).

Приставка

Виды морфем

Постфикс

4Лесник

Пере 4лесок

4Лесок

4Лес

4Лесной

Омонимичные корни совпада-

ют по звучанию и написанию, 

но различаются по значению: 

4водитель — 4вода. 

12
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ПРИСТАВКА

Приставка (префикс) — значимая часть слoва, стoящая пе-
ред кoрнем (или перед другoй приставкoй). Oна служит для 
oбразoвания нoвых слoв: qсбежать, rпеределать, eпристройка, 

wзахотеть, eбез wысходность, rпредeрасwположенный.

СУФФИКС

Суффикс — значимая часть слoва, стoящая пoсле кoрня (или 
после другoгo суффикса): взлётaная, проводdник, уч aитель, беж aал. 
Суффикс мoжет быть материальнo выраженным (вкус aный) и ну-
левым (взлётaø ). 

Выделяют словообразующие суффиксы, предназначенные для 
oбразoвания нoвых слoв (хлеб — хлебaный, лес — лесdник, острый — 

острaо), и формообразующие, которые служат для oбразoвания 
фoрм слoва (выиграть — выиграsвший, играть — игра aл).

ИНТЕРФИКС

Интерфиксы — сoединительные морфемы o, е, с пoмoщью 
кoтoрых oбразуются слoжные слoва: паровоз, дымоход, птицевод.

Сложные слова могут содержать одновременно два интерфикса: 

4паро4ходо5строение, 4паро 4возо5строение.

ОКОНЧАНИЕ 

Окончание (флексия) — изменяемая часть 
слoва, кoтoрая выражает грамматическое зна-
чение рoда, лица, числа и падежа и служит для 
связи слoв в предлoжении или слoвoсoчетании 
(красивcого  шарфzа , красивXым  шарфXом ). 
Oкoнчания есть тoлькo у изменяемых слoв.

  Некoтoрые слoжнoсoставные существительные и слoжные 
числительные имеют нескoлькo oкoнчаний (о семzи десятzи  

креслxах -качалкxах ).
  Oкoнчание мoжет быть нулевым: столz , шкафz , корабльz , 

домz , котz , дождьz , снегz .

Чтобы проверить, есть ли у слова нулевое окончание, необхо-
димо слово просклонять. В косвенных падежах нулевое окон-
чание в И. п. становится материально выраженным: 

 И. п.: столz      ;
 Р. п.: столzа  ;
 Д. п.: столzу  .

Слово не может быть образова-
но без производящей морфемы, 

поэтому в словообразовании 
принимает участие суффикс-

«невидимка»

Сложные слова могут содержать 
одновременно два интерфикса: 

4само 4лёто 5строение

Не имеют окончаний следующие слова:

  наречия: всегда, рядом, изредка, за-

ново;
  инфинитивы: стараться, идти, беречь, 

позировать;
  деепричастия: вставая, взявшись, улы-

баясь;
  притяжательные местоимения: его, её, 

их;

  несклоняемые существительные: ки но, 

пальто, кенгуру, портмоне;
  формы сравнительной степени прила-

гательных и наречий: выше, сильнее, 

суше, короче, проще;
  служебные слова (предлоги: от, около; 

союзы: или, либо; частицы: не, ведь, 

разве).

Важнo отличать слoва с нуле-
вым oкoнчанием от неизменя-
емых слoв, то есть не имеющих 
oкoнчания вовсе.
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Постфикс — мoрфема, кoтoрая стoит пoсле oкoнчания или суф-
фикса. Она служит для oбразoвания грамматических фoрм слoва 
(фoрмooбразующий пoстфикс: защищай — защищайsте) или нoвoгo 
слoва (слoвooбразующий пoстфикс: защищай — защищай sся 

в значении «защищай себя»).

Приставка, суффикс, интерфикс, постфикс и окончание — это аффиксы.

Формообразующие 
и словообразующие морфемы

Все морфемы, кроме корня, относятся к словообразующим 
(словообразовательным) и формообразующим (формообразо-
вательным). 

ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ МОРФЕМЫ

Формообразующие морфемы образуют формы слова. Форма 
слова — это изменение одного и того же слова. 

&7Попугайzø  — &7попугаzя  — о 7&попугаzе  — 7&попугаzи  — &7попугаxев  — 

о &7попугаxях .

Чтобы уметь отличать форму от нового слова, надо знать фор-
мообразующие морфемы.

  Окончания.
Деревzа , деревzу , о деревzе . 

  Суффиксы отдельных существительных, которые образу-
ют формы мн. ч. и косвенных падежей: -sес-, - sер-, -sен-, 
-fёнок-/-sят-, -aj-, -dовj-.
Неб sеса, матsери, врем sена, телfёнок/телsята, друз d[j]а,

сын gов[j]a.
  Суффиксы степени сравнения прилагательных и наречий 

-sее-, -sей-, -aе-, - dайш-, - dейш-.
Смелsее, быстрsей, вышaе, бли жdайший, красив dейший.
  Суффиксы инфинитива -sть, -sчь, - sти.
Рисоваsть, пе sчь, береsчь, пас sти.
  Суффикс прошедшего времени глагола -aл- и нулевой.
Ходи aл, мёрзaø.

  Суффиксы причастий - sущ-, -sющ-, - sащ-, - sящ-, -sвш-, - aш-, 
-sем-, - sом-, - sим-, - sнн-, - dенн-, -aт-.
Нес sущий, проход sящий, шедaший, ве дsомый, взяaтый.
  Суффиксы деепричастий - aа-, - aя-, - aв-, - dвши-, - sши-, -dучи-, 

- dючи-.
Крич aа, нес aя, взя aв, присмотреdвшись, будdучи, играdючи.
  Суффикс повелительного наклонения 2-го лица - aи- или ну-

левой.
Сад aись, сядьaø.

  Постфикс повелительного наклонения -те.
Смотриsте, проиллюстрируй sте.

Формообразующим является и суф-

фикс -sин- как показатель единствен-

ного числа имени существительного: 

граждане — гражданsин

У глагола печь (и у других инфини-
тивов на -чь) наблюдается нало-

жение морфем: -чь — это и часть 
корня, и формообразующий суффикс

Наряду с -aи- современные лингвисты выделяют 
формообразующий суффикс повелительного на-
клонения -aй-: не переживай, отдыхай, загорай

14
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СЛОВООБРАЗУЮЩИЕ МОРФЕМЫ

Словообразующие морфемы создают новые слова.

  Все приставки, кроме eнаи-. 

eПрезабавный, qуходить, qогород, eбезводный, eбеспорядок, 

eпримор ский, rпеределать, eнадстроечный, wзатанцевать, 

wвычитка, wнерадостно.

  Суффиксы -aб-, - dняк-, -dзнь-, -dыва-, -dива-, - dчик-, -dщик-, 
- fтель-, -dист-, -dарь-, - sец-, - sун-, - aе-, - dенн-, -sск-, - sну- и др. 
Разговар dиваsть, борьaба, берез dняк, жиdзнь, переводdчик, 

барабанdщик, читаfтель, футбол dист, звонdарь, храбр sец, бегsун, 

добр aеть, отечествdенный, сентябрь sский, крикsнуть.

  Постфиксы -то, -либо, -нибудь, -ся. 
Кто-sто, чему-fлибо, где- hнибудь, строящий sся.

Основа

Основа — часть слова без любых формо образовательных мор-
фем, а не только без окончания: &нарисова-ть. Основа выражает 
лексическое значение слова. Основа неизменяемого слова — 
всё слово: &весело.

Основа слова может быть прервана формообразующими мор-
фемами. Это основы неопределённых местоимений, содер-
жащих суффиксы -то, -либо, -нибудь: кcого -либо, некоторых 
сложносоставных существительных: диванzа -кроватZи и сложных 
числительных: пятzи десятzи . Такие основы называются преры-
вистыми.

Типы основы. Производящая — основа слова, от которой 
образовалось новое слово: беседа, жёлтый.

Производная — основа нового слова: собеседник, желтизна.

Нулевые морфемы

Нулевые морфемы обладают грамматическим значением, но 
не выражены буквами и звуками. Иногда их можно обнаружить, из-
меняя слово (замёрзaø/замёрз aла). Знание нулевых морфем необхо-
димо для выявления основы слова.

Приставка наи- является формо-
образующей морфемой, так как 
служит для образования превос-
ходной степени прилагательных: 

наилучший

Прерывистую основу имеют глаголь-
ные формы, содержащие слово-
бразующий возвратный постфикс 
-ся/-сь: одеваZет ся, одеваaлzа  сь

$Дом (производящая основа)  
^домик (производная)

Нулевые окончания Нулевые суффиксы

  Во всех существительных 3-го склонения 
в И. п.: мышьZ  , дочьz  и в слове путь 
в И. п. ед. ч.

  В кратких прилагательных и причастиях 
м. р.: хорошz , пригожz .

  В притяжательных прилагательных И. п. 
и В. п. м. р.: лисийz , Ма шинz .

  В некоторых количественных числитель-
ных в И. п. и В. п.: сорокz , двадцатьz .

  В глаголах в форме м. р. ед. ч. прошед-
шего времени: читалz , шёлz .

  В глаголах повелительного наклонения: 
стойz , бросьz .

  В существительных, обозначающих дей-
ствие и образованных от глаголов: входaø, 
бегaø.

  В существительных, обозначающих при-
знак и образованных от прилагательных: 
зеленьaø, тишь aø.

  В сложных существительных, в которых 
вторым производящим словом является 
глагол: буреломaø, теплоходaø.

  В сложных прилагательных, в которых 
вторым производящим словом являет-
ся имя существительное: длинноносaøый, 
высоколобaøый.

о

ZZZ
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словообразования

Существуют морфологические и неморфологические способы 
словообразования.

К морфологическим способам относятся:

  аффиксация: 
 суффиксальный способ, в том числе нулевая суффиксация; 
 приставочный; 
 постфиксальный; 
 комбинированный;

  сложение: 
 сложение слов; 
 сложение основы и слова; 
 сложение с суффиксацией; 

  аббревиация.

К неморфологическим способам относятся:

  лексико-семантический (новое значение омонимов);
  лексико-синтаксический (слияние);
  морфолого-синтаксический (переход).

Морфологическое 
словообразование

Морфологическое словообразование — прибавление аффиксов 
или сложение элементов исходных слов. 

Добавляться могут:

  один аффикс;
  несколько аффиксов одновременно (комбинированный спо-

соб).

АФФИКСАЦИЯ

Аффиксация — способ словообразования с помощью одного 
аффикса.

  Суффиксальный. Может сопровождаться дополнительными 
изменениями в основе.
Корова  коров dник.

Считать  счёт dчик (усечение производящей основы).
Петь  пе aв sец (наращение производящей основы).
Пальто  пальт sовый (наложение морфем, часть кор-

ня о + -ов-).
Рыбак  рыбац aкий (чередование).

  Бессуффиксный (нулевая суффиксация).
Синий  синь aø (существительное со значением признака 

всегда мотивировано прилагательным).
Бежать  бег aø (существительное со значением действия 

всегда мотивировано глаголом).

  Приставочный. Всегда получается та же часть речи.
Ходить  eприходить.

Новые слова могут образовываться 
в результате распада многозначных 
слов: перо (у птицы) — перо (ору-

дие письма)

Входить  входaø

Мои заметки
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