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4. Журналистика была тесно связана с 
писательской деятельностью, что отрази-
лось на появлении новых гибридных лите-
ратурных жанров. 

5. Новые виды искусства, ставшие попу-
лярными в 20-е годы (такие, как кинемато-
граф), сделали возможным появление муль-

тимедийных видов творчества; многие про-
изведения, написанные в этот период, были 
экранизированы. 

6. Литература становится по-настоящему 
массовым явлением в связи с маркетинго-
вой стратегией таких издательств, как 
“Ullstein”. 
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ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА АЛБАНСКИЙ 

(на материале научно-технической литературы) 
 

Всесторонние связи Албании с бывшим Советским Союзом были кратковремен-

ными и длились с 1945 по 1960 годы, однако влияние этих связей нашли отражение во 

всех областях жизни, в особенности — в лексике албанского языка. Албанские специали-

сты, получавшие высшее образование в Советском Союзе, осваивали там науку и техни-

ку и через знания, полученные на русском языке, привнесли в албанский язык почти во всех 

отраслях жизни слова и термины, обозначавшие новые технические объекты, — такие, 

как станок, бегунок (мeх.). После прекращения связей с Советским Союзом продолжа-

лось поступление в библиотеки и школы научно-технической литературы, которая слу-

жила базой при составлении учебников для высшей школы. Влияние русского языка на 

албанский язык продолжалось на втором этапе (1960−1980), через научно-техническую 

литературу в области терминологиии для образования терминологических систем. Эти 

образования нельзя считать прямыми заимствованиями из русского языка, так как они 

служили словообразовательными моделями, на основе которых была пополнена и обога-

щена терминология на материале лексики языка и при помощи своих словообразующих 

средств. На основе русских моделей были активизированы албанские словообразующие 

средства для обозначения абстрактных явлений, а также новых объектов. Это, напри-

мер, суффиксы -im, -ri, -si [рус. -ение, -ость-: ligjshmëri-законность (юрид.), 

pamjaftueshmëri-недостаточнось, (мед.)], и, наконец, до построения словосочетаний, ко-

торые составляли большую часть терминологий, все это привело к созданию симметрии 

в структуре внутренних форм единиц в обоих языках: рус.: чёрная металлургия, цветная 

металлургия и алб.: metalurgji e zezë, metalurgji me ngjyra.  

 
Ключевые слова: влияние, термин, модель, словообразующие средства, внутрен-

ная форма, заимствование, научно-техническая литература. 
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Russian Language Impact on the Albanian Language 
(based on Scientific-Technical Literature) 

 
The relationships between Albania and the ex-Soviet Union were short lived (1945-

1960), but the intense development in the fields of life and its impact on these relationships had 
their reflection on the Albanian lexicon. A lot of technical words which referring to new techni-
cal objects like станок (arm.), бегунок (mech.) etc. were introduced into the Albanian Lan-
guage by the Russian speaking specialists who had studied in the Soviet Union, another source 
is scientific-technical literature. After the relationships between the two countries broke off, the 
scientific-technical literature kept coming to our libraries. The literature was used for writing 
text-books for higher schools. The Russian impact on the Albanian language went on during the 
second phase (1960-1980) through the scientific-technical literature in the field of word-
formation. These word-formations can not be qualified as direct loan-words from Russian, but 
as pattern adoption which enriched the terminologies through the Albanian resources and Alba-
nian means of word-formation. On the basis of the Russian patterns there were activated the Al-
banian word-formation means for the nomination of the abstract phenomena as well as the new 
objects, such as the suffixes: -im, -ri, -si: (in Russian -ение, -ость: lawfulness-законность 
(just.), insufficiency-недостаточность (med.) up to the creation of the word-groups which con-
stitute the most part of the terms. This led to the creation of the symmetries in the structure of 
the internal forms of the units in both languages, such as: in Russian: чёрная металлургия, 
цветная металлургия, and in Albanian: metalurgji e zezë, metalurgji me ngjyrë. 

 
Keywords: impact, term, pattern, word-formation means, internal forms, loan words, 

scientific-technical literature. 
 

Албанский язык, как и любой другой, 
испытал самые разносторонние влияния, 
что прослеживается на разных уровнях, но 
прежде всего — в области лексики. К числу 
наиболее распространенных заимствований 
в албанском относятся латинизмы, грециз-
мы, славизмы и турцизмы. К наиболее ран-
ним относятся итализмы и галлицизмы, а на 
современном этапе нашей истории более 
отчётливо проявляется влияние англициз-
мов. Все эти наслоения, особенно самая 
древняя их часть, давно стали объектом 
всестороннего изучения как албанских учё-
ных — А. Джувани, Е. Чабея, так и ино-
странных — Е. Майера, А. В. Десницкой 
(ср.: [3, с. 45−78; 5, с.37−583; 1, с. 1−30]). 
Однако и в настоящее время проблема за-
имствований не утратила актуальности. В 
последние двадцать лет внимание исследо-
вателей чаще всего привлекают англициз-
мы, которые получают в языке активное 
распространение. Примечательно, что анг-
лицизмы, а точнее, — американизмы, ус-
ваиваются дистантно и в силу своего рода 

«культурной глобализации», тогда как ста-
рые заимствования проникали в язык в ре-
зультате непосредственных человеческих 
контактов, как это имело место в случае с 
турецким языком, когда слово зачастую за-
имствовалось вместе с реалией, напр.: тур. 
xhezve «джезве», bakllava «пахлава», hamam 
«турецкая баня», xhami «мечеть» и т. п.  

Особый случай заимствований представ-
ляют собой русизмы. Это — результат крат-
ковременного, но интенсивного влияния на 
албанский язык со стороны русского языка, 
чье воздействие особенно сильно ощуща-
лось на протяжении 20 лет XX века (с сере-
дины 40-х до начала 60-х гг.). Оно и являет-
ся предметом нашего внимания. 

До сих пор вопрос о влиянии русского 
языка на албанский — в частности, в облас-
ти лексики и словообразования — подробно 
не рассматривался. Правда, отдельные при-
меры русизмов приводятся албанскими ав-
торами в учебниках для филологических 
вузов [6, с. 189−203]. Были предприняты и 
некоторые попытки рассмотрения русских 
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заимствований в сопоставительном аспекте 
[10, с. 1−9]. 

Необходимость анализа терминологиче-
ской лексики, заимствованной из русского 
языка, подчеркивает известный албанский 
филолог Эмиль Ляфе [7, с. 346–352], об 
этом же пишет Л. Мюртай [9, с. 365–369]. 
Оба автора положительно оценивают влия-
ние русского языка на развитие обществен-
но-политической и научно-технической ал-
банской лексики по образцу русских слово-
образовательных моделей, что привело так-
же к образованию соответствующих терми-
нов при помощи сугубо албанских языко-
вых средств. Благодаря разумному подходу 
к этому процессу стали возможными созда-
ние новых албанских форм, а также продук-
тивная замена иностранных слов албанской 
терминологией. Так, например, неолатин-
ский термин nuklear был заменён aлб. 
bërthamor по аналогии с рус. ядерный; не-
олат. solvent заменён алб. tretës по аналогии 
с рус. растворитель. Основные типы ал-
банского словообразования, обнаруживаю-
щие влияние соответствующих русских 
словообразовательных моделей, рассмотре-
ны профессором Э. Ляфе.  

В данной статье мы постараемся вкратце 
охарактеризовать условия воздействия рус-
ского языка не только на албанский, но и на 
языки других стран, которые в недавнем 
прошлом были объединены на базе куль-
турно-экономических и общих идеологиче-
ских и политических установок. Нами так-
же будут рассмотрены некоторые обстоя-
тельства, способствовавшие быстрому ос-
воению албанским языком того мощного 
лексического потенциала и словообразова-
тельных моделей, которые заметно видоиз-
менили систему албанской терминологии, 
особенно в сфере научно-технической лек-
сики. 

Как известно, после XIV века русский 
язык отделяется от старославянского ство-
ла, превращаясь в совершенно самостоя-
тельную восточнославянскую ветвь. При 
этом с учетом типологических и структур-

но-семантических признаков на фоне двух 
других восточнославянских языков — бело-
русского и украинского — русский язык ха-
рактеризуется как наиболее нормированное 
в ареальном и аксиологическом отношении 
«ядро» восточнославянской группы языков 
или центр культурных инноваций, которые 
были восприняты и многими другими наро-
дами, соседствовавшими с интенсивно раз-
вивавшимся и расширявшим сферы своего 
влияния Российским государством. 

Новый этап влияния русского языка свя-
зан с историей Советского Союза. Русский 
язык стал официальным языком на террито-
рии СССР, а после образования так назы-
ваемого социалистического лагеря он стал 
языком международного общения в рамках 
стран этого лагеря, в том числе в Албании. 

Все более тесные и всесторонние связи в 
идеологической, политической, экономиче-
ской, военной и других областях с совет-
ской страной и со всеми странами бывшей 
народной демократии были мощными вне-
языковыми факторами, которые привели 
албанское общество к своеобразному дву-
язычию, практически выраженному прежде 
всего на уровне его творческой интеллиген-
ции, представители которой получали про-
фессиональное образование в СССР. Это и 
отразилось на состоянии терминологиче-
ской лексики в албанском языке. Причем, 
наряду с явными русизмами, отмечается как 
заимствование лексических значений от-
дельных русских слов, так и образование 
структурно-семантических калек, сконст-
руированных по образцу албанских слово-
образующих моделей. 

Менее чем за двадцать лет (1945−1961 
гг.) русский язык оказал такое сильное 
влияние на албанский, что короткий период 
его истории, начинающийся после 1945 г., 
следует выделить особо при рассмотрении 
проблемы заимствований. Для более адек-
ватного ее рассмотрения мы считаем целе-
сообразным различать три этапа, отобра-
жающих не только внеязыковые условия 
проникновения в албанскую речь русизмов, 
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но, прежде всего, особенности их адапта-
ции и осознания в качестве заимствований 
самими носителями языка.  

Первый этап (1945–1961 годы), факти-
чески завершившийся в 1963 году. 

– Это время интенсивных языковых кон-
тактов, обусловленных разносторонними 
человеческими контактами в «социалисти-
ческом лагере». В Советском Союзе и в 
других странах народной демократии полу-
чали образование специалисты во всех об-
ластях знания и практической деятельности. 
Тысячи молодых специалистов распростра-
няли свои знания и культуру в Албании. 
Для этого периода характерны следующие 
процессы. 

– Заимствование русских терминов, свя-
занных с новыми отраслями промышленно-
сти: механической, текстильной, нефтяной, 
оборонной и др. Имевшие аналоги в албан-
ском русские заимствования в языке не 
прижились, напр.: vishka ‘вышка’, valik ‘ва-
лик’, strushka ‘стрyжка’, baraban ‘барабан’. 
Подобные термины просуществовали в ал-
банском языке очень недолго, так как па-
раллельно употреблялись устоявшиеся ра-
нее албанские термины, ср.: strushka — 
ashkël, baraban — tambur, stanok — mbës-
htetës.  

– Проникновение в албанскую лексику 
русских слов, выражающих понятия и объ-
екты общественной, экономической и поли-
тической жизни, военного дела, равно как и 
явления обыденной жизни, перешедшие из 
русской среды в албанскую: kulak ‘кулак’, 
kulakëri ‘кулачество’, hozrashot ‘хозрасчет’, 
inteligjencia ‘интеллигенция’, plitka ‘плит-
ка’, brigadë ‘бригада’, djagaç ‘тягач’, agregat 
‘агрегат’, shashka ‘шашка’.  

– Обогащение албанского лексикона ин-
тернационализмами, адаптированными рус-
ской речью, ср.: detal ‘деталь’, dezhurn ‘де-
журный’, kombinat ‘комбинат’, kompleks 
‘комплекс’, docent ‘доцент’, plenum ‘пле-
нум’, presidium ‘президиум’, byro ‘ бюро’, 
reкtor ‘ректор’.  

– Калькирование названий, обозначав-
ших явления, понятия и концепты идеоло-
гической или политической и социальной 
значимости, ср.: Komitet i Partisë ‘Партий-
ный Комитет’, Komiteti Ekzekutiv ‘Испол-
нительный Комитет’, Komiteti Qendror 
‘Центральный Комитет’. 

Второй этап (1962–1980 годы). Главной 
его особенностью является полное прекра-
щение любых отношений Албании с Совет-
ским Союзом и с рядом других стран на-
родной демократии. В этих новых условиях 
усвоение научно-технической терминоло-
гии все же продолжалось благодаря исполь-
зованию литературы на русском языке, так 
как большинство специалистов успели по-
лучить высшее образование в основном в 
СССР. В это время первой и основной зада-
чей стало составление учебных пособий для 
подготовки национальных научных и инже-
нерных кадров, а также издание самой не-
обходимой специальной литературы. Ал-
банский язык нуждался в обогащении но-
выми лексическими единицами и в расши-
рении и активизации словообразовательных 
моделей для обозначения постоянно попол-
нявшихся научных и технических понятий, 
новых явлений и объектов человеческой 
деятельности. 

Нельзя не отметить, что последователь-
ные усилия национальной филологии, на-
правленные на нормализацию языка и раз-
работку относительно однозначных науч-
ных и технических понятий, оказались в 
итоге плодотворными и привели к оконча-
тельной консолидации албанской термино-
логии. Эта нормализующая тенденция на-
мечается уже в начале XX века — в период, 
известный как Албанское возрождение. 

Возвращаясь к нашей теме, следует об-
ратить внимание на следующие моменты. 
− Ряд терминов, заимствованных из рус-

ского языка, сохранился и поныне, ср.: 
tjagaç ‘тягач’, plitka ‘плитка’, ballast ‘бал-
ласт’, baraban ‘барабан’, kulak ‘кулак’. Это 
относится и к словам, обозначающим реа-
лии русской культуры и природы России: 
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balalajka ‘балалайка’, borsh ‘борщ’, daça 
‘дача’, kazaçok ‘казачок’, kоpejkë ‘копейка’, 
rubël ‘рубль’, kvas ‘квас’, matrjëshka ‘мат-
рёшка’, samovar ‘самовар’, shçi ‘щи’, tundër 
‘тундра’, tajgë ‘тайга’, sputnik ‘спутник’, 
vodka ‘водка’ и т. п. Сохранились и ино-
язычные заимствования, опосредованные в 
албанском языке русским, ср.: feldshpat 
‘фельдшпат’, panel ‘панель’, plasmasë ‘пла-
стмасса’, takt ‘такт’, gabarit ‘габарит’, shasi 
‘шасси’, kontur ‘контур’, rele ‘реле’, 
stacionar ‘стационарный’, armatura ‘армату-
ра’, silos ‘силос’, rozetka ‘розетка, agregat 
‘агрегат’. 
− Интенсифицировался процесс образо-

вания словосочетаний по модели имя суще-
ствительное + имя существительное — кон-
струкция с генетивом принадлежности в 
албанском обычно соответствует русским 
сочетаниям с прилагательным в препози-
ции, но не только, ср.: kontradikta klasore 
‘классовые противоречия’, kamp pionierësh 
‘пионерский лагерь’, shtëpi oficerësh ‘дом 
офицеров’. 
− Под воздействием русского языка акти-

визировались образования прилагательных 
с суффиксом -or, ср.: klasor ‘классовый’, 
botëkuptimor ‘мировоззренческий’. 
− Другим продуктивным словообразова-

тельным средством является суффикс -jo в 
прилагательных со значением отсутствия 
признака, ср.: jodemokratik ‘недемократиче-
ский’, johistorik ‘неисторический’. Такой 
образовательный тип аналогичен русской 
модели образования прилагательных с от-
рицательными префиксами не- или без- 
(бес-) [2]. 
− Продуктивным стал способ образова-

ния слов с суффиксом -ëri (аналогичен рус. -
ость), ср.: partishmëri ‘партийность’, 
rrezikshmëri ‘опасность’, papajtueshmëri ‘не-
примиримость’, ndershmëri ‘честность’, 

ideshmëri ‘идейность’, pamjaftushmëri ‘не-
достаточность’. 
− Активизировалось образование имён 

существительных с суффиксом -ës (анало-
гичен рус. -тель), ср.: përbërës ‘состави-
тель’, goditës ‘ударник’. 
− Появился целый ряд новых композитов 

или составных слов и словосочетаний, ср.: 
(а) составные слова: mësimdhënës ‘препо-
даватель’, mësimdhënie ‘преподавание’, 
vendbanim ‘местожительство’, vendndodhje 
‘местонахождение’; б) словосочетания: kan-
didat i shkencave ‘кандидат наук’, këshill 
shkencor ‘учёный совет’, artist i popullit ‘на-
родный артист’, Kuvend Popullor ‘Народное 
Собрание’, fushatë zgjedhore ‘выборная 
компания’.  

Третий этап (1980–1990 гг.). Это период 
постепенного снижения влияний русского 
языка на албанский, вплоть до их полного 
прекращения. Однако нельзя не отметить, 
что русские словообразовательные модели 
стали составной частью процесса дальней-
шей нормализации албанской терминологи-
ческой системы в целом, одним из результа-
тов которого явилось составление отрасле-
вых терминологических словарей в разных 
областях технической и хозяйственной дея-
тельности. 

Трудно сказать что-либо определенное о 
влиянии русского языка на албанский в на-
стоящее время. Можно лишь констатиро-
вать, что до сих пор наши страны не имеют 
интенсивных контактов ни в одной из об-
ластей культуры, а тем более в экономике и 
промышленности.  

В з а кл юч ен и е  подчеркнем, что изуче-
ние русскоязычных влияний и заимствова-
ний (или русизмов) в албанском языке чрез-
вычайно важно, особенно для разработки 
методики преподавания русского языка. 
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