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8 В 0 1 Ш 1 К РНАС1 Г 1 Ь 0 2 ( Ш С К Е ГАКШ^ТУ В В N Ё N 5 К Ё И Ш У Е В г И У 
ЗТ1Ш1А М Ш О В А Г А С Т Ь Т А Н З РН1ЬОЗОРН1САЕ 1Ш1УЕН81ТАТ15 В В 1 Ж Е Х 3 1 5 

А 30, 1982 

А Л Е Ш Б Р А Н Д Н Е Р 

К К О Н С О Н А Н Т И Ч Е С К И М СОЧЕТАНИЯМ 
С П Л А В Н Ы М И В Ф И Н А Л Я Х Р У С С К О Й 

С У Б С Т А Н Т И В Н О Й П А Р А Д И Г М Ы 

В последнее время среди ученых-лингвистов проявляется интерес к во
просам м о р ф о н о л о г и и . О важности исследований такого типа свидетель
ствует и тот факт, что в вышедшей в 1970 г. „Грамматике современного 
русского литературного языка11 (АГ-70) появились впервые новые разделы, 
связанные с описанием морфонологических явлений в языке, как „Введение 
в морфемику", „Ударение", „Альтернации". Этой проблематике уделяется 
большое внимание и в недавно изданных академических грамматиках 
русского языка в Чехословакии (Русск. грам., П. 1970) и в СССР (Русск. 
грам., М.1980). Однако работ, посвященных собственно морфонологическому 
описанию русского языка пока немного. Первой попыткой является труд 
Н. С. Т р у б е ц к о г о (1934). Далее можно упомянуть работы Р. И. А в а -
н е с о в а (1967), В. А. Р е д ь к и н а (1966, 1969), С. Н. Д м и т р е н к о (1968), 
Н. А. Е с ь к о в о й (1964), Р. В. Б а т у р и н о й (1966), Зд.. Ф. О л и в е р и у с а 
(1966, 1967, 1968, 1970), Р. М р а з е к а (1970), М. М у ц а д ы (1969), Д. У о р т а 
(1968а, 19686, 1968в, 1968г, 1972) и др. У нас известны две монографии, 
занимающиеся этой проблематикой: первая советской русистки В. Т. 
Ч у р г а н о в о й (1973), вторая польской русистки Л. П и с а р е к (1975). 

Настоящая работа посвящена описанию мор фон о л о г и ч е с к и х а л ь т е р 
н а ц и й гласных фонем в основах имен существительных, а именно в осно
вах, оканчивающихся в им. пад. ед. числа на две согласные фонемы. Наши 
иследования ограничены на те случаи, когда в ф и н а л е основы стоит 
плавный р или л. 

Под морфонологической альтернацией подразумевается чередование, не 
обусловленное позицией с точки зрения закономерностей фонологической 
системы русского языка в ее современном состоянии (ср. АГ-70, с. 462—485). 
Морфонологическая альтернация создает варианты морфем, различающихся 
альтернантами, т.е. членами одной и той же альтернации. Взаимосвязь 
между такими вариантами в словоформах данного класса обнаруживается 
в альтернационном ряду. Альтернационные ряды с чередованием беглых 
или вставных гласных определяются тем, что одни из словоформ обнару
живают гласные альтернанты, а другие словоформы того же класса не 
обнаруживают этих альтернантов (напр., ребро -*• рёбер). Словоформы, 
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которые обнаруживают гласные альтернанты, называются п о л н о й о г л а 
с о в к о й , а те словоформы, которые гласных альтернантов не обнаружи
вают, называются н у л е в о й о г л а с о в к о й . Полная огласовка наблюдается 
в словоформах с т. наз. н е с л о г о в о й ф л е к с и е й (напр., рёбер, вёсел\ 
а нулевая огласовка перед словоформами с т. наз. с л о г о в о й ф л е к с и е й 
(напр., ребро, весло). По признаку наличия слоговой флексии в им. пад. ед. 
числа выделяются два альтернационных класса: 1 класс не имеет слоговой 
флексии в им. пад. ед. числа (напр., день, сон); 2 класс имеет слоговую* 
флексию в им. пад. ед. числа (напр., метла, сестра). 

Заданием нашей работы является дать полный список исследуемых 
существительных с указанием на те, у которых в род. пад. мн. числа встре
чаются в с т а в н ы е гласные о или е. Они появились в связи с историческими 
изменениями в фонологической системе славянских языков, вызванным 
падением редуцированных. Данное событие повлияло на структуру слова 
и слога. В ряде случаев число слогов уменьшилось, так как плавные пе
рестали быть слогообразующими. С другой стороны, однако, число слогов 
было вторично обновлено посредством беглых и вставных гласных. С их 
помощью облегчилось произношение некоторых словоформ (напр., форма 
им. пад. ед. ч.: ве/тръ -> ветр -> ве\тер; у/гль -*• угль -> у/голь; форма род. 
пад. мн. ч.: ве/дръ -> ведр -> вё/дер;; зе/мль -*• земль -> зе\мелъ; вё/слъ ->-
->• вёсл -> вё\сел; се/стръ -*• еёстр -> се/стёр). 

Для выборки материала, нужного для нашей статьи, послужил руссий 
о б р а т н ы й словарь (Обрат, слов., 1974). В сотоветствии с целью нашей 
работы пришлось выписать существительные с плавными согласными р, л, 
стоящими после согласного на втором месте от конца словоформы. 

Из выше сказанного вытекает, что собранный материал является пред
метом исследования 2 альтернационного класса, так как словоформы им. 
пад. ед. ч. имеют слоговую флексию (т.е. не о б н а р у ж и в а ю т гласных 
альтернантов — весло, сестра), между тем как словоформы род. пад. мн. ч. 
имеют неслоговую флексию (т. е. о б н а р у ж и в а ю т гласные альтернанты — 
вёсел, сестёр). 

Наш материял представляют существительные женского и среднего 
рода, далее т. наз. существительные р1игаПа 1ап1ит или существительные 
имеющие формы ед. ч., однако чаще выступающие в форме мн. ч. Для того,, 
чтобы лучше выразить морфемное строение формы и представить ее ком
поненты в основном их виде, в настоящей статье употребляется при опи
сании морфологического чередования гласных фонем в основных рассмат
риваемых существительных наряду с орфографической записью примеров 
также и запись морфонологическая (морфофонематическая). 

Сначала рассмотрим существительные, основа которых имеет в своем 
финале [г]. В этот разряд можно включить слова на -ра, -ро. Чередования* 
наблюдаются только у 7 существительных, а именно: 
бедра — бёдер <Ьейг-> ->- (Ь, ой, # г -0 ) 
медсестре — медсестёр <-$е$<г-> -> <-5, е$1, #г-0> 
сестрй — сестёр <«е«^г-> -»- <в, ей, #г-0> 
бедро — бёдер <Ьейг-> -*• <Ь,ой, #г-0> 
ведро — вёдер (редг-У — <у,ой, #г-0> 
ребро — рёбер (геЬг~у ->- <г,оЬ, #г-&У 
ядро — Адер 0'а^ г-> ->• #г-®У 
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У остальных существительных (50 на -ра и 6 на -ро) встречаются ре
гулярные формы без вставного гласного: йстра — астр, выдра — выдр, 
гидра — гидр, домбра — домбр, домра — домр, жйбра — жабр, зебра — 
зебр, игра — игр, икрй — икр (в значении „мышца на задней стороне голени 
человека"), искра — искр, кййра — кайр, канистра — канистр, кйфедра — 
к&федр, клепсидра — клепсидр, кобра — кобр, колонцифра — колонцифр, 
контригра" — контрйгр, кострй — костр, ливра — лавр, лесотундра — 
лесотундр, литЛвра — литавр, люстра — люстр, макитра — макитр, 
митра — митр, нйкра — накр, недра — недр, ондйтра — ондйтр, палитра 
— палитр, пилястра — пилястр, плевра — плевр, рйстра — растр, ро
стра — ростр, сййра — сайр, саламандра — саламйндр, сколопендра — 
сколопендр, сдгра — согр, тигра — тигр, тундра — тундр, уретра — уретр, 
фибра — фибр, цитра — цитр, цифра — цифр, чадра — чадр, жйбра — 
жабр, электройскра —электройскр, элйтра — элйтр; ведро — ведр, добро— 
добр, нутро — нутр, предутро — предутр, тавро — тавр, утро — утр. 

22 существительных ж е н с к о г о рода и 2 существительных среднего 
рода употребляются только в ед. числе: абракадабра, алгебра, ймбра, 
икрй (= „кушанье из мелко изрубленных овощей"), копра, лепра, мездра, 
охра, подагра, палестра, пудра, селитра, умбра, фабра, хандра, хйдж ра, 
хир&гра, цедра, серебро, сребро. 

Обратный словарь русского языка содержит 1 существительное на -ра 
(-бра) и 9 на -ро (аллегро, дурро, маёстро, майестро, метро, остропестро, 
рескбнтро, ситро, шевро), которые не склоняются. 

Существительные на -ры образуют в род. пад. мн. ч. регулярные формы, 
т. е. без вставного гласного. Их насчитывается 3. К ним можно отнести 
следующие: гетры — гетр, гофры — гофр, жабры — жабр, контры — 
контр, литавры — литйвр, нйкры — накр, ростры — ростр, элйтры — 
злитр. У остальных 11 появляется окончание -ов: венгры — венгров, 
кйдры — кадров, кймвры — кймвров, концентры — концентров, мйвры — 
мйвров, махры — махров, негры — негров, обры — обров, тйвры — тйвров, 
угры — угров, финно-угры — финно-угров. 

В собранном материале имеются также существительные на -ря (ноздря, 
пря, распря, словопря, фря) и на -ри (дебри, кудри). Однако они не явля
ются предметом нашего изучения, так как они оканчиваются в род. пад. 
мн. ч. на -ей (ноздрёй, прей, распрей, словопрей, фрей, дебрей, кудрей). 
Некоторые на -ри не склоняются (бри, генри, джентри, драпри, колибри, 
лотерея-аллегри, макетрй). 

В разряд слов, основа которых оканчивается на [I] относится 49 суще
ствительных на -ла (-ля), 60 на -ло, 3 на -лы, 14 на -ли. Чередования на
блюдаются у следующих 54 существительных: 

вйфля — вйфель <г;а/?-> — <^а/, #2,-0> 
ветле. — вётел <1>еЙ-> -»• <?,о1, #/,-0> 
гребля — гребель <#геЬГ-> -*• (%г,еЪ, #/,-0> 
земля — земель (т.епй-'у (г,ет, #1,-0у 
к&пля — кйпель фар1-У -> (.кар, #/,-0> 
кйфля — кйфелъ <А;а/Г-> -> <А:о/, 4#,-0> 
крбвля — кровель <Аго1>Г-> (кгои, #?,-0> 
кукла — кукол (киЫ-)> -*• <ЛыА#/-0> 
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купля — купель <]кир1-} ->• (кир, #1,-&} 
ловля — лдвелъ </ОУГ-> -*• </ОР, #1,-0} 
метлй — мётел (те11-} -> <т,ог, #/-0> 
оглобля — оглобель (р$1оЫ-} <р%1оЪ, #*,-0> 
/пан/туфля — /пан/туфель <-*ы/Г-> -»- <-*и/, #/,-0> 
петля — петель (реН-} <р,е*, #2,-0> 
путля — путель//петлей <ри#-> -*• <рц*, #/,-0> 
сйбля — сйбель (заЫ-} -> <5аЬ, 4#,-0> 
сопля — сопель (зор1-} -»• <«о/>, #/,-0> 
торговля — торговелъ (1ог^ои1-} <*ОГ#ОУ, #1,-0} 
трйвля — трйвелъ <1гам1-} -> <*гар, #/,-0> 
ц&пля — цйпелъ <сар?-> -> <сар, #/,-0> 
шашлй — шйшел <5а$-> -> <$а##2-0> 
барахло — барахбл (ЪагасЫ-} -*• (Ьагаск#1-@} 
весло — вёсел <уе$1-} -*• <и,о«, #/-0> 
гребло — грёбел <#гео/-> -> <#г,оо, #/,-0> 
дг/пло — ду~пелЦдупл (о)ир1-} (йир, #1-0} 
дышло — дышел//дышл (ЛуИ-} -> <ау$#/-0> 
кресло — кресел <кгез1-} -»• </сг,е», #/-0> 
зло — зол <г/-> -> <2#/-0> 
коромысло — коромысел (коготуз1-} -> (коготуз, #1-0} 
кудло — кудел фид1-} -> <Амй, #/-0> 
.мйсло — м&сел (та$1-} -»• <та$, 4#-0> 
пеностекло — пеностёкол (-з(еЫ-} <-«*,оА:#/-0> 
перевесло — перевёсел (-гез1-} ->- <-1>,о$, #/-0> 
перевясло — перевясел (-раз1-} -»- <-у,о5, #/-0> 
прясло — прясел (рга$1-} -*• <рг,аз, #1-0} 
ремесло — ремёсел <гетпез1-} -*• (г,ет,оз, #1-0} 
рукомесло — рукомёсел (ткоте$1-} -*• <гикот,оз, #1-0} 
русло — русел//русл (гиз1-} ->• <гц$, #/-0> 
свясло — свясел//свясл (зиаз1-} -*• (зи,аз,#1-0} 
седло — сёдел <«еа7-> -*• (з,оо1, #/-0> 
скребло — скрёбел (зкгеЫ-} -> (зкг,оЪ, #1-0} 
сопло — сопел//сопл (зор1-} -> <5ор, #/-0> 
стебло — стёбел (з1еЫ-} -> (з1,6Ь, #1-0} 
стекло — стёкол (з1еЫ-} -> <«^,оА;#^-0> 
тесло — тёсел (1ез1-} <1,оз, #/-0> 
тябло — тябел (1аЫ-} -*• <1,аЪ, #1-0} 
тягло — тягол <*а#/-> -> <*,а##/-0> 
чересло — чересел (сегез1-} -> <сег,ев, #2-0> 
число — чисел (Нз1-} -> <с"г5, #/-0> 
грйбли — грйбельЦгрйблей <#гао?-> -> <#га&, #/,-0> 
пантбфли — пантбфелъ (рап1оф-} -> «(рага^о/, #/,-0> 
/пан/туфли — /пан/туфель <-^ц/?-> ->• <-^к/, #/,-0> 
козлы — козел (коИ-} </со2, #/-0> 
кудлы — кг/дел <Л«(й-> -> </еггй, #/-0> 

Остальные существительные не имеют в род. над. мн. ч. вставного 
гласного: вобла — вобл, мгла — игл, кайлй — кайл, кйрла — карл, пйтла — 
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патл, прягла — прягл, свёкла — свёкл, титла — титл, яйлй — яйл; 
быдло — быдл, гирло — гирл, горло — горл, грызло — грызл, дбйло — дойл, 
жерло — жерл, кайло — кайл, пйдло — падл, пекло//пекла — пеклЦпёкл 
перло — перл, пйхло — пихл, пойло — пойл, путло — путл, сверло — свёрл 
стойло — стойл, титло — титл, трепло — трёпл, тырло — тырл, 
хайло — хайл, электросверло — электросвёрл; пйтлы — патл; чресла — 
чресл. 

Исключения появляются у 16 существительных женского рода на -ля, 
имеющих нестандартную форму род. над. мн. ч. на -ей (букля — буклей, 
кегля — кеглей, мйрля — мйрлей, мозгля — мозглей, мямля — мямлей, 
пикая — пйклей, пискля — писклей, пукля — пуклей, рйкля — рйклей, 
рохля — рохлей, сйкля — сйклей, семенодоля — семенодолей, семядоля — 
семядолей, тля — тлей, цикля — циклей, чапля — чйплей). 

10 существительных женского и среднего рода образуют только формы 
ед. ч.: конопля, мгла, мурло, пекло, повидло, светло, скло, сткло, сусло, тепло. 

В нескольких случаях возможны дублетные формы: кайлоЦкайлй, пекло/ 
/пекла, стклоЦскло, перлоЦперл, титло//титла. 

Одно существительное на -ло не склоняется (табло), у трёх имеются 
в ед. ч. формы среднего рода, а во мн. ч. формы мужского рода: мазло — 
мазлдв, раклб — раклов, трепло — треплов//трёпл. 

Кроме трех выше приведенных существительных на -ли, имеющих в род. 
над. мн. ч. нулевое окончание, в русском языке насчитывается еще 11 су
ществительных, образующих форму указанного падежа на -ей: букли — 
буклей, водоросли — водорослей, грйбли — граблей//грйбелъ, гусли — гуслей, 
джунгли — джунглей, кйпли — кйплей, кегли — кеглей, пукли — пуклей, 
сопли — соплей, фйгли-мйгли — фиглей-миглей, ясли — яслей. 

В настоящей статье сделана попытка описать консонантические соче
тания с плавными согласными в финалях русской субстантивной пара
дигмы. Внимание было обращено на те существительные, которые имеют 
в род. пад. мн. ч. вставную о или е. Качество вставной гласной зависит 
прежде всего от характера той согласной, после которой данная гласная 
вставляется. Простые основы, которые содержат морфонему <#>, имеют 
финальную структуру типа < — С # С = > , где С обозначает любой согласный 
(см. Русск. грам., П. 1979, с. 102—104). Так как наш материал содержит 
существительные, у которых в финальной структуре <— С # С = > на месте 
конечного <С=> стоит <7>, <2,>, <г>, тогда на месте <— Су появляется 
палатализованная согласная фонема, если она не относится к числу веля
рных, напр., <г, оЬ, #г>, <гы/, #/,>, <тав, #0- Когда на месте <—С> встре
чается велярная фонема, то она непалатализованная, напр., <5^,оА;#/>, 
(Ьагаск#1у, <^,а^#/>. Если в роли <—С> выступает невелярная палата
лизованная фонема, то в качестве < #> отмечается <'о>, <'е>, <о>,. <е>, 
напр., (8,е$1, #г>, (ъ,ет, #/,>, (г,оЬ, #г>, фар, #1,}. После велярной фонемы 
выступает в функции <#> только <о> или под ударением <'о>, напр., 
<й,ок#1>, УМ#1>, <кик#1>, <.Ъагаск#1>. ~~ 
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К Е К О Х 8 ( ^ А Г * Т 1 С К У М 8 Р 0 1 | Е М М 8 Ы К У 1 Б А М 1 
У Е Г Ш А Ь А С Н 1 Ш 8 К Ё 8 1 1 В 8 Т А М 1 У Г * ! Б Е К Ь Ш А С Е 

V сЫаки ]вои гогеЬгапу тогГопоЬетскё аНегпасе затоЫазкоуусп Гопётй и зиЬз1апИт, 
]ерсп2 к т е п у копЫ V п о т . зд. па ауб воиЫавку, рН6ет2 роз1е<1ш ]е Нктайа г пеЬо I. 
Ргасе р Н п Ш йр1пу аоирт г к о и т а п у с п зиЬзкапИу з у у б к п б ш т 1ёсЬ, к1егй т а ] ! т топ. р1. 
тк1а(1пё е пеЬо о. V ройзЬаЬё ]<1е о зиЪзипНуа го(1и зопзкёпо, з(хе<1ш'по а о Ьгу. шигаиа 
1ап1шп. СпагакЬег ушайпёпо Уока1и гаУ131 па роуаге 1ё воиЫазку, ро п!2 зе Лапа в а т о -
Ыазка тк1а<1а. Рго1о2е гкошпапа зиЬвЬапЦуа т а ] 1 па т!з1ё копсоуё воиЫавку НкУ1<1и 
(т тог!опо1о^1скёт ргер1зи </>, </,>, <г» , ти31 воиЬШкоуу й ш ё т , ро п ё т 2 зе уока! 
у к Ш а , Ьу1 ра1а1аНгоуапу (рокий пеИе о уе1аги). V ргуп!ш р й р а д ё (I}. ро ра1аЬаИгоуа-
пусп воиЫазкоуусп Гопётесп) зе у к Ш а <1о>, <1е>, <о>, <в> (парг. сестёр -*• <«,«*, #г -0> , 
аемель ->• <2,ет,#/ , -0>, рёбер -*• <г,оЬ,#г-0>, кйпёлъ ь -*• <&ар, 4#,-0>, • <1гиЬёт рНрайб 
(I]. ро пера1а1аНгоуапусЬ уеГагасп) зе у к Ш а <о> пеЬо рой р й г у и к е т <1о> (пар?, стёкол -*• 
-*• <*,о*#{-0>, тАгол -»• <{,а##/-0>, дгу'яол ->• <Аи&#2-0>, барахоя <Ьаг<иА#/-0». 




