
Род имён существительных 
в русском языке 

Этой публикацией мы начинаем разговор о морфологических нормах рус-
ского языка, которые, как известно, занимают своё место в системе языковых 
(речевых) норм и регламентируют использование слова как части речи, уста-
навливают закономерности возникновения и функционирования его форм. 

Морфологические нормы, как считают специалисты, нарушаются реже, 
чем нормы произношения и словоупотребления. Это вовсе не означает, что 
проблем с их соблюдением нет. Как правильно сказать и написать: двига-
тели или двигателя, кремы или крема? Красивая тюль или красивый тюль? 
Артём ужасный неряха или ужасная неряха? Много яблоков или много 
яблок? На эти и другие подобные вопросы мы сможем ответить лишь в том 
случае, если воспользуемся современными русскими нормами формообра-
зования и словоизменения. 

Разговор о морфологических нормах предлагаем начать с рассмотре-
ния того, как в языке и речи реализуется категория рода имён существи-
тельных. 

В ч ё м с о с т о и т с у щ н о с т ь г р а м м а т и ч е с к о й 
• к а т е г о р и и р о д а ? 

В строго научном понимании род — это «лексико-грамматическая (дру-
гие учёные считают её грамматической — Т.Т.) категория имени существи-
тельного, присущая всем существительным (за исключением слов, употре-
бляющихся только во множественном числе), синтаксически независимая, 
проявляющаяся в их способности сочетаться с определёнными для каждой 
разновидности формами согласуемых слов»*. Если передать эту информа-
цию другими словами, можно констатировать следующее: 

1) категория рода является одним из основных грамматических призна-
ков имени существительного; 

2) имена существительные имеют род, а не изменяются по родам; 
3) все существительные (кроме тех, которые употребляются только во 

множественном числе) относятся к одному из трёх родов; 
4) род существительных определяет выбор сочетающихся с ними слов 

и форм. 
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Помните, как в начальной школе мы учим ребят 

определять род существительных? Слово стол муж-

ского рода, потому что про него можно сказать он, 
мой, а слово доска женского рода, потому что про 

неё можно сказать она, моя и т.д. Как видно из дан-

ного нами определения категории рода, всё наоборот. 

Однако объяснить младшему школьнику, что родовую 

принадлежность слов он запоминает вместе с овла-

дением родной речью, сложно, вот и появился такой 

приём. 

Важно знать, что категория рода в русском язы-

ке считается незнаменательной. Это значит, что в 

большинстве случаев родовая принадлежность слова 

является результатом «договорённости» носителей 

языка. Можно на основе биологических признаков 

определить, почему слово мальчик мужского рода, 

а слово девочка — ж е н с к о г о . Их род соответству -

ет полу называемых людей. По каким же причинам 

слово дверь ж е н с к о г о рода, диван — мужского , а 

окно — среднего? Так условились считать носители 

русского языка, так сложилось и устоялось в языке. 

Отсюда следует, что родовая принадлежность слов 

во времени может меняться, а одно и то же слово в 

близкородственных языках может иметь разный род 

(ср.: рус. красивая собака и бел. прыгожы сабака, 
сильная боль — моцны боль и т.п.). 

Что нужно знать о родовой п р и н а д л е ж н о с т и 
• имён с у щ е с т в и т е л ь н ы х ? 

Род подавляющего большинства имён существи-
тельных каждый носитель р у с с к о г о языка о п р е д е -

* Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов : пособие для учителей. — М., 1976. — 
С. 366. 

3 «Пачатковае навучанне: сям'я, дз/'цячь/ сад, школа». № 9, 2010 
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кофе мужского рода. Слово капучино, называющее 
кофе особой разновидности, словарь предлагает счи-
тать несклоняемым существительным среднего рода: 
ароматное капучино. Это же фиксирует и речевая 
практика. 

Большинство несклоняемых существительных, на-
зывающих животных и птиц, относятся к мужскому 
роду: австралийский кенгуру, розовый фламинго, пе-
стрый какаду и т.д. У ряда слов родовая принадлеж-
ность определяется в зависимости от того, какого 
рода родовое название: замороженная брокколи (ка-
пуста), вкусная салями (колбаса), свежий сулугуни 
(сыр), выдержанное цинандали (вино), крупная иваси 
(сельдь) и т.д. 

Род неизменяемых существительных, являющихся 
географическими названиями, определяется по роду 
нарицательного русского существительного, обозна-
чающего родовое понятие: прекрасный (город) Дели, 
Торонто, Тбилиси, Чикаго; широкая (река) Миссисипи, 
Лимпопо, Шпрее; великолепное (озеро) Эри и т.п. 

^ Как о п р е д е л я е т с я род 
• с л о ж н о с о к р а щ ё н н ы х слов? 

Род сложносокращённых слов, которые образова-
ны сочетанием начальных частей слов или начальных 
звуков, которые функционируют давно и склоняются 
как обычные существительные, определяется, как и 
у других слов, по окончанию и конечному согласному 
основы: педагогический вуз, университетский проф-
ком, требовательный главбух и т.д. 

Если сложносокращённое слово образовано из 
сочетаний начальных звуков или букв, то его род 
определяется по роду главного слова в мотиви-
рующем словосочетании: всемирно известная ООН 
(Организация Объединённых Наций), БРСМ высту-
пил с инициативой (Белорусский республиканский 
союз молодёжи), БИТУ (Белорусский национальный 
технический университет) объявил приём и т.д. Од-
нако следует иметь в виду, что сложносокращён-
ное слово может так входить в речевую практику, 
что начинает «жить своей жизнью» и приобретает 
род в зависимости от своего вида: МИД заявил 
ноту протеста (вместо ожидаемого МИД заявило, 
министерство иностранных дел), «ТАСС уполномо-
чен заявить>> (название известного романа Ю. Се-
мёнова, вместо ожидаемого ТАСС уполномочено, 
телеграфное агентство Советского Союза), высокое 
СОЭ (вместо высокая скорость оседания эритроци-
тов) и т.д. 

^ К а к о г о рода с у щ е с т в и т е л ь н ы е 
• с с у ф ф и к с а м и с у б ъ е к т и в н о й о ц е н к и ? 

Упомянутые суффиксы образуют существитель-
ные, в которых говорящий или пишущий выражает 
свою оценку называемого предмета: дом — доми-
ще — домишко, рука — ручища — ручка и т.п. Следует 
помнить, что родовая принадлежность слова при при-
соединении суффикса субъективной оценки не меня-
ется: голос — голосище (м. р.), город — городишко 
(м. р.), поле — полюшко (ср. р.), старик — старикашка 
(м. р.) и т.д. 

Применительно к существительным, о которых 
идёт речь, стоит запомнить следующие правила: су-
ществительные мужского и среднего рода с суффик-
сом — -ищ- в именительном падеже единственного 
числа имеют окончание — -е, а существительные 
женского рода — окончание -а: стол — столище, бо-
лото — болотище, рука — ручища. В случае с другими 
суффиксами сложностей в окончаниях, как правило, 
не возникает: мелочишка, пальтишко, зёрнышко, пар-
нишка и др. 

В о з м о ж н ы ли к о л е б а н и я в роде 
• и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х ? 

В современном русском языке родовое варьиро-
вание представляет собой непродуктивное явление. 
Выделяется относительно небольшая группа слов 
с вариативной родовой принадлежностью. Укажем 
наиболее частотные из них: жираф — жирафа, кла-
виш (техническое) — клавиша, лангуст — лангуста, 
малолеток — малолетка, манжет — манжета, скирд — 
скирда, занавес — занавесь, спазм — спазма и др. 

В случаях затруднений в определении рода имён 
существительных, обращайтесь к словарю. 

I Это и н т е р е с н о 
• 

В современном русском языке слово тень является 
существительным женского рода, а уменьшительно-
ласкательное слово тенёк — существительным муж-
ского рода: густая тень — приятный тенёк. Почему? 
Дело в том, что в древнерусском языке слово тень 
было существительным мужского рода, соответствен-
но слово тенёк тоже имело мужской род. В процессе 
развития языка род слова тень изменился, а род сло-
ва тенёк остался неизменным. Так бывает. 

Практикум 

Исправьте речевые ошибки в предложениях. 
1. Дома у Саши жил породистый собака. 2. Ре-

бятам нужно было нарисовать зелёный яблок. 3. От 
солнца красивая тюль пожелтела. 4. Старый мозоль 
на ноге болел. 5. Замороженное брокколи легко 
готовить. 6. Новый туфель натёр ногу. 7. ГАИ строго 
наказал водителей за превышение скорости. 8. Таб-

ло кассового аппарата выключился. 9. Участковый 
терапевт Скорикова принимал на третьем этаже. 10. 
От бабушки в деревне осталась огромная домина. 

Проверьте: собака (ж. р.), яблоко (ср. р.), тюль, 
мозоль (ж. р.), брокколи (ж. р.), туфля (ж. р.), ГАИ 
(ж. р.), табло (ср. р.), домина (м. р.), терапевт Ско-
рикова принимала. 

t 
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ляет правильно. Часть ошибок может возникать под 
влиянием белорусского языка. Так, в русском языке 
существительные боль, мозоль, полынь, собака, тень, 
боль, пыль, шинель, медаль, летопись, степь, цепь 
и др. являются словами женского рода. Их принад-
лежность в белорусском языке к мужскому роду при-
водит к возникновению довольно частотных речевых 
ошибок. Мозоль на ноге мешал идти. Собака спря-
тался в будку. Нужно смазать велосипедный цеп. По-
лый — лекарственное растение. Следует говорить и 
писать. Мозоль на ноге мешала идти. Собака спря-
талась в будку. Нужно смазать велосипедную цепь. 
Полынь — лекарственное растение. 

Обратим внимание читателя на наиболее типич-
ные ошибки в определении рода имён существитель-
ных. Следует запомнить, например, что слова толь, 
тюль, шампунь, аэрозоль, рояль, табель — существи-
тельные мужского рода, а вермишель, антресоль, 
мозоль — существительные женского рода. Следова-
тельно, правильно по-русски так: Крышу сарая покры-
ли новым толем. Родители купили в класс красивый 
тюль. Этот аэрозоль нужно использовать осторожно. 
Яичный шампунь укрепляет волосы. На обед дали от-
варную вермишель с сыром. Над дверью располага-
лась большая антресоль. 

Что т а к о е с у щ е с т в и т е л ь н ы е 
• о б щ е г о р о д а ? 

Таким термином в языкознании называются слова, 
которые в зависимости от пола обозначаемого ли-
ца получаю! значение мужского или женского рода: 
тихоня, растяпа, растрёпа, зазнайка, плакса, проны-
ра, обжора, подлиза, белоручка, болтушка и др. При 
строгом подходе род этих существительных, а значит, 
и род сочетающихся с ними слов должен определять-
ся полом лица, которое эти слова называют: Артём — 
ужасный плакса. Маша — известная тихоня. Однако 
такая сочетаемость не является строгим грамматиче-
ским правилом. Как указывает «Русская грамматика» 
(1980), существительные общего рода могут быть 
употреблены как слова мужского рода и в примене-
нии к лицу женского пола и наоборот, слова женского 
рода — в применении к лицу мужского пола*: Сне-
гирёва — наш классный заводила. Иванов оказался 
изрядной размазнёй. Авторы грамматики считают, что 
такие свойства слов общего рода отличают их от су-
ществительных типа врач, директор, министр, судья, 
коллега и под. О них и поговорим. 

К а к о г о р о д а с л о в а директор, 
ш министр, судья? 

Вопрос может показаться риторическим, т.е. та-
ким, на который не требуется отвечать. Конечно, ска-
жет большинство, это существительные мужского 
рода. Это правильно, и об этом стоит помнить. В 
русском литературном языке увеличивается коли-
чество наименований лиц мужского рода, которым 
нет параллельных соответствий женского рода. Пе-

реводчик — переводчица, учитель — учительница, 
аспирант — аспирантка, но консул, посол, капитан, 
профессор, менеджер и др. Не останавливаясь на 
причинах такого положения дел, а лингвистам они из-
вестны, сконцентрируем внимание на одном важном 
правиле: глаголы при именах существительных 
мужского рода, называющих женщину по профес-
сии, употребляются в форме женского рода, хотя 
определения устойчиво сохраняются в мужском 
роде. Педсовет вела давний директор нашей школы 
Анна Ивановна Шахнюк. Школьный врач Красовская 
Нина Петровна принимала на первом этаже. Мама 
Славы оказалась способным менеджером. 

Как с в я з а н ы м е ж д у с о б о й род 
• и ч и с л о и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х ? 

В определении грамматической сущности катего-
рии рода мы, по сути, ответили на этот вопрос. Вер-
нёмся к нему ввиду распространённых заблуждений в 
трактовках. Во множественном числе категория рода 
нейтрализуется, поскольку не имеет своего выраже-
ния, не обозначается системами падежных окончаний 
ни самих существительных, ни согласуемых с ними 
слов. Поэтому руководство типа: 

Чтобы определить род имени существительного в 
форме множественного числа, нужно... 

следует признать несколько некорректным. Пра-
вильно: 

Если существительное стоит во множественном 
числе, то нужно образовать от него форму единствен-
ного числа и определить её род. 

Следует также помнить, что слова типа ножницы, 
чернила, консервы, очки, сани и другие, употребляю-
щиеся только в форме множественного числа, рода 
не имеют. 

^ К а к о п р е д е л и т ь р о д н е с к л о н я е м ы х 
ш и м ё н с у щ е с т в и т е л ь н ы х ? 

Род таких существительных следует запоминать. 
Большинство неизменяемых неодушевлённых суще-
ствительных относятся к среднему роду: картофель-
ное пюре, тёплое пальто, разнообразное меню, стро-
гое жюри, световое табло и т.д. 

В последнее время часто возникают споры во-
круг использования слова кофе. Одни по-прежнему 
считают его существительным мужского рода, дру-
гие, апеллируя к полемике об «освобождении» норм, 
утверждают, что это слово может употребляться и 
в среднем роде. Действительно, с конца 70-х годов 
прошлого века в словари проникло утверждение о 
том, что в качестве допустимого варианта наряду 
с мужским родом слово может иметь средний род. 
В «Учебном орфографическом словаре русского язы-
ка» В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой, Ю. А. Сафроно-
вой (2007) мужской и средний род для этого слова 
указываются как равноправные. Как показывает ре-
чевая практика, наиболее распространённым в среде 
образованных людей является использование слова 

* Русская грамматика. Т. 1. — М., 1980. — С. 466. 


