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ЧТО ТАКОЕ РОД?

◼ Род – это лексико-грамматическая категория имени существительного, 
присущая всем существительным (за исключением слов, употребляемых только 
во множественном числе), синтаксически независимая, проявляющаяся в их 
способности сочетаться с определенными для каждой родовой разновидности 
формами согласуемых слов.

◼ Категория рода — характерная черта грамматического строя индоевропейских 
языков, хотя они отражают разную степень сохраняемости рода, что находится в 
прямой зависимости от устойчивости синтетизма в системе словоизменения.



◼ Древние языки (авестийский, санскрит, греческий, 
латинский) демонстрируют трёхродовую систему, 
но в хеттском — 2 рода: общий (одушевлённый) 
и средний, что иногда трактуется как более 
древнее состояние.

◼ В современных языках встречаются как 
трёхродовые системы (например, в славянских 
языках и в немецком языке), так и двухродовые 
(в романских, иранских).

◼ Развитие аналитизма в английском языке 
привело к разрушению словоизменения и 
утрате родовых противопоставлений в 
именах, род превратился в скрытую 
категорию, обнаруживаемую только через 
анафорические местоимения he, she, it (‘он’, 
‘она’, ‘оно’).



◼ Существительные, относящиеся к разным грамматическим родам, 
отличаются друг от друга парадигмой склонения (полностью или 
частично), словообразовательной структурой, некоторыми лексико-
семантическими особенностями.

     И.п. дом И.п мама
Р.п. дома Р.п. мамы
Д.п. дому Д.п. маме
В.п. дом В.п. маму
Т.п. домом Т.п. мамой
П.п. о доме П.п. о маме



ХАРАКТЕР КАТЕГОРИИ РОДА

◼ Категория рода имеет различный характер у 
существительных неодушевленных и у существительных 
одушевленных: у первых она является чисто формальной, 
отнесенность их к тому или иному грамматическому 
роду семантически не мотивирована; у вторых она 
является не только формальной, но и знаменательной, так 
как с родовыми различиями связано выражение 
определенной семантики — различения в большинстве 
случаев названий лиц и животных мужского и женского 
пола.

◼ Книжка, мяч, кастрюля имеют чисто формальную 
принадлежность к грамматической категории рода.

◼ Мама, девочка, учитель – у этих существительных 
категория рода имеет знаменательный характер. 

◼ В ряде случаев имеются колебания в роде имен 
существительных, что приводит к появлению 
дублетных форм. Вольер — вольера, глист — глиста, 
желатин — желатина, жираф — жирафа, идиом — 
идиома, клавиш — клавиша, манжет — манжета, 
просек — просека, скирд — скирда, спазм — спазма, 
ставень — ставня и др.



РОД НЕСКЛОНЯЕМЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

◼ Род несклоняемых существительных связан с 
их одушевленностью или 
неодушевленностью, возможностью подвести 
видовое наименование под родовое понятие, 
влиянием различных ассоциаций и т. д. 

◼ Несклоняемые существительные иноязычного 
происхождения, обозначающие неодушевленные 
предметы, относятся к среднему роду. Пальто, 
шоссе, такси, интервью, алоэ. К мужскому 
роду относятся также названия языков — 
бенгали, пушту, хинди; слова бибабо, виски, 
мокко употребляются не только в среднем, но и 
в мужском роде.



◼ Несклоняемые существительные иноязычного 
происхождения, обозначающие 
одушевленные предметы, относятся к 
мужскому роду. Азиатский зебу, пестрый 
какаду, серый кенгуру, маленький пони, 
ловкий шимпанзе. Под влиянием слова 
птица употребляются не только в мужском, 
но и в женском роде слова колибри, киви-
киви, кукебурре.

◼ Несклоняемые существительные со 
значением лица относятся к 
мужскому или к женскому роду в 
зависимости от своего значения, т. е. 
соотнесенности с реальным полом 
обозначаемого лица. Усталый кули, 
знаменитый маэстро; 
простодушная инженю, старая 
леди. 




