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С целью исследования семантической структуры, лексической и слово-

образовательной парадигмы существительного родина мы обратились к 

материалам лингвистических словарей. 

Существительное родина, по данным толковых словарей, является 

многозначным. Так, в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова у него 

зарегистрировано два значения (лексико-семантических вариантов – далее 

ЛСВ), см.: родина – 1) «отечество, родная страна». Любовь к родине. Защита 

родины; 2) «место рождения, происхождения кого-, чего-н., возникновения 

чего-н.». Москва – его родина; Индия – родина шахмат [4, с. 681]. Кроме 

того, в словарную статью включено устойчивое словосочетание вторая 

родина – «место, давшее кому-нибудь приют, ставшее родным» [4, с. 681]. 

Слово родина в разных значениях имеет разнообразные синонимы, о 

чем свидетельствуют лексикографические источники [1; 2]. Рассмотрим их. 

Синонимический ряд ЛСВ-1 представлен следующими единицами: 

родина – отечество, отчизна, родная страна. Состав синонимической 

парадигмы ЛСВ-2: родина – родной край, родная земля, колыбель, родное 

пепелище (устар.). Общими синонимами, одновременно относящимися к 

двум ЛСВ существительного родина, по данным словарей синонимов, 

являются стилистически маркированные словосочетания с народно-

поэтической (родная сторона (сторонка)) и высокой (край отцов) 

стилистической окраской. 

Антонимическая парадигма слова менее обширна. Словарь антонимов 

русского языка Л.А. Введенской [3] отмечает наличие в русском языке 

антонимической пары родина («отечество, родная страна») – чужбина 

(«чужая страна») [3, с. 253]. 

Существительное родина обладает многочисленными однокоренными 

словами, входящими, как и рассматриваемое нами слово, в 

словообразовательное гнездо глагола родить. С целью их выявления мы 

обратились к материалам толковых и словообразовательных словарей. 

Проанализировав толковый словарь С.И. Ожегова, мы выявили следующие: 



1. родить – 1) «о женщине, самке: произвести (производить) на свет 

младенца, детеныша». Родить двойню; 2) «дать, давать начало чему-н., 

создать создавать) кого-, что-н.». Страна родила героев; 3) «о почве: 

принести (приносить) плоды, урожай». Земля хорошо родит [5, с. 681]; 

2. род -1) «основная общественная организация первобытнообщинного 

строя, объединенная кровным родством». Старейшина рода; 2) «ряд 

поколений, происходящих от одного предка, а также вообще поколение». 

Старинный род; 3) «в систематике: группа, объединяющая близкие 

виды». Роды и виды растений, животных [5, с. 681]; 

3. роддом – «сокращение: родильный дом (стационарное, медицинское 

учреждение, оказывающее помощь женщинам при родах, в дородовой и 

послеродовой период, а также выхаживающее новорожденных во время 

пребывания матери в таком учреждении)» [5, с. 681]; 

4. родильница – «то же, что роженица» (устар.), а также (спец.) женщина в 

послеродовом периоде» [5, с. 681]; 

5. родимый – 1) (разг.) «свой, родной». Родимый дом, край; 2) «родной, 

милый, любезный». Отдохни, родимый [5, с. 681]; 

6. родины (прост.) – «празднование рождения младенца» [5, с. 681]; 

7. родители – «отец и мать по отношению к своим детям». Родители с 

детьми [5, с. 681]; 

8. родитель – «мужчина по отношению к своим детям». Родной отец [5, 

с. 470]; 

9. родительница – «женщина по отношению к своим детям». Родная мать 

[5, с. 346]; 

10. родиться – 1) «появиться на свет (о человеке, животном)». Родился в 

рубашке кто-н.; 2)«появиться, возникнуть». Родились новые традиции; 3) 

«вырасти, произрасти, давая урожай». Пшеница родилась хорошо [5, 

с. 681]; 

11. родич – 1) член рода (в 1 знач.) 2) то же, что родственник (устар. и ирон.) 

[5, с. 681]; 



12. роднить – «делать сходным, подобным, сближать». Многие признаки 

роднят животных одного вида» [5, с. 681]; 

13. родниться – «вступать в отношения родства». Родниться с семьей 

старого друга [5, с. 681]; 

14. родной – 1) «состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в 

родстве». Родная сестра; 2) «свой по рождению, по духу, по привычкам»; 

3) «дорогой, милый». Родной край; 3) «дорогой, милый (в обращении)» [5, 

с. 681]; 

15. родня – 1) «то же, что родственники». Многочисленная родня; 2) «то же, 

что родственник или родственница». Он мне родня [5, с. 682]; 

16. родоначальник – 1) «предок, от которого ведет свое начало род»; 2) то же, 

что основоположник». Родоначальник учения [5, с. 682]; 

17. родственный – 1) см. родство; 2) «близкий другому по происхождению, 

содержанию, каким-нибудь признакам. Родственные народы; 

3) свойственный родственникам, душевно расположенный». По-

родственному отнестись к кому-н. [5, с. 682]; 

18. родство – 1) «связь между людьми, основанная на происхождении одного 

лица от другого, или разных лиц от общего предка, а также на брачных 

семейных отношениях. Дальнее родство; 2) (собир.) «родня, 

родственники» (устар.). Многочисленное родство; 3) «близость по 

общности происхождения, по непосредственному сходству». Родство 

славянских народов [5, с. 682]; 

19. родословие – (книжн.) «история рода» [5, с. 682]; 

20. родословный – 1) см. родословие; 2) «перечень поколений одного рода, 

устанавливающий происхождение и степени родства». Славная 

родословная [5, с. 682]; 

21. прародитель – (устар., высок.) «родоначальник, праотец» [5, с. 578] и др. 

В словаре В.И. Даля зарегистрированы и другие слова, включающие в 

свой состав корень род- [4, с. 11]: 

1. родовик – «природный житель, уроженец»; 



2. родюшка, родий (м.р.), родья (ж.р.) – «желанный друг, любезный, милый, 

сердечный»; 

3. родович (м.р.), родак, родачка – «чей, одного с кем рода или народа, 

земляк»; 

4. родимец – «родич, родня, родственник» и др. 

В настоящее время данные слова «не употребляются, т. е. находятся в 

пассивном запасе русского словаря» [6, с. 36]. 

«Словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова [7] 

свидетельствует о том, что слово родина входит в словообразовательное 

гнездо глагола родить, в составе которого в данном словаре 

зарегистрировано 59 производных: родить; родить-ся; на-родиться; от-

родиться; пере-родиться; раз-родить-ся; у-родиться; род(ы); род-ов(ой); 

род-ин-а; пра-родина; род-ин-ы; род; род-ич; со-родич; род-ов/ич; род-

ов(ой); род-овит(ый); родовит-ость; не-родовит(ый); не-родовит-ость; 

безрод-н(ый), прил.; меж-род-ов(ой); безродн-ый, сущ.; меж-род-ов-ой; от-

род-j-е [отродье]; род-о-началь (-ник); родоначаль-ниц-а; род-о-началь-н-

ый; род-о-слов (-иj-е) [родословие]; родослов-ец; родослов-н(ый); родословн-

ая, сущ.; багрян-о-род-н-ый; благ-о-род-н-ый, прил.; благородн-ая, сущ.; 

благородн-о; не-благородн-о; благород-ств-о; не-благородство; благород-

иj-е; велик-о-род-н-ый; высок-о-род (-н-ый); высокород-иj-е [высокородие]; 

чуж-е-род-н-ый; чуж-е-род (-ец); чужерод-к-а; род-им/чик; род-им/ец; 

роди-тел(и); родитель-ск(ий); родительск-и; по-родительск-и; роди-тель, 

устар. «отец»; родитель-ниц-а; родитель-ск-ий; пра-родитель; 

прародитель-ниц-а; прародитель-ск-ий [7, с. 45]. 

Таким образом, материалы лингвистических словарей свидетельствуют 

о том, что лексическая единица родина имеет богатый синонимический ряд, 

образует антонимическую парадигму и обладает многочисленными 

однокоренными словами. 
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