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Аннотация. Современный русский язык находится под активным влиянием глобализационных про-

цессов, в результате которых усиливается роль иноязычных заимствований, в частности англицизмов, в 

различных сферах коммуникации. В данной работе предпринята попытка комплексного анализа когнитивных 

и коммуникативных аспектов функционирования заимствованной лексики в актуальном языковом простран-

стве. С когнитивной точки зрения, заимствования рассматриваются как элементы, способствующие фор-

мированию новых понятий и концептуальных схем, отражающих изменения в социальной, технологической 

и культурной сферах. Они становятся средствами категоризации новых явлений и являют собой важный 

индикатор языковой адаптации к быстро меняющейся реальности. Коммуникативные аспекты связаны с 

использованием заимствований как элементов стилистического оформления речи, маркеров принадлежно-

сти к определённым социальным, профессиональным или возрастным группам, а также с их функцией упро-

щения или уточнения смысла в условиях многоканальной и быстрой коммуникации, характерной для цифро-

вой среды. Анализируются примеры заимствований в медиадискурсе, рекламе, блогосфере, в студенческом и 

молодежном сленге, где заимствованная лексика активно используется как средство самовыражения и ин-

струмент коммуникативной гибкости. Отдельное внимание уделяется оценочной и эмоциональной нагрузке 

заимствований, а также их восприятию в массовом сознании: от критики избыточности и «засорения» 

языка до признания заимствованных слов как необходимых средств описания новых реалий. Работа базиру-

ется на эмпирических лингвистических данных, включает сравнительный анализ и опирается на положения 

когнитивной лингвистики, социолингвистики и прагматики. 

Ключевые слова: заимствования, когнитивные процессы, языковое сознание, англицизмы, коммуни-

кативная практика, молодежный сленг, цифровая среда, языковая адаптация, лингвистическая инноватика, 

социолингвистика. 
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Abstract. Modern Russian is under the active influence of globalization processes, as a result of which the 

role of foreign-language borrowings, in particular Anglicisms, is increasing in various fields of communication. In 

this paper, an attempt is made to comprehensively analyze the cognitive and communicative aspects of the functioning 

of borrowed vocabulary in the current linguistic space. From a cognitive point of view, borrowings are considered as 

elements contributing to the formation of new concepts and conceptual schemes reflecting changes in the social, 

technological and cultural spheres. They become a means of categorizing new phenomena and are an important 

indicator of linguistic adaptation to a rapidly changing reality. The communicative aspects are related to the use of 

borrowings as elements of stylistic design of speech, markers of belonging to certain social, professional or age 
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nication typical of the digital environment. The article analyzes examples of borrowings in media discourse, adver-
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Введение. Современный этап развития 

русского языка характеризуется высокой степе-

нью открытости к внешнему воздействию и вза-

имодействию с другими языковыми системами, 



Наука. Образование. Современность / 2025. №2 (июнь) 

Science. Education. The present. 2025. No. 2 (June) 

филологические науки 

philological sciences 

_____________________________ 

 
© Мутусханова Р.М., 2025 

в первую очередь, с английским. Это обуслов-

лено не только глобализационными и техноло-

гическими процессами, но и активным участием 

русскоязычного сообщества в международной 

коммуникации, цифровой культуре и информа-

ционном обмене.  

Одним из наиболее заметных проявле-

ний таких процессов является стремительный 

рост иноязычных заимствований — прежде 

всего англицизмов — в различных сферах со-

временного общения: от научной и деловой речи 

до повседневного интернет-дискурса. 

Явление заимствований в языке суще-

ствует с древнейших времен, однако в XXI веке 

оно приобретает новые когнитивные и комму-

никативные характеристики. Заимствования не 

просто пополняют словарный состав языка — 

они влияют на способы концептуализации ре-

альности, меняют структуру ментальных репре-

зентаций, служат маркерами групповой иден-

тичности и инструментами социокультурной 

дифференциации. Особенно заметной стано-

вится эта тенденция в условиях цифровой 

среды, где языковое поведение характеризуется 

высокой степенью спонтанности, гибкости и 

экспрессивности. 

Актуальность исследования определя-

ется необходимостью осмысления влияния за-

имствованной лексики на когнитивные про-

цессы и коммуникативную практику носителей 

русского языка. Важно не только зафиксировать 

количество и типологию заимствований, но и 

понять, какие функции они выполняют, как ин-

терпретируются, перерабатываются и адаптиру-

ются в языковом сознании, каким образом они 

влияют на структуру дискурса и коммуникатив-

ные стратегии. 

Целью данной работы является анализ 

когнитивных и коммуникативных аспектов за-

имствований в современном русском языке, вы-

явление их роли в структурировании знаний, 

формировании идентичности и организации ре-

чевого взаимодействия в различных коммуника-

тивных сферах. 

         Обсуждение. Результаты. 

Заимствования в современном русском 

языке выполняют не только номинативную 

функцию, то есть служат для обозначения новых 

реалий и понятий, но и активно вовлекаются в 

процессы концептуализации и категоризации 

окружающего мира. В рамках когнитивного 

подхода такие элементы рассматриваются как 

важные компоненты языковой картины мира, 

отражающие изменения в мышлении и восприя-

тии действительности.  

На уровне индивидуального и коллек-

тивного сознания заимствованные единицы мо-

гут становиться когнитивными «маркерами» 

определённых сфер, таких как IT, маркетинг, 

мода, политика, а также цифровая культура. 

Например, заимствования типа «стартап», 

«кейс», «фейк», «скилл», «нетворкинг», «бренд» 

и др. часто не имеют точных аналогов в русском 

языке, что способствует их активному включе-

нию в профессиональную и повседневную речь. 

При этом заимствование включает не только 

слово, но и целый понятийный блок, «зашитый» 

в иноязычную лексему. Так, слово «кейс» обо-

значает не просто «пример» или «ситуацию», а 

совокупность методов, стратегий и контекстов, 

связанных с обучением и управлением, а 

«скилл» подчеркивает практическое умение, ак-

центируя его рыночную востребованность [1]. 

С когнитивной точки зрения, такие заим-

ствования влияют на структуру ментальных ка-

тегорий носителей языка.  

Под воздействием англоязычной модели 

происходит смещение фокуса:  

- появляется тенденция к прагматизации 

мышления; 

- доминируют категории эффективно-

сти, целеполагания, саморазвития.   

Лингвисты (например, Е.С. Кубрякова, 

Т.В. Булыгина) отмечают, что языковая картина 

мира — не статическая система, а подвижная 

структура, отражающая эволюцию знаний и 

ценностей. Включение иноязычных элементов в 

неё свидетельствует об изменении когнитивных 

стратегий и стилей мышления. 

С точки зрения коммуникативных функ-

ций, заимствования становятся маркерами груп-

повой идентичности, особенно в молодежной 

среде и профессиональных сообществах. Ис-

пользование англицизмов позволяет подчерк-

нуть принадлежность к «продвинутой» куль-

туре, глобальному дискурсу, профессиональной 

компетентности [2]. Так, выражения «прока-

чать софт-скиллы», «зайти на митап», 

«апнуть уровень» являются не просто сред-

ствами передачи информации, но и выполняют 

социально-коммуникативные функции – они ко-

дируют принадлежность к определённой соци-

альной или профессиональной группе. 

Цифровая среда, в свою очередь, усили-

вает процессы заимствования и ускоряет их рас-

пространение. В интернете новые слова мгно-

венно внедряются в обиход, проходят процессы 
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деривации и адаптации: появляются производ-

ные формы (лайкать, шарить, банить), гибрид-

ные конструкции (фейковая новость, топовый 

контент), изменяются морфологические свой-

ства слов [3]. Часто наблюдается и игровое пе-

реосмысление заимствованных слов — напри-

мер, в форме сленговых сокращений (инфлюенс, 

токс от токсичный) или креативных орфогра-

фических трансформаций (брЭнд, трэш). 

Коммуникативный аспект заимствова-

ний проявляется в их способности выполнять 

функцию социального и профессионального 

маркирования: употребление определённых за-

имствованных слов и выражений (например, 

«бренд», «нетворкинг», «таргетинг», 

«лайфхак») указывает на принадлежность гово-

рящего к определённой социальной группе, про-

фессиональному сообществу или культурной 

среде. Заимствования становятся элементами 

ситуативной адаптации: в разных коммуника-

тивных контекстах они могут выполнять экс-

прессивную, прагматическую, эмоциональную 

или игровую функцию. В молодёжной среде, 

например, наблюдается активное употребление 

заимствований из английского языка, таких как 

«зашеймить», «рейтить», «пранк», «бустить», 

«токсик», «вайб», которые не только обозна-

чают действия или состояния, но и формируют 

языковую идентичность, отражая принадлеж-

ность к цифровой культуре и трендовому дис-

курсу. 

Заимствования также влияют на про-

цессы формирования и выражения культурной и 

профессиональной идентичности. Овладение 

определённым пластом иноязычной лексики ча-

сто становится показателем культурной вклю-

чённости, образованности и коммуникативной 

гибкости. 

 В языковой практике специалистов в об-

ласти маркетинга, IT, психологии, медиа и дру-

гих сфер активно используются термины ан-

глийского происхождения, такие как «ворк-

шоп», «скиллы», «фидбек», «майндсет», «тре-

кинг», «брейншторм», которые не только упро-

щают коммуникацию, но и создают ощущение 

принадлежности к международному сообще-

ству [6]. 

В блогосфере заимствованная лексика 

стала неотъемлемым элементом повседневной 

речевой практики. Блогеры активно используют 

слова и выражения вроде «сторис», «фолло-

веры», «лайкнуть», «реелс», «стрим», «под-

каст», «дроп», «ивент», «краш», «контент-мей-

кер» и т. д. Причем, заимствования не только ин-

тегрируются в речь, но и подвергаются морфо-

логической и словообразовательной адаптации: 

появляются формы типа «запостить», «за-

лайкать», «забанить», «захейтить», «запушить». 

Это демонстрирует не только степень освоения 

заимствований, но и высокую степень языковой 

креативности, характерную для интернет-ком-

муникации. Заимствования здесь становятся 

неотъемлемой частью самопрезентации, усиле-

ния личного бренда, формирования неформаль-

ного, доверительного стиля общения с аудито-

рией [9]. 

В студенческой и молодежной среде за-

имствования — это один из ключевых компо-

нентов сленга, отражающего мировоззрение, 

ценности и культурную принадлежность моло-

дого поколения. Такие слова, как «краш» (объ-

ект симпатии), «флексить» (демонстрировать 

что-то с пафосом), «рофл» (шутка, прикол), «за-

шеймить» (публично осудить), «левелапнуться» 

(прокачаться), «чиллить» (отдыхать), использу-

ются в повседневной речи в вузах, мессендже-

рах, на форумах и в соцсетях. Эти заимствова-

ния не только выполняют экспрессивную функ-

цию, но и служат социальными маркерами, обо-

значающими принадлежность к поколению Z 

или Y, к определенной субкультуре или инте-

рес-группе.  

Таким образом, молодежный сленг с за-

имствованной лексикой становится формой 

лингвистического самовыражения, способом 

выстраивания коммуникации на равных и одно-

временно — инструментом разграничения сво-

его круга от "чужих". 

Заключение. 

Когнитивные и коммуникативные ас-

пекты заимствований в современном русском 

языке отражают сложные и многослойные про-

цессы, происходящие на стыке языка, мышле-

ния и социокультурной динамики. Заимствова-

ния перестают быть просто средствами номина-

ции — они становятся важными маркерами из-

менения ментальных структур, трансформации 

языковой картины мира и способов коммуника-

ции в условиях глобализации и цифровизации 

общества. 

С когнитивной точки зрения, иноязыч-

ные элементы формируют новые категории и 

концепты, способствуют перераспределению 

смысловых акцентов, изменяют привычные мо-

дели концептуализации действительности. Ком-

муникативно они служат маркерами идентично-

сти, индикаторами принадлежности к опреде-

лённым сообществам, профессиональным или 
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социальным группам, а также участвуют в фор-

мировании новых языковых норм и стилистиче-

ских регистров — особенно в условиях интер-

нет-коммуникации. 

Активное проникновение заимствова-

ний в речь различных возрастных и социальных 

групп подтверждает их устойчивость и адаптив-

ность, несмотря на существующее мнение о «за-

сорении» языка. Текущая языковая ситуация 

требует не запрета, а осмысленного подхода к 

явлению заимствования — с позиций языковой 

политики, образования и культурной медиатив-

ности. 

Таким образом, анализ когнитивных и 

коммуникативных аспектов заимствований поз-

воляет глубже понять, как язык отражает совре-

менные тенденции в культуре, обществе и мыш-

лении, и подчеркивает необходимость изучения 

этих процессов в рамках междисциплинарного 

научного подхода. 
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