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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения рода 

сложносокращенных слов (аббревиатур). Существующее в русском языке 

правило определения родовой принадлежности аббревиатуры по 

грамматическому роду стержневого слова расшатывается речевой практикой. 

Начиная со второй половине XX в. тенденцией к изменению родовой 

принадлежности охвачены два типа аббревиатур: звуковые, оканчивающиеся на 

твердый согласный; звуковые и смешанные, оканчивающиеся на гласный. 
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Аббревиатуры – результат процесса аббревиации. Образование 

аббревиатур является непрерывным процессом. Активизация этого способа в 

последние десятилетия вызвана различными изменениями и внедрением 

инновационных технологий в общественно-политической и социально-

экономических сферах. Наши наблюдения показывают, что «современная 

газетная публицистика насыщена разными структурными видами аббревиатур, 

основная функция которых – экономия языковых средств, речевых и моторных 

усилий адресанта, что способствует увеличению скорости восприятия 

содержания текста читателями и уменьшению временных пределов 

поступления к ним информации» [3, с. 236]. 

Существующее в русском языке правило гласит: для определения рода 

аббревиатуры необходимо определить род стержневого (т. е. главного) слова: 

МХАТ (относится к именам существительным мужского рода в соответствии с 

родом главного слова) ← Московский Художественный академический театр 

им. М. Горького; РСФСР (относится к именам существительным женского 

рода) ← Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

[1, с. 19]. 

Однако данное правило постепенно «расшатывается» речевой 

тенденцией, которая отмечалась исследователями еще во второй половине 

XX в. Так, К.С. Горбачевич обратил внимание на употребление аббревиатуры 

ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза) не только как 

существительного (по стержневому слову агентство) среднего рода (Сообщало 

миру ТАСС), но и как слова мужского рода (ТАСС уполномочен заявить) [2, 

с. 144]. Причем чаще в устной и письменной речевой практике, по 

наблюдениям К.С. Горбачевича, встречались именно такие формы [2, с. 144]. 

На двойственность рода подобных сложносокращенных слов указывала 

также В.А. Плотникова: «В употреблении… аббревиатур ВАК, ЖЭК, НОТ, 

ТАСС, заключающих в себе стержневое слово женского или среднего рода, 

наблюдаются колебания. Эти слова выступают то как существительные жен. 



или сред. р. (в соответствии с родом стержневого слова), то как 

существительные муж. р.» [4, с. 468]. 

Изменения родовой принадлежности отмечены и у аббревиатурных 

образований, оканчивающихся на гласный звук. «Говорят и пишут: роно 

закрыто, роно дало указание. Подобное употребление можно встретить в 

разговорной речи учителей, отлично знающих, что в соответствии со 

стержневым словом (отдел) аббревиатуры роно, районо должны бы относиться 

к мужскому роду» [2, с. 145]. 

«Многие новые аббревиатуры (например, БАМ) сразу получают родовую 

характеристику по конечному звуку основы (наш БАМ, на БАМе, помощь 

БАМу), а не по стержневому слову (магистраль – женского рода) [2, с. 145]. 

Таким образом, начиная со второй половине XX в. тенденцией к 

изменению родовой принадлежности охвачены два типа аббревиатур: 

1) звуковые, оканчивающиеся на твердый согласный (НОТ, ВАК, бриз); 

2) звуковые и смешанные, оканчивающиеся на гласный (роно, районо, облоно, 

райфо). 

Причем звуковые аббревиатуры, оканчивающиеся на твердый согласный, 

употребляясь в значении мужского рода (независимо от рода стержневого 

слова), приобрели способность склоняться: внедрение НОТа, рекомендуется 

НОТом, решение ВАКа, утверждено ВАКом, начальник бриза, в молодежном 

бризе и т. п. При этом стержневое слово данных аббревиатурных образований 

не относится к мужскому роду: НОТ ← научная организация (женского рода) 

труда, ВАК ← высшая аттестационная комиссия (женского рода), бриз ← 

бюро (среднего рода) рационализации и изобретательства. 

По мнению К.С. Горбачевича, «колебания в роде у аббревиатур и мнимые 

нарушения норм обусловлены, во-первых, внутренним противоречием между 

этимологической и морфологической (формальной) мотивированностью рода» 

[2, с. 145]. 

В речевой практике слова, оканчивающиеся на твердый согласный, 

воспринимаются обычно как существительные мужского рода типа таз, рак, 



кот и т. п. По аналогии с подобными словами воспринимаются и 

аббревиатурные образования ТАСС, ВАК, НОТ, бриз и т. п. как целостные, 

нечленораздельные слова мужского рода. 

Аналогичным образом аббревиатуры роно, районо, райфо и т. п. 

автоматически сближаются с существительными среднего рода на – о типа 

село, окно, ребро. «Этот бессознательный, но совершенно неизбежный процесс 

подравнивания в грамматическом роде по аналогии с другой значительно 

большей группой слов послужил основной причиной изменения родовых 

характеристик» [2, с. 145]. 

Второй причиной изменения родовой принадлежности 

сложносокращенных слов явилась трудность этимологической расшифровки 

словосочетания, на базе которой образована аббревиатура. 

Следовательно, целостное восприятие сложносокращенной единицы как 

самостоятельного слова, которое легко подвести по определенному 

«морфологическому признаку (конечному звуку основы) под тот или иной 

категориально-родовой разряд существительных, а также сложность 

установления стержневого слова приводят к перемещению аббревиатур в 

отношении родовой принадлежности» [2, с. 145]. 

Словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм 

русского литературного языка» под ред. К.С. Горбачевича [6] допускает 

вариативное употребление многих аббревиатурных образований. Например: 

 ВАК, нескл., ж. и допустимо ВАК, род. ВАКа, м. (ВАК отказала; ВАК 

утвердил) [6, с. 51]; 

 ЖЭК, нескл., ж. и допустимо м., род. ЖЭКа (Слесарь нашей ЖЭК; 

пошли в свой ЖЭК) [6, с. 135]; 

 Роно, нескл., м. и допустимо ср. (наш роно; наше роно) [6, с. 391]; 

 ТАСС, нескл. (допустимо ТАСС, род. ТАССа), м. и устаревающее 

ТАСС, нескл., ср. (ТАСС назвал; сообщало миру ТАСС; передан по ТАССу) [5, 

с. 439]. 



«Словарь сокращений современного русского языка» Г.Н. Скляревской 

[5] также допускает вариативное употребление многих аббревиатур: 

 ВАК, ВАКа, м. и (офиц.) нескл., ж. «высшая аттестационная 

комиссия». Получить ответ из ВАКа. Заключение ВАК [5, с. 73]; 

 ЖЭК, ЖЭКа, м. «жилищно-эсплутационная контора». График 

работы ЖЭКа [5, с. 156]; 

 РОНО, нескл., м. и ср. «районный отдел народного образования». 

РОНО сформировал консультивную комиссию. РОНО провело тестирование 

[5, с. 311]. 

Тенденция к изменению родовой принадлежности коснулась не всех 

аббревиатур. Большинство буквенных аббревиатурных образований, а также 

«многие звуковые аббревиатуры со стержневым словом женского рода 

сохраняют традиционную этимологическую мотивированность рода» [2, 

с. 146]. Например, ОТК (отдел технического контроля), НП (наблюдательный 

пункт) относятся к мужскому грамматическому роду, а ТЭЦ 

(теплоэлектроцентраль), ГЭС (гидроэлектростанция) к женскому роду. 

Таким образом, установление грамматического рода у аббревиатурных 

образований «по формальному признаку происходит постепенно, через стадию 

колебания и варьирования в роде» [2, с. 146]. Неизбежность временного 

сосуществования родовых вариантов (ВАК – женского и мужского рода) 

«предопределяется самой природой этого явления, отражающего характерное 

для грамматики живого языка преодоление противоречия между формой и 

содержанием языковых единиц» [2, с. 146]. 

Итак, для определения рода аббревиатуры необходимо установить, к 

какому виду она относится. 

Род буквенных аббревиатурных образований соответствует роду 

стержневого слова соответствующего сочетания. Например, к 

существительным мужского рода относятся аббревиатуры НДС (налог на 

добавленную стоимость), РГНФ (Российский Государственный Национальный 



Фонд), МГУ (Московский государственный университет). Такие 

сложносокращенные слова обычно не склоняются. 

Звуковые же аббревиатуры склоняются, «их род определяется чаще всего 

по общему правилу, то есть по характеру основы и окончанию» [7, с. 121]: 

существительные вуз (высшее учебное заведение) и МИД (Министерство 

внутренних дел) имеют нулевые окончания, основы на твердый согласный, 

относятся к существительным мужского рода, хотя стержневые слова 

(заведение, министерство) среднего рода. Но отдельные звуковые 

аббревиатуры на согласный сохраняют род стержневого слова и не склоняются. 

Например, РАН (Российская Академия наук) является звуковой несклоняемой 

аббревиатурой входит в разряд существительных женского рода по главному 

слову (академия). 
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Abstract. The article is devoted to the problem of determining the kind of 

complex words (abbreviations). The rule of determining the ancestral belonging of 

the abbreviation in the Russian language according to the grammatical genus of the 

stem word is shaken by speech practice. Since the second half of the twentieth 

century. The tendency to change of ancestral accessory covers two types of 

abbreviations: sound, ending in a solid consonant; Sound and mixed, ending in a 

vowel. 

Key words: abbreviation, grammatical gender, fluctuations. 


