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Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова 
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Морфемный разбор. 

 

Морфемика – раздел языкознания, в котором изучается система 

морфем языка и морфемная структура слов и их форм.  

Словообразование – раздел языкознания, в котором изучается 

производность слов языка, средства и способы словообразования. 

В морфемике  решаются два основных вопроса: 

1) как классифицируются морфемы русского языка, 

2) как слово членится на морфемы, то есть каков алгоритм морфемного 

членения. 

Основная единица морфемики - морфема. Морфема – это минимальная 

значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание). 

В этом определении одинаково важны оба определения - минимальная 

и значимая; морфема - наименьшая единица языка, которая имеет значение. 

Минимальной единицей звукового потока является звук. Находящиеся 

в сильной позиции звуки могут различать слова: пруда и прута. Но звуки не 

обозначают ни понятий, ни предметов, ни их признаков, то есть не имеют 

значения. 

В курсе лексикологии изучаются слова - грамматически оформленные 

значимые единицы, служащие для называния объектов действительности. 

Словосочетания, как и слова, служат для называния объектов 

действительности, но делают это более точно, (ср.: стол и письменный стол). 
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Еще одной значимой единицей является предложение. Его отличие от 

морфем и слов состоит, во-первых, в том, что это более крупная единица, 

состоящая из слов, а во-вторых, в том, что предложение, обладая целевой и 

интонационной оформленностью, служит единицей общения, коммуникации. 

Морфема отличается от единиц всех других языковых уровней: от 

звуков морфема отличается тем, что имеет значение; от слов - тем, что она не 

является грамматически оформленной единицей наименования (не 

охарактеризована как единица словаря, принадлежащая к определенной 

части речи); от предложений - тем, что она не является коммуникативной 

единицей. 

Морфема - минимальная двусторонняя единица, то есть единица, 

имеющая и звучание, и значение. Она не членится на более мелкие значимые 

части слова. Из морфем строятся слова, которые, в свою очередь, являются 

«строительным материалом» для предложений. 

В русском языке буквенный и звуковой состав морфем не является 

неизменным: в морфемах широко представлены нефонетические (т. е. не 

вызванные фонетическими условиями - позицией по отношению к ударению, 

концу фонетического слова и к другим звукам) чередования гласных и 

согласных. Эти чередования не случайны, они объясняются историческими 

процессами, происходившими в языке в давние времена, поэтому 

чередования носят системный характер. 

В современном русском языке представлены следующие чередования в 

составе морфем: 

Чередования гласных: 

о / # (ноль звука, беглый гласный): сон - сна, 

е / #: день - дня, 

е / о: бреду - бродить, 

о / а: смотреть - посматривать, 

е / о / # / и: соберу - сбор - собрать - собирать, 

о / у / ы: сох - сухой - высыхать. 

Имеются и другие чередования гласных, но они менее распространены. 

Чередования согласных: 

парный твердый / парный мягкий: ру[к]а - ру[к']е, 

г / ж: нога - ножка, 

к / ч: рука - ручка, 

х / ш: муха - мушка, 

д / ж: водить - вожу, 

т / ч: крутить - кручу, 

з / ж: возить - вожу, 



с / ш: носить - ношу, 

б / бл: любить - люблю, 

п / пл: купить - куплю, 

в / вл: ловить - ловлю, 

ф / фл: графить - графлю, 

м / мл: кормить - кормлю. 

Кроме того, возможно чередование гласного и сочетания гласного с 

согласным: 

а(я) / им: снять - снимать, 

а(я) / ин: жать - пожинать, 

и / ой: бить - бой, 

е / ой: петь - пой.  

Классификация морфем русского языка  

Все морфемы делятся на корневые и некорневые. Некорневые 

морфемы делятся на словообразующие (приставка и словообразующий 

суффикс) и формообразующие (окончание и формообразующий суффикс).  

Корень  

Принципиальное отличие корня от остальных типов морфем состоит в 

том, что корень - единственная обязательная часть слова. Слов без корня нет, 

в то время как существует значительное количество слов без приставок, 

суффиксов (стол) и без окончаний (кенгуру). Корень способен 

употребляться, в отличие от других морфем, вне сочетания с другими 

корнями. 

Определение корня как «общей части родственных слов» верно, но не 

является исчерпывающей характеристикой, поскольку в языке есть 

достаточное количество корней, встречающихся только в одном слове, 

например: какаду, очень, увы, многие собственные существительные, 

называющие географические названия. 

Часто при определении корня указывают, что он «выражает основное 

лексическое значение слова». У большинства слов это, действительно, так, 

например: столик ‘маленький стол’. Однако есть слова, в которых основной 

компонент лексического значения выражен не в корне или вовсе не выражен 

какой-то определенной морфемой. Так, например, в слове утренник основной 

компонент лексического значения - ‘детский праздник’ - не выражен ни 

одной из морфем. 

Существует множество слов, состоящих только из корня. Это 

служебные слова (но, над, если), междометия (ага, алло), многие наречия 

(очень, весьма), неизменяемые существительные (алоэ, атташе) и 

неизменяемые прилагательные (беж, реглан). Однако большинство корней 



все же употребляется в сочетании с формообразующими морфемами: парт-а, 

хорош-ий, ид-ти. 

Корни, которые могут употребляться в слове самостоятельно или в 

сочетании с флексиями, называются свободными. Таких корней в языке 

большинство. Те корни, которые могут употребляться только в сочетании с 

аффиксами, называются связанными, например: об-у-ть - раз-у-ть, агит-

ирова-ть - агит-ациj-я. 

По некоторым примерам художественной, публицистической 

литературы и разговорной речи может сложиться впечатление, что возможны 

слова, состоящие только из приставок или суффиксов, например: 

«Демократизмы, гуманизмы - идут и идут за измами измы» (В. В. 

Маяковский). Но это не так: в подобных случаях суффикс превращается в 

корень и вместе с окончанием или без него образует имя существительное.  

Словообразующие морфемы: приставка, суффикс  

Некорневые морфемы делятся на словообразующие 

(словообразовательные) и формообразующие (формообразовательные). 

Словообразующие некорневые морфемы служат для образования 

новых слов, формообразующие - для образования форм слова. 

В лингвистике существует несколько терминологических традиций. 

Наиболее распространенной является терминология, в которой все 

некорневые морфемы называются аффиксами. Далее аффиксы 

подразделяются в ней на словообразовательные аффиксы и флексии. Другая 

достаточно авторитетная традиция закрепляет термин аффиксы только за 

словообразующими морфемами. 

Словообразующие морфемы делятся на приставки и суффиксы. Они 

различаются по их месту по отношению к корню и к другим морфемам. 

Приставка - словообразовательная морфема, стоящая перед корнем или 

другой приставкой (пере-делать, пре-хорошенький, при-морье, кое-где, пере-

о-деть). 

Словообразовательный суффикс - словообразовательная морфема, 

стоящая после корня (стол-ик, красн-е-ть). 

В лингвистике наряду с суффиксом выделяют также постфикс - 

словообразовательную морфему, стоящую после окончания или 

формообразующего суффикса (умы-ть-ся, к-ого-либо). 

Приставки более автономны в структуре слова, чем суффиксы: 

1) приставки могут иметь в многосложных словах побочное, более 

слабое ударение: у́льтрафиоле́товый, 

2) они не вызывают грамматических чередований в корне в отличие от 

суффиксов, которые могут вызывать подобные чередования: рук-а - руч-к-а, 



3) присоединением одной только приставки не может быть образовано 

слово другой части речи в отличие от суффиксов: присоединение суффикса 

может как не изменить частеречную принадлежность слова (дом  - дом-ик), 

так и образовать слово другой части речи (белый - бел-е-ть, бел-изн-а), 

4) приставки часто не связаны с определенной частью речи (недо-

работка, недо-спать), тогда как суффиксы обычно закреплены за 

определенной частью речи: -ник- служит для образования существительных, 

-лив- - прилагательных, -ива- - глаголов), 

5) значение приставки обычно достаточно конкретно и лишь 

модифицирует значение исходной основы, в то время как значение суффикса 

может быть как очень конкретным (-ёнок- обозначает детеныша того, кто 

назван в корне), так и очень абстрактным (-н- обозначает признак предмета).  

Формообразующие морфемы: окончание, формообразующий суффикс  

Формообразующие морфемы служат для образования форм слова и 

делятся на окончания и формообразующие суффиксы. 

Формообразующие морфемы, как и другие виды морфем, обязательно 

имеют значение. Но это значения иного рода, чем у корней или 

словообразующих морфем: окончания и формообразующие суффиксы 

выражают грамматические значения слова - отвлеченные от лексических 

значений слов абстрактные значения (род, лицо, число, падеж, наклонение, 

время, степени сравнения и др.). 

Окончания и формообразующие суффиксы различаются характером 

выражаемого ими грамматического значения.  

Окончание  

Окончание - формообразующая морфема, выражающая 

грамматические значения рода, лица, числа и падежа (хотя бы одно из них!) и 

служащая для связи слов в словосочетании и предложении, то есть 

являющаяся средством согласования (нов-ый ученик), управления (письмо 

брат-у) или связи подлежащего со сказуемым (я ид-у, ты ид-ешь). 

Окончание - формообразующая морфема, выражающая 

грамматические значения рода, лица, числа и падежа (хотя бы одно из них!) и 

служащая для связи слов в словосочетании и предложении, то есть 

являющаяся средством согласования (нов-ый ученик), управления (письмо 

брат-у) или связи подлежащего со сказуемым (я ид-у, ты ид-ешь). 

Окончания есть только у изменяемых слов. Нет окончаний у 

служебных слов, наречий, неизменяемых существительных и 

прилагательных. У изменяемых слов нет окончаний в тех их грамматических 

формах, в которых отсутствуют указанные грамматические значения (род, 

лицо, число, падеж), то есть у инфинитива и деепричастия. 



У некоторых сложносоставных существительных и у сложных 

числительных несколько окончаний. Это можно легко увидеть при 

изменении этих слов: тр-и-ст-а, тр-ёх-сот- , диван- -кровать- , диван-а-кроват-

и. 

Окончание может быть нулевым. Оно выделяется у изменяемого слова, 

если есть определенное грамматическое значение, но оно материально не 

выражено. Нулевое окончание - это значимое отсутствие окончания, 

отсутствие, которое несет определенную информацию о том, в какой форме 

стоит слово. Так, окончание -а в форме стол-а показывает, что это слово 

стоит в родительном падеже, -у в стол-у указывает на дательный падеж. 

Отсутствие же окончания в форме стол говорит о том, что это именительный 

или винительный падеж, то есть несет информацию, значимо. Именно в 

таких случаях в слове выделяется нулевое окончание. 

Нельзя путать слова с нулевым окончанием и слова, в которых нет и не 

может быть окончаний, - неизменяемые слова. Нулевое окончание может 

быть только у изменяемых слов, то есть у слов, у которых в других формах 

представлены ненулевые окончания. 

Нулевые окончания представлены в языке широко и встречаются у 

существительного, прилагательного и глагола в следующих позициях: 

1) существительные мужского рода 2 склонения в И. п. (В. п.) 

единственного числа: мальчик-  - И. п., стол-  - И. / В. п.; 

2) существительные женского рода 3 склонения в И. п. (В. п.) 

единственного числа: ночь- ; 

3) существительные всех родов в Р. п. множественного числа: стран- , 

солдат- , болот- . 

Но в этой позиции могут быть представлены и ненулевые окончания: 

ноч-ей - статей- . Правильность разбора таких слов достигается склонением 

слова. Если при склонении звук [й’] исчезает, то он принадлежит окончанию: 

ноч-ей, ноч-ами. Если же [й’] прослеживается во всех падежах, то он 

относится к основе: статей-  - стать[й’-а] - стать[й’-а]ми. Как мы видим, в 

этих формах звук [й’] не выражен на буквенном уровне, «спрятан» в 

йотированной гласной букве. В этом случае необходимо этот звук выявить и 

обозначить. Чтобы не загромождать написание транскрипционными 

скобками, в лингвистике принято обозначать звук [й’], «спрятанный» в 

йотированной гласной букве при помощи j, без скобок вписываемого в 

нужное место: статьj-ями. 

Достаточно распространенной является ошибка на определение 

окончаний у слов, оканчивающихся на -ия, -ие, -ий. Неверным является 

впечатление, что эти звуковые комплексы и являются окончаниями. 



Двубуквенные окончания в начальной форме представлены только у тех 

существительных, которые являются субстантивированными 

прилагательными или причастиями.  

Основа  

Все виды формообразующих морфем (окончание, формообразующий 

суффикс) не входят в основу слова. Основа - это обязательный элемент 

морфемной структуры слова, выражающий лексическое значение слова. 

Формообразующие же морфемы, выражая грамматические значения, не 

изменяют лексического значения слова. 

У неизменяемых слов всё слово составляет основу, например: если, 

пальто, вчера. У изменяемых слов в основу не включаются окончания и / или 

формообразующие суффиксы, например: окн-о, лежа-ть, смел-ее, прочита-л-

а, сдела-нн-ый. 

Основа слова может быть прервана формообразующими морфемами. 

Таковы основы глагольных форм, содержащих словообразующий 

возвратный суффикс -ся/-сь (учи-л-а-сь), основы неопределенных 

местоимений, содержащих суффиксы -то, -либо, -нибудь (к-ого-либо), 

основы некоторых сложно-составных существительных (диван-а-кроват-и) и 

сложных числительных (пят-и-десят-и). Такие основы называются 

прерывистыми.  

Принципы морфемного анализа слова  

Морфемный разбор слова (разбор слова по составу) начинается с 

выделения основы и формообразующих морфем - окончания и/или 

формообразующего суффикса (если они есть). 

При этом необходимо помнить о j, который может быть «спрятан» в 

йотированной гласной букве после гласной или разделительного знака. Если 

он закрывает основу слова, его необходимо вписать (впечатлениj-е). Если 

этого не сделать, можно ошибиться в составе суффикса или вовсе не 

заметить суффикса в слове. Так, например, в русском языке нет суффикса -

*ни-, а есть суффикс -ниj-: петь ® пе-ниj-е. Слово же поднебесье содержит в 

своем составе суффикс -j-, который на буквенном уровне никак не выражен: 

под-неб-есь-j-е. 

После этого основу слова необходимо разделить на корень (корни) и 

словообразующие морфемы, если они есть в слове. В некоторых учебных 

пособиях (в частности, в комплексе 2) для этого предлагается следующая 

процедура: в слове выделяется корень как общая часть родственных слов, 

затем то, что осталось в слове, выделяется как приставка (приставки) и 

суффикс (суффиксы) в соответствии с нашими представлениями о том, есть 

ли в русском языке такой суффикс или такая приставка. Но такой разбор 



может повлечь за собой ошибки, в его процедуре недостаточно 

обоснованности. Чтобы избежать ошибок, морфемный разбор основы надо 

связать с разбором словообразовательным. 

Алгоритм морфемного разбора основы, связанный с его 

словообразовательным разбором, был обоснован русским ученым-

лингвистом Григорием Осиповичем Винокуром (1896 - 1947). 

Что такое производность основы? Под производностью понимают 

образованность данной основы от другой основы на синхронном уровне, в 

современном языке. Как мы узнаем, что одна основа образована, то есть 

производна от другой? Значение производной основы всегда можно (и 

до́лжно) объяснить через значение основы, являющейся для нее 

производящей (базовой), а не через прямое указание на обозначаемый ею 

объект внеязыковой действительности. Например: столик ¬ стол. Мотивация: 

столик - это ‘маленький стол’. В толкование производного слова обязательно 

входит производящее слово (основа). Этот критерий называется критерием 

мотивированности. 

В критерии мотивированности подчеркивается, что смысловая связь 

производного и производящего должна чувствоваться в современном языке 

(на синхронном уровне). Исторически одно слово может быть образовано от 

другого. Так, например, слово забыть исторически образовано от слова быть, 

слово столица - от слова стол. Но для современного носителя языка 

смысловые связи между ними являются разрушенными. Значение слова 

столица не может быть объяснено через значение слова стол, следовательно, 

они не связаны отношениями производности. Слово столица (аналогично 

забыть) непроизводно, значит, его основа нечленима на синхронном уровне, 

корень этого слова - столиц. Смешение синхронного морфемного и 

этимологического анализа слов при изучении современного русского языка 

недопустимо. 

 Алгоритм морфемного членения основы  

При словообразовании иногда приставка и суффикс присоединяются к 

производящей основе одновременно, например, под-окон-ник ¬ окно (в 

русском языке нет слов *подокно и *оконник). Но часто словообразующие 

морфемы присоединяются последовательно: 

бел-ый ® бел-е-ть ® по-белеть. 

Получается словообразовательная цепочка, в каждом звене которой на 

исходную производящую основу «надевается» новая словообразующая 

морфема. Следовательно, чтобы не ошибиться в определении морфемной 

структуры слова, при его морфемном разборе надо восстановить эту 

словообразовательную цепочку и последовательно «снять» с исследуемой 



производной основы словообразующие морфемы. К исследуемому слову 

подбирают его производящее - слово (основу), от которого оно образовано, 

ближайшее по форме и обязательно мотивирующее по значению данное для 

разбора слово (критерий мотивированности). Затем сравнивают основу 

производящего слова и основу производного от него. Разница между ними и 

является тем суффиксом (приставкой), с помощью которого образовано 

исследуемое слово. Далее к производящему, если оно не является 

непроизводным словом, необходимо подобрать его производящее. И так 

следует строить словообразовательную цепочку «наоборот» до тех пор, пока 

она не дойдет до непроизводного слова. При построении каждого звена 

цепочки необходимо в доказательство правильности ее построения значение 

каждого производного объяснять через значение его производящего. 

Например: 

выздоровл-ениj-е ¬ выздорове-ть ¬ здоров-ый 

Мотивация: выздоровление - то же, что выздороветь (результат) или 

выздоравливать (процесс), обозначает действие или его результат, 

выздороветь - стать здоровым. 

Таким образом, процесс определения морфемного состава через 

словообразовательную цепочку не начинается с выделения корня, а 

заканчивается им. Со слова как бы «снимаются» аффиксы; то, что осталось, - 

корень. 

Единственное исключение из этой закономерности - слова со 

связанными корнями. Связанным, как уже было сказано, является корень, 

который не употребляется самостоятельно, то есть только с 

формообразующими морфемами, а всегда встречается в соединении со 

словообразующими приставками и суффиксами, причем может присоединять 

к себе различные хорошо вычленяющиеся приставки и / или суффиксы. 

Разбор таких слов осуществляется через построение морфемных квадратов, в 

которых данный корень должен быть употреблен с другим суффиксом 

(приставкой), а суффикс (приставка) - с другим корнем: 

об-у-ть - раз-у-ть 

о-де-ть - раз-де-ть 

Именно такой алгоритм морфемного разбора основы: построение 

словообразовательной цепочки для слов со свободным корнем и построение 

морфемного квадрата для слов со связанным корнем - следует использовать 

при морфемном разборе слова.  

Соединительные элементы в слове (интерфиксы) 

При соединении морфем в слове могут быть использованы незначимые 

соединительные элементы, называемые в лингвистике интерфиксами. 



Основным видом интерфиксов являются соединительные элементы, 

используемые при образовании сложных слов: -о- (сам-о-лет), -е- (пол-е-вод), 

-ух- (дв-ух-этажный), -ёх- (тр-ех-этажный), -и- (пят-и-этажный). Такие 

соединительные гласные на стыке корней не являются морфемами в 

общепринятом понимании (хотя ряд ученых-лингвистов считает их 

морфемами с особым, соединительным значением). Основы слова 

соединительные элементы не прерывают. 

Иногда термин «интерфикс» используется для описания более 

широкого круга явлений - всех соединительных элементов, использующихся 

в словообразовании и словоизменении. При этом выделяют следующие виды 

интерфиксов: 

в словообразовании: 

1) соединительные элементы, используемые при образовании сложных 

слов: -о- (сам-о-лет), -е- (пол-е-вод), -ух- (дв-ух-этажный), -ёх- (тр-ех-

этажный), -и- (пят-и-этажный) и другие, 

2) согласные, вставляемые между корнем и суффиксом или между 

двумя суффиксами; -л- (жи-л-ец), -в- (пе-в-ец), -j- (кофе-й-ный), -т- (арго-т-

ический), -ш- (кино-ш-ный); 

в формообразовании: 

-j- (листь-j-я), -ов- (сын-овь-я), -ер- (мат-ер-и), -ен- (плем-ен-а). 

Функцию незначимых элементов в словоизменении также выполняют 

гласные в конце основы глагола, не имеющие значения и закрывающие 

глагольную основу: -а- (пис-а-ть), -е- (гор-е-ть), -о- (пол-о-ть), -и- (люб-и-ть). 

Как при таком понимании решается вопрос о статусе интерфиксов при 

морфемном разборе? У ученых-лингвистов нет единого мнения по этому 

вопросу; интерфиксы разных групп принято квалифицировать по-разному. 

Соединительные гласные на стыке корней (группа 1) не 

присоединяются ни к одному, ни к другому корню и остаются между 

морфемами; при морфемном членении слова их можно выделять скобками, 

подчеркиванием или обведением соединительного элемента кружком: 

сам(о)лет-Æ ¬ сам + летать. 

Что же касается интерфиксов второй группы, используемых в 

словообразовании, существует три точки зрения: 

1) оставлять их между морфемами (пе(в)ец), 

2) присоединять их к корню (пев-ец), 

3) присоединять их к суффиксу (пе-вец). 

Каждая из этих точек зрения имеет аргументы «за» и «против». 

Принятому нами алгоритму морфемного разбора соответствует третья точка 



зрения: суффиксом является тот отрезок производной основы, который 

отличает ее от основы производящей, например, пе-вец ¬ петь. 

Интерфиксы, используемые в словоизменении существительных, 

принято считать наращениями корня (мать - матер-и), а гласные в конце 

глагольной основы обозначать как суффиксы (чит-а-ть).  

Морфемный разбор (разбор слова по составу)  

При морфемном разборе слова (разборе слова по составу) сначала в 

слове выделяется окончание и формообразующий суффикс (если они есть), 

подчеркивается основа. 

После этого основа слова разбивается на морфемы. 

Как мы уже говорили, возможны два противоположных подхода к 

морфемному членению основы: формально-структурный и формально-

смысловой. 

Суть формально-структурного морфемного разбора состоит в том, что 

в основе в первую очередь выделяется корень как общая часть родственных 

слов. Затем то, что идет до корня, учеником должно быть осознано как 

приставка (приставки) в соответствии с представлениями ученика о том, 

встречались ли ему подобные элементы в других словах. Аналогично с 

суффиксами.  

Таким образом, порядок разбора слова по составу таков: 

1) выделить окончание, формообразующий суффикс (если они есть в 

слове), 

2) выделить основу слова - часть слова без окончаний и 

формообразующих суффиксов, 

3) выделить в основе слова приставку и / или суффикс через 

построение словообразовательной цепочки, 

4) выделить в слове корень. 

Примеры: 

1) плотничал 

Образец рассуждения: 

плотничал - форма глагола плотничать; глагол стоит в форме 

прошедшего времени изъявительного наклонения, что выражено 

формообразующим суффиксом -л-, мужского рода единственного числа, что 

выражено нулевым окончанием (сравним: плотничал-и). 

Основа - плотнича-. 

Глагол плотничать образован от существительного плотник, 

мотивируется через него: плотничать - ‘быть плотником’; разница между 

основой плотнича и плотник - суффикс -а-, в основах представлено 

чередование к / ч. 



Существительное плотник в современном языке непроизводно, так как 

не может быть мотивировано через слово плот. Следовательно, плотник / 

плотнич - корень. 

Таким образом, словоформа плотничал имеет нулевое окончание со 

значением мужского рода единственного числа, формообразующий суффикс 

-л- со значением прошедшего времени изъявительного наклонения, 

словообразующий суффикс -а- со значением являться тем, что названо в 

мотивирующей основе, корень плотнич. Основа слова плотнича-. 

Образец письменного оформления: 

плотничал  - форма гл. плотничать ¬ плотник, чередование к / ч. 

2) одевание 

Образец рассуждения: 

Одевание - существительное, окончание -е (именно этот сегмент слова 

изменяется при его склонении: одевани-е, одевани-я, одевани-ю). 

На стыке окончания и основы во всех формах произносится звук [й’], 

который «спрятан» в букве е, стоящей после гласной. Следовательно, этот 

звук принадлежит к основе, закрывает ее. Основа слова - одевани[й’]. 

Слово одевание производно от глагола одевать: одевание - ‘процесс, 

когда одевают, то же, что одевать’. Разница между основой одеваний и 

глагольной основой одева - сегмент -ни[й’]-, являющийся словообразующим 

суффиксом. 

Глагол одевать производен от глагола одеть и имеет значение 

несовершенного вида. Средство словообразования - суффикс -ва-. 

Глагол одеть непроизводен, но в языке есть глаголы раз-деть, пере-

одеть с тем же корнем, но другими приставками, следовательно, мы имеем 

дело со связанным корнем -де- и приставкой о-. 

Таким образом, словоформа одевание имеет окончание -е со значением 

именительного или винительного падежа единственного числа, 

словообразующие морфемы: суффикс -ни[й’]- со значением абстрактного 

действия, суффикс -ва- со значением несовершенного вида, приставку о- и 

связанный корень -де-. Основа слова одеваний-. 

Образец письменного оформления: 

одеваниjе ¬ одевать ¬ одеть (ср.: раздеть). 

При письменном разборе словообразовательная цепочка может быть 

убрана в скобки. В несложных случаях процедуру можно провести устно и 

зафиксировать только результат - записать слово с выделенными в нем 

морфемами.   

Вопросы для контроля: 

1. Что такое морфема слова? 



2. Из каких морфем состоит слово? 
 


