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ABSTRACT: Noun gender, unlike number and case in Albanian, has been and continues to be studied within the 

grammatical system. However, it has increasingly become a subject of comparative research, particularly in relation to other 

languages. This study examines Russian and Albanian, focusing on both the commonalities and differences in the formation 

and functioning of nouns across the three genders in these languages. A key aspect of the analysis is the morphosyntactic 

perspective on gender, particularly the agreement of adjectives and pronouns with noun gender in both languages. For instance: 

(доклад) → мой интересный ←доклад → (работа) → моя интересная ← работа / (raport) - raporti → im interesant → 

(puna) – puna → ime interesante (my interesting ← report → my interesting work). The study also explores the relationship 

between grammatical gender and biological sex in gender categorization. Special attention is given to the neuter gender in 

Albanian, which lacks distinct grammatical markers, whereas in Russian, neuter nouns correspond to either feminine or 

masculine counterparts, e.g., të folurit (neuter) → а) речь (feminine), б) говор (masculine). Additionally, Russian nouns 

ending in a soft sign (мягкий знак -ь) can correspond to any of the three genders in Albanian. Understanding these similarities 

and differences in a comparative manner is crucial for the effective teaching of Russian as a foreign language to Albanian 

speakers. Identifying these distinctions enables Russian language instructors to address specific areas of interference, 

ultimately facilitating the learning process for Albanian students. 
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Сокращения: В русском: м.р (мужской род), ж.р. (женский род), ср.р. (средний род); В албанском: 

m. (м.р.) (gjinia mashkullore), f. (ж.р) (gjinia femërore), as. (ср.р.) (gjinia asnjanëse).  

 

I. Общие вопросы 

Русский язык как иностранный в Албании стал изучаться практически в большинстве 

школ после 50-х годов прошлого века, как это происходило во всех странах бывшего 

социалистического лагеря, в который входила и Албания. Спустя многие годы, особенно после 

80-х годов прошлого века, русский язык как иностранный начал заменяться другими языками, 

такими как английский, французский, итальянский и др., а позже - балканскими языками. В 

настоящее время русский язык как иностранный изучается на кафедре славянских и балканских 

языков на отделении русского языка Тиранского Университета, где обучается ограниченное 

число студентов. 

На протяжении многих лет на отделении русского языка велась преподавательская 

деятельность без проведения полноценной научно-исследовательской работы преподавателями 

данного отделения. Однако, главным образом за последние три-четыре десятилетия были 

предприняты ряд научных исследований, которые имели целью не только рассмотрение одного 

языка через призму другого для углубления знаний по каждому из них, выявления структурно-

семантических особенностей, но и, прежде всего, выделение сходных и различных черт, а также, 

главным образом, различий между языками для выявления и преодоления интерференции 

(Basha, 1982, c. 20-60), возникающей особенно из-за родного языка (албанского). Исследования 

сосредоточены в основном на грамматических категориях глагола (как наиболее сложной части 

речи для изучения русского языка албанскими студентами), таких как инфинитив, видовые 

различия глаголов, глаголы движения. В этом направлении можно отметить исследования 

некоторых преподавателей (учёных), таких как профессор Н. Баша (Basha, 1988) по вопросам 

инфинитива, А. Джелили (по вопросам о видах глагола), Ч. Бидоллари (Bidollari, 1986, c. 176-

189) (по вопросам глаголов движения). 

Здесь следует подчеркнуть, что, продолжая традиции упомянутых выше исследований 

начали проводиться исследования и в отношении других частей речи, особенно 
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существительного (Демирай, 1972, c. 217-224; 225-229), с фокусом на те грамматические 

категории и языковые явления, которые демонстрируют значительные различия. Это, в 

частности, относится к грамматической категории рода (Агаллиу, Ангони, 2002, c. 88-94) 

существительного, которая рассматривается в данной работе. Как уже упоминалось, 

накопленный опыт предыдущих исследований в этой области побудил нас и помог провести 

данное исследование, стремясь через переводческое представление языковых единиц из одного 

языка в другой, в их сопоставлении, дать интерпретации и прийти к частичным обобщениям при 

сопоставлении единиц (Реформатский, 1987, c. 40-52) друг с другом, а также к более широким 

выводам для преодоления интерференции в изучении соответствующего языка (русского) 

албанскими студентами. 

Указанные выше обстоятельства делают необходимым рассматривать формы и 

грамматические средства существительных и их родов в сопоставлении обоих языков не только 

как изолированные единицы, с помощью которых окончания определяют соответствующий род 

при переходе из одного языка в другой, например: стена, слово (ж.р и ср.р.) и mur-i и fjala (м.р. 

и ж.р.), но и с учётом согласования с ними других частей речи (прилагательных, местоимений, 

а также даже русских глаголов в прошедшем времени), как, например: стена - высокая (ж.р.), 

слово - новое (ср.р.) и mur-i i lartë (м.р.) и fjala e re (ж.р.). 

Дополнительную сложность, особенно для албанского учащегося (студента), 

изучающего русский язык, представляют существительные, оканчивающиеся на -ь, которые 

могут быть как мужского, так и женского рода. Это грамматическое явление создаёт трудности 

как в определении рода существительного, так и в согласовании с ним других частей речи, 

например: день - этот прекрасный день (м.р.) и крепость - эта высокая крепость (ж.р.). 

Яркие различия наблюдаются при корреляции трёх родов в обоих языках при 

определении рода по окончаниям, где в албанском среднем роде используются синтетические 

формы: nyje + pjesore (артикль + причастие) (të lexuarit), которые в русском языке 

соответствуют разным родовым формам: чтение (ср.р.) и читаемость (ж.р.). 

Исходя из вышеизложенного методологического подхода, категория рода в 

сопоставлении обоих языков, где исходным языком является русский, а целевым - албанский, 

рассматривается в работе по трём направлениям: 

а) с морфосинтаксической точки зрения, в рамках которой род анализируется в 

корреляции с другими частями речи;  

б) с точки зрения определения рода существительных на основе пола и окончаний; 

в) по окончаниям и другим характеристикам (суффиксам, значениям и т. д.). 

 

II. Рассмотрение категории рода в обоих языках с морфосинтаксической точки 

зрения 

 Категория рода существительных в обоих языках (в русском и в албанском) может быть 

рассмотрена с двух точек зрения: с одной стороны, существительное выступает как 

грамматическо-семантическая форма, внутренне присущая существительному в именительном 

падеже единственного числа, и таким образом существительное выступает как лексико-

грамматическая единица, т.е. “и синтаксически независимой от согласования” (Галкина-

Федорук, 1964, с. 21-31). С другой стороны, она выражается именно в семантических формах 

согласования. Именно изучение категории рода существительного в именительном падеже 

единственного числа в обоих языках в синтаксических формах согласования (Asarina, 2009) 

методом сопоставления между двумя языками (русским и албанским) имеет большое значение 

в процессе обучения русского языка как иностранного. Это подтверждается тем, что в системе 

связей с другими лексико-грамматическими частями речи (прилагательным, числительным, 

даже грамматическими формами рода глагола в прошедшем времени и в условном наклонении) 

род существительных выступает согласующей категорией. Так например, в соответствии с 

родом существительного лекция изменяются также слова мой и первый: моя первая←лекция. Эта 

же особенность наблюдается и в албанском, где в соответствии с родом существительного 

leksion изменяются im, i parë: leksioni im i parë. 

Помимо всего этого, такая согласованность других элементов морфосинтаксической 

структуры с существительным в русском наблюдается и в связях с количественными 

числительными: один, два, (две). Числительное один в согласовании с существительными 
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является согласуемым элементом: т.е., род числительного один определяется родом 

существительных (один) - один ← мальчик / një djalë (m.), (одна) - одна ← девушка / një vajzë (f.), 

- одно ← окно / një dritare (f.), а числительное два (две) выступает согласующим элементом: 

(мальчик) - два → мальчика / dy djem (shum.), (девушка) - две → девушки / dy vajza (shum.), т.е., род 

существительного согласуется с родом числительного (два, две) перед ними: два мальчика (м.р.) 

/ dy djem (m.) - две девушки (ж.р.) / dy vajza (f.).  

Как будет видно далее, в словосочетании существительное + глагол в прошедшем 

времени согласующим в русском языке выступает существительное, чего не наблюдается в 

албанском, итак в русском языке: мальчик → играл – девушка → играла, в албанском языке: djali 

luante - vajza luante, (играл - играла) / luante. 

Ниже приводятся схематически несколько примеров согласования трех частей речи 

(прилагательного, глагола в прошедшем времени и числительного) с существительными: 

 

 

 

III. Определение грамматического рода в корреляции с полом (Кронгауз, 1996, с. 

510-525): 

1. Существительные мужского рода, обозначающие людей в русском языке (Розенталь, 

2005, с. 182-184), получают это значение только благодаря принадлежности к группе мужского 

пола (Галкина-Федорук, 1964, с. 31-39) т.е. по своему полу. Это означает, что в эту группу входят 

студент, учитель, брат, отец, имена, которые по форме (окончаниям) и склонению относятся 

к женскому роду, такие как: мужчина, юноша, дядя, дедушка, мальчишка и т.д. Это заметно в 

структуре существительное + прилагательное и существительное + глагол в прошедшем 

времени: добрый дядя и формы склонения: доброго дяди и дядя пришёл. Эта группа имён 

существительных в албанском языке имеет соответствие только с именами мужского рода, 

определёнными также по естественному полу, что видно из лексико-синтаксических связей: 

xhaxha i mirë / добрый дядя и т.д.  

2. Особая группа состоит из сокращенных собственных имён мужчин, которые, 

независимо от окончания, являются именами существительных мужского рода: Ваня, Коля, 

Володя, Саша. Это подтверждается также образованием этих сокращённых форм от 

соответствующих полных собственных имён, таких как Ваня от Иван (добрый Ваня), хотя по 

склонению они женского рода (Ваня (Им.) → Вани (Род.) → Ване (Дат.),→ Ваню (Вин.), Коля 

(Им.) → Коли (Род.) → Коле (Дат.), → Колю (Вин.) и т.д). 

В албанском языке сокращенные собственные имена (Агаллиу, Ангони, 2002, c. 88-89) 

лиц мужского пола, по грамматической форме могут иметь окончание мужского рода или 

женского рода: Fredi от Frederik (m. м.р.), Adi от Adrian, Kosta от Kostandin (m. м.р.), выступают 

существительными мужского рода, что оказывается верным, судя по частям речи, с которыми 
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они согласуются по мужскому роду: Fredi (Frederiku) ynë i dashur / Наш дорогой Фреди (Fredi) 

(м.р.).  

 

IV. Определение рода существительных по окончаниям: 

1. В русском языке род существительных определяется главным образом по окончаниям. 

Этот факт подчеркивает акад. В. Виноградов, который много лет тому назад писал, что “Форма 

рода у большей части существительных относиться в области языковой техники. В современном 

русском языке род больше всего определяется по окончаниям (Виноградов, 1972, с. 56-66).” В 

албанском языке, как отмечается в “Грамматике албанского языка”: Категория рода является 

одной из наиболее характерных категорий имён существительных (Галкина-Федорук, 1964, с. 

31-39). Категорию рода имеют все существительные албанского язык (Agalliu, Demiraj, 1995, с. 

88).  

В именительном падеже единственного числа род существительного в русском языке по 

окончаниям определяется следующим образом: 

1. Существительные с окончаниями -а, -я / -a, -ya - являются существительными 

женского рода: страна, земля, родина, деревня, армия. В албанском языке этим 

существительным соответствуют существительные женского или мужского рода: армия (ж.р.) / 

ushtria (f.), земля (ж.р.) / tokë-a (f.), деревня (ж.р.) / fshat (m.), страна (ж.р.) / vend (m.) и т.д. 

2. Существительные с окончаниями -о (-o), -ё (j+o), -е (j+e) являются существительными 

среднего рода: письмо / letër (f.), право / e drejta (f.), ружьё / armë (f.), море / det (m.), здание / 

ndërtesë (f.), ущелье / grykë (f.). В албанском языке они в большинстве случаев относятся к 

женскому роду или к мужскому: здание (ср.р.) / ndërtesë (f.), море (ср.р.) / det (m.).  

Из сопоставления существительных в русском языке с соответствующими формами в 

албанском языке видно, что большая часть существительных трёх родов русского языка (м.р., 

ж.р., ср.р.) соответствует существительным двух родов в албанском языке (m., f.), род которых 

определяется по соответствующим окончаниям. 

В албанском языке, в отличие от русского, определение рода существительных среднего 

рода зависит от способа их образования и аналитического характера структуры языка. Так, 

согласно “Gramatika e gjuhës shqipe” (Morfologjia 1.) / “Грамматика албанского языка” 

(Морфология 1.), 1995, (с. 93-94): “существительные среднего рода составляют ограниченное 

количество слов, которые употребляются редко и не согласуются с другими частями речи, за 

исключением прилагательных”. Существительные среднего рода в албанском языке делятся на 

две группы по способу образования и структурным особенностям: 

a) Существительные среднего рода, образованные от причастий, например: të lexuarit / 

читаемость, чтение, также как: të folurit (i foluri) / речь: говорение, “говор”; 

b) Существительные среднего рода, образованные от прилагательных среднего рода в 

сочетании с определённым артиклем e (të): të ritë (të ritë ← i ri), молодость (молодость ← 

молодой), të ftohtit (të ftohtit (as. ср.р.) ← i ftohtë (mb. при.) / холод (м.р.). 

Как видно из приведённых примеров, существительные среднего рода в албанском языке 

соответствуют русским существительным двумя способами: 

1. Существительным разных родов, например: të folurit / a) речь (ж.р.) или b) говорение 

(ср.р.), или существительным женского рода, образованным в русском языке от страдательных 

причастий настоящего времени с суффиксом -ем + суффиксом -ость, например: të lexuarit / 

читаемость (← читаемый) и др. 

2. Существительные без окончания, которые в русском оканчиваются на твердый 

согласный: лес / pyll, город / qytet, мост / urë, дом / shtëpi и на согласный й (j): музей / muzé, край 

/ buzë, бой / betejë относятся к мужскому роду. В албанском языке существует две группы: 1. 

существительные мужского рода в русском, которые в албанском соответствуют 

существительным мужского рода (м.р. / m.): лес (м.р.) / pyll (m.), город (м.р.) / qytet (m.), музей 

(м.р.) / muzé (m.). 2. существительные мужского рода в русском соответствуют существительным 

женского рода в албанском (м.р. / f.): мост (м.р.) / urë (f.), дом (м.р.) / shtëpi (f.).  

3. Существительные без окончания, которые оканчиваются на мягкий согласный, 

являются в русском языке существительными мужского или женского рода: день (м.р.) / ditë (f.), 

тень (ж.р.) / hije (f.), огонь (м.р.) / zjarr (m.), жизнь (ж.р.) / jetë (f.), уголь (м.р.) / qymyr (m.), сталь 

(ж.р.) / çelik (m.). Также в эту группу входят существительные, оканчивающиеся на шипящий: 
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твердый или мягкий согласный: нож (м.р.) / thikë (f.), рожь (ж.р.) / thekër (f.), карандаш (м.р.) 

laps (m.), тушь / tush (m.), ночь (ж.р.) / natë (f.), плащ (м.р.) / mantel (m.), вещь (ж.р.) / gjë (f.). Все 

они могут быть существительными как мужского, так и женского рода.  

 У существительных мужского и женского рода с шипящими согласными в конце (ж, ш, 

щ, ч): рожь / thekër, нож / thikë, карандаш / laps основы изменяют форму написания: для 

существительных женского рода в именительном падеже единственного числа (рожь / thekër) в 

конце после шипящих согласных всегда пишется буква -ь (мягкий знак): рожь / thekër, тушь / 

tush. Как отдельная группа в классификации русских имен по роду, они представляют трудности 

при отграничении рода в албанском например: рожь в албанском - женский род (thekra), а 

карандаш (laps) - существительное мужского рода.  

4. В русском языке существует 10 слов на -мя: (имя (emër (m.), время (kohë (f.)), знамя 

(flamur (m.)), пламя (flakë (f.)), племя (fis (m.)), семя (farë (f.)), стремя (trazues (m.)), бремя (barrë 

(f.)), вымя (sisë (f.)), темя (but (m.) = (maja e kokës)), которые являются словами среднего рода. 

С точки зрения преподавания они выделяются как особая группа, которую нужно запомнить. 

Таким образом, в контексте преподавания языка эта особенность может быть использована как 

отправная точка для объяснения морфологии и рода слов в русском языке, сравнивая их с этими 

формами в албанском языке.  

 

V. Род существительных с суффиксами в именительном падеже единственного 

числа с мягкими согласными на конце основы: 

Род существительных с мягкими согласными в конце основы определяется по 

суффиксам, по смыслу или по звукам в конце слова.  

1. Надо быть одинаково по суффиксам: a) существительные с суффиксами -тель (-tel), 

-арь (-ar) (читатель / lexues, писатель / shkrimtar, выключатель / ndërprerës, библиотекарь / 

bibliotekar, пахарь / lërues) мужского рода. (В словах женского рода метель (stuhi), артель (artel) 

нет суффикса -тель (-tel).) В албанском языке подобные слова соответствуют по 

грамматическому роду - русскому. В русском и албанском языках можно установить 

соотношения между суффиксами: -тель, -арь / -es -tar, -ar: писатель / shkrimtar (-тель / -tar), 

пахарь / lërues.  

б) все существительные с суффиксами -ость (-ost), -есть (-jest) (новость / lajm (m.), 

радость / gëzim (m.), промышленность / industria (f.), свежесть / freski (f.)) являются 

существительными женского рода. А в албанском языке являются существительными мужского 

и женского рода.  

2. По смыслу: Существительные, обозначающие месяцы, такие как - январь (janar), 

февраль (shkurt), апрель (prill), июнь (qershor), июль (korrik), сентябрь (shtator), октябрь (tetor), 

ноябрь (nëntor), декабрь (dhjetor) - существительные мужского рода. В албанском языке все 

вышеупомянутые существительные соответствуют той же грамматической категории, как и в 

русском языке, мужскому роду: январь (м.р.) / janar (m.), февраль (м.р.) / shkurt (m.). 

3. По звукам в конце слова: Существительные, обозначающие неодушевлённые 

понятия, и оканчивающиеся на -знь (-zn) жизнь (jetë), -сть (-st ) честь (nder), -сь (-s) высь 

(lartësi), -вь (-v) любовь (dashuri), бь (-b) прорубь (vrimë akulli), -пь (-p) степь (stepë), относятся к 

женскому роду. В албанском они соотвествуют мужскому или женскому роду: жизнь (ж.р.) / 

jetë (f.), честь (ж.р.) / nder (m.). 

 

VI. Род существительных, обозначающих профессию, должность: 

Существительные, обозначающие людей по профессии или должности, как в русском, 

так и в албанском языке, обычно относятся к мужскому роду: в албанском языке существуют 

формы мужского и женского рода. Имеются совпадения и различия по родам: 

a) Совпадения м.р / m. как в примерах: врач / mjek, педагог / pedagog, профессор / 

profesor, доцент / docent, судья / gjyqtar, секретарь / sekretar, механик / mekanik, токарь / tornitor, 

садовод / kopshtar. 

b) В некоторых случаях русские слова такие как врач, судья могут употребляться для 

обозначения людей мужcкого пола, также как и для женского пола: Он врач, она - врач, Он судья, 

она - судья. В албанском подобным словам соответствуют также слова для обозначения лиц 

женского пола: врач / mjeke (m.) - mjeke (f.), судья / gjykatës (m.) - gjykatëse (f.).  
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Что касается согласования других частей речи в русском языке с этими 

существительными (прилагательными, местоимениями и т.д.) наблюдается согласование с 

грамматическим родом существительных, что видно из данных примеров: м.р. / ж.р. Она 

способный врач. / Ajo është një mjeke e aftë.; Эта девушка - хороший токарь. / Kjo vajzë është një 

tornitore e mirë.; Моя сестра - прекрасный педагог. / Motra ime është një pedagoge e shkëlqyer.; 

Эта женщина - известный судья. / Kjo grua është gjykatëse e njohur. 

В таких случаях прилагательные: способный / i aftë, хороший / i mirë, прекрасный / i 

mrekullueshëm, которые относятся к существительным мужского рода: врач / mjek, токарь / 

tornitor, педагог / pedagog, судья / gjykatës, согласуются с ними по роду.  

Глаголы в прошедшем времени в русском языке обычно употребляются в женском роде, 

когда речь идет о женщине: выступала профессор Михайлова / foli profesoreshë Mikhailova; 

секретарь вышла / sekretarja u largua; кассир пришла / arkëtarja erdhi. 

 

VII. Существительные двух родов (Brandner, 2004, c. 47-58): 

В русском языке есть ряд существительных с окончанием -а (-я) (-a (ya)): сиротá / jetim 

(jetime), калека / sakat (sakate), ýмница / i zgjuar (e zgjuar), плáкса / qaraman (qaramane), неряха / 

shkatarraq (shkatqrraqe), и т. д.), род которых определяется в зависимости от того, к какому полу 

относится (лицо, человек): 

a) Если речь идет о женщине, подобные существительные в русском будут женского 

рода, а прилагательные, местоимения, порядковые числительные, глаголы в прошедшем 

времени будут согласовываться с этим родом (эта девочка - круглая сирота, какая же она 

умница, эта девушка - наша лучшая запевала / kjo vajzë është jetime, sa vajzë e zgjuar është! Kjo 

vajzë është këngëtarja jonë më e mirë); 

b) Если речь идет о мужчине, то прилагательные, местоимения, порядковые 

числительные, а также глаголы в прошедшем времени обычно употребляются в мужском роде 

(этот парень - наш лучший запевала / ky djalosh është këngëtari ynë më i mirë; однако в некоторых 

случаях они могут употребляться и в женском роде: этот мальчик - круглый сирота; какая же 

она, какой же он умница! / Ky djalë është jetim pa nënë e pa baba; sa vajzë e zgjuar është!). 

Существительные, различающиеся по роду, такие как: jetim (m.) - jetime (f.) / сиротá, i 

zgjuar (m.) - e zgjuar (f.) / ýмница, имеют четко дифференцированные различия, выраженные 

двояко: в роде (в грамматике), а также в адаптации: ky jetim i mjerë / и этот бедный сирота и kjo 

jetime e mjerë / эта бедная сиротá. 

 

VIII. Род неизменяемых существительных: 

 В русском языке есть заимствованные слова, которые не склоняются (Chuprinko, 

Magomedova, Slioussar, 2023) и в основном все они заканчиваются на гласный звук: 

 a) Заимствованные слова, обозначающие неодушевленные предметы, такие как: пальтó 

(pallto), метрó (metro), кинó (kinema), бюрó (byro), жюрú (juri), с ударением падающим на 

конечные гласные звуки “o, e. и”. Эти слова являются существительными среднего рода, за 

исключением слова кóфе (kafe), которое считаeтся существительным мужского рода с 

ударением на основе и согласуется с прилагательными мужского рода: слабый, крепкий кофе 

(kafe e dobët, e fortë)). Для албанского языка вся эта группа заимствованных слов представляет 

собой проблемную группу, поскольку прилагательные согласуются по роду с ними: большое 

метрó / metro e madhe (f.), строгое жюрú / juri e rreptë (f.), крепкий кофе / kafe e fortë (f.). В 

албанском языке имеется похожий подход к заимствованным словам, но их склонение 

изменяется в зависимости от того, как они используются. Некоторые заимствованные слова в 

албанском языке вообще сохраняют свою форму, как в языке-источнике, в то время как другие, 

изменяясь, подчиняются правилам албанского языка как, например: juri e rreptë / строгое жюрú.  

б) Существительные, обозначающие живые существа, мужского рода: (красивый какадý, 

большой кенгурý, чёрный шимпанзé и т. д.), но в албанском языке: shimpanzeja ushqeu foshnjën e 

saj, kanguri ushqeu foshnjën e tij – имеют соответствующие формы двух родов: мужской или 

женский: kangur-i (m. м.р.) - shimpanzeja (f. ж.р.). 

в) Некоторые слова в русском (междометия, наречия, служебные слова и т. д.), 

употребляемые в предложении в значении существительного, сочетаются с другими словами в 

предложении как существительные среднего рода, а в албанском женского рода: Было слышно 
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“ура!” (ср.р.). / U dëgjua një "Urra!" (f. ж.р.); Это “ну” (ср.р.) мне не нравится. / Nuk më pëlqen 

kjo "hë" (f.). 

 

IX. Частные и общие выводы:  

Исходя из того, что было рассмотрено в данной работе при анализесуществительных с 

семантико-грамматической точки зрения по родам в русском языке в сопоставлении с 

соответствующими формами в албанском языке, можно отметить два явления: в некоторых 

случаях существуют совпадения и сходства форм существительных по родам в этих языках, но, 

напротив, в большинстве случаев наблюдаются значительные различия.  

Как упоминалось в данной работе, на основе проанализированных различий 

определяются некоторые типологии форм и грамматических средств в каждом языке (в русском 

и в албанском), которые представляют собой наиболее типичные случаи языковой 

интерференции при изучении русского языка как иностранного албанскими учащимися 

(студентами). Поэтому мы кратко представляем их в форме обобщений: 

- Идентификация трёх родов по окончаниям в русском языке и идентификация среднего 

рода в албанском языке в синтетической форме: nyje + pjesore (субстантивированное 

прилагательное): të lexuarit / читаемость и të ritë / молодость. 

- Несоответствие родов существительных с одинаковым лексическим значением, хотя в 

редких случаях наблюдаются совпадения: нож (м.р.) - thikë (ж.р.), слово (ср.р.) / fjalë (ж.р.) и 

др. 

- Употребление в русском языке существительных, оканчивающихся на -ь, которые 

могут относиться к двум родам - мужскому или женскому, тогда как в албанском языке они не 

принадлежат тем же родовым категориям: день (м.р.) / ditë (ж.р.), кровать (ж.р.) / krevat (м.р.). 

Трудности, которые испытывают албанские учащиеся (студенты) при определении рода 

существительных на -ь и, в особенности случаи их согласования с другими частями речи, вплоть 

до глаголов в прошедшем времени, как уже упоминалось в данной работе, делают необходимым 

их заучивание наизусть с последующей практической отработкой в многочисленных 

упражнениях. 

Ниже приводится перечень существительных мужского и женского рода, 

оканчивающихся на мягкий знак (ь), которые в албанском соответствуют существительным 

мужского, женского и среднего рода: 

 

1. Имена мужского рода в русском языке, которые соответствуют мужскому роду в 

албанском языке: 
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2. Имена мужского рода в русском языке, которые соответствуют женскому роду в 

албанском языке:  

 

 

 

 

 

 

3. Имена женского рода в русском языке, которые соответствуют именам женского рода в 

албанском языке:  

 
 

4. Имена женского рода в русском языке, которые соответствуют именам мужского 

рода в албанском языке:  
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 В заключение следует отметить, что выделение этих различий между языками (русским 

и албанским) позволяет преподавателю обратить на них внимание и найти способы для их 

легкого усвоения учащимися, с тем чтобы преодолеть интерференции при изучении русского 

языка как иностранного. 
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