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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению слова как объекта морфологического 

исследования. В ней анализируются основные морфологические категории, 

такие как части речи, род, число, падеж, время, лицо и число для глаголов. 

Особое внимание уделено структуре слова, включающей корень, приставки, 

суффиксы и окончания, а также морфемному анализу как основному 

инструменту для изучения формы слова. Рассматриваются типы изменения слов, 

включая склонение, спряжение и образование новых слов. Работа направлена на 

углублённое понимание механизма функционирования слова в языке через 

призму морфологии, что имеет важное значение для лексикологии и грамматики. 
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Основной единицей языка при морфологическом его исследовании является 

слово. 

Членение звуковой цепи на слова практически не представляет трудности, 

однако определить лингвистическое понятие "слово" оказывается, трудно. В 

истории науки о языке понятию "слово" давалось до трехсот определений. Они 

были или очень неформальными, или достаточно формальными, но не 

покрывающими все слова языка1. При естественном членении текста носителем 

языка выделение слов происходит интуитивно. Такое "интуитивное слово" не 

может быть определено лингвистически, так как сложилось в практике 

языкового общения вне связи с какими-либо задачами лингвистического 

порядка. 

В языках с буквенной, консонантной или силлабической системами письма 

членение письменного текста на слова позволяет; выделять "орфографическое 

слово". В большинстве языков при использовании указанных систем письма 

слова разделяются пробелами. В ряде письменностей в прошлом не 

производилось членения на слова. Так, в истории развития русской 

письменности только в 1564 г., когда в Москве вышла первая печатная книга в 

ней впервые начинают делить текст на слова. Членение на слова не знали 

древнесемитские, древнеиндийские и ряд других древних систем письма. Таким 

образом, понятие "орфографическое слово" могло появиться сравнительно 

поздно. Оно поддается точному определению: "орфографическое слово" — это 

последовательность букв между пробелами. "Орфографическое слово" почти 

                                                     
1 Головин Б.Н. Введение в языкознание. Изд. 3-е, испр. Учебн. пособие для филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М., 

"Высш. школа", 1997 
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всегда соотносимо с "интуитивным словом". Однако могут наблюдаться и 

колебания в установлении границ "орфографических слов".; Например, в 

русском языке несмотря, но: не смотря (в окно);, недаром, но: не даром (а за 

деньги); ввиду, но: в виду (города)2. 

С грамматической точки зрения слово можно определить как: минимальную 

значимую единицу языка, встречающуюся в самостоятельном синтаксическом 

употреблении. 

Словарное пространство языка распадается на неоднородные группы слов, 

различающихся по синтаксической функции и грамматическому значению и по 

морфологическому строению. По функции в предложении слова любого языка 

делятся на знаменательные и служебные. 

Знаменательные слова обозначают классы предметов, признаков, понятий с 

грамматическими значениями, сопутствующих данному классу основных 

значений. Например, внутри класса "предметов" (существительных) основное 

значение сопровождается грамматическими значениями рода, числа и падежа. 

По морфологическому строению знаменательные слова характеризуются 

через морфемы. Знаменательные слова всегда содержат знаменательную 

морфему и могут быть простыми или сложными. Простые слова содержат одну 

знаменательную морфему, сложные — две и более. 

По положению в слове морфемы делятся на несколько типов. 

Знаменательная морфема, входящая в состав знаменательного слова, 

называется корнем, остальные (служебные) морфемы — аффиксами. Аффиксы 

могут занимать по отношению к корню различные позиции. В зависимости от 

них различают несколько типов аффиксов. 

Аффиксы, стоящие перед корнем, называются префиксами: при-ход, про-

бег, пере-лом, с-тереть, со-гнать... 

Аффиксы, проникающие внутрь корня, называются инфиксами и 

трансфиксами. Инфиксы можно наблюдать в санскрите в основе настоящего 

времени глаголов VII класса. Например, корень rudh — 3 л., pi. praes. rundhanti. 

Трансфиксы демонстрирует арабский язык, например трехсогласный корень kbr 

выражает идею большого, а различные гласные трансфиксы, пронизывающие 

этот корень, образуют слова kabir "большой", kibar "большие", 'akbar "самый 

большой", kabura "быть большим" и т. д.3  

Аффиксы, обрамляющие корень, называются конфиксами.  

Аффиксы, расположенные после корня, называются постфиксами. По 

положению относительно друг друга среди постфиксов в определенном типе 

языков различают суффиксы и окончания. Окончание, или внешняя флексия (от 

лат. ilexio — сгибание, изгиб; переход), представляет собой словоизменительную 

морфему, замыкающую словоформу: вод-а, вод-е, дом-ax, книг-у... Окончанию 

предшествуют суффиксы, выполняющие в фузийных языках обычно 

словообразовательную функцию: дом-ик-а, доч-к-у, лет-чик-ом, бег-ун-ы... 

В таком языке, как турецкий суффиксы выражают как 

                                                     
2 Розенталь, Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. — М. :ДатаСторм, 2002. — 

C. 329–334.  
3 Буслаев Ф. И., "Историческая грамматика русского языка", 1998г. 
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словообразовательные, так и словоизменительные значения. 

Наиболее распространенными типами аффиксов являются префиксы и 

суффиксы. 

А. А. Зализняк устанавливает два признака знаменательного слова: 

1. Автономность, проявляющаяся в способности выступать как 

минимальное высказывание (то, что выше было названо способностью к 

самостоятельному синтаксическому употреблению) "Прочтем... 

Насмотримся... Догоним.../Наговоримся... Воздадим..." (Л. Татьяничева). 

Автономность отличает слово от морфем. Внешне автономность слова 

проявляется в наличии единого ударения и пограничных сигналов, характерных 

для каждого конкретного языка. 

2. Устойчивость. Слово — исходная единица, из которого конструируются 

предложения. Предложение строится из слов всякий раз заново. Слова же 

"берутся в некотором готовом виде". Отсюда устойчивость слова, т. е. твердый 

порядок следования морфем в слове: книг-а, под-ход, стол-ик-ами, в-ход-ить. 

Устойчивость отличает слово от свободных словосочетаний и от предложений. 

Знаменательные слова представляют собой основной тип слов в любом языке. 

Служебные слова передают отношения между знаменательными словами, 

служат выразителями их грамматических значении. 

Служебные слова (за исключением вспомогательных глаголов) не членятся 

на морфемы. Они, как правило, не носят самостоятельного ударения, т. е. 

являются часто энклитиками и прокли-тиками, и на них не распространяются в 

такой степени, как на знаменательные слова, закономерности - фонетического 

оформления начала и конца слов. 

Таким образом, служебные слова по функции, а большинстве из них и по 

строению сходны со служебными морфемами. Это дает некоторым лингвистам 

основание отождествлять служебные слова со служебными морфемами 

реляционного значения. 

В связи с этим встает вопрос: если мы принимаем данное выше 

универсальное определение слова как минимальной значимой единицы языка, 

способной к самостоятельному синтаксическому употреблению, то 

удовлетворяют ли этим двум условиям служебные слова? Да, ибо служебное 

слово является минимальной значимой единицей языка, и оно обнаруживает 

синтаксическую самостоятельность, но обнаруживает ее, по удачному 

выражении: В. М. Солнцева, "негативно". А именно: служебные слова всегда 

сопровождают синтаксически самостоятельные единицы (знаменательные 

слова) и не сопровождают синтаксически несамостоятельные единицы 

(морфемы), в пределах одного уровня сочетаются только одноименные единицы 

(фонема с фонемой, морфема с морфемой, слово со словом). 

Как и морфема, слово — двусторонняя языковая единица, так как обладает 

единством внутренней и внешней стороны, единством грамматического 

содержания и его выражения. 

Внутренняя сторона, грамматические значения слов, и внешняя сторона, т. 

е. способы выражения грамматических значений, являются предметом 

морфологии. Иногда морфологию делят в соответствии с предметом 
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рассмотрения на "внутреннюю" — исследование грамматических значений и 

"внешнюю" — рассмотрение способов выражения грамматических значений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Слово как объект морфологического исследования является важнейшей 

единицей языка, с помощью которой можно понять структуру языка, его 

грамматические особенности и способы формирования новых слов. Анализ 

структуры слов, их морфемного состава и изменения форм помогает не 

только выявить закономерности языка, но и расширяет наше понимание о 

функционировании языка как системы. Морфология даёт точные 

инструменты для изучения языка и остаётся одной из самых 

фундаментальных дисциплин в лингвистике. 
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