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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Статья посвящена семантико-когнитивно-
му анализу значения слова контент. На-
учная новизна работы видится в том, что 
лингвистические исследования, в кото-
рых представлено семантико-когнитивное 
описание значения слова контент, отсут-
ствуют. Приведены результаты сопостави-
тельного анализа формально-логического 
и психолингвистического изучения семан-
тики слова контент. На основе обобщения 
данных толковых словарей и выводов, сде-
ланных авторами на материале ассоциатив-
ного эксперимента, было установлено не-
совпадение лексикографического описания 
слова контент и представления носителей 
языка о понятии «контент». Обнаружено, 
что системное значение слова контент, со-
держащее минимум признаков, зафиксиро-
ванных в словарях в соответствии с прин-
ципами редукционизма, сводится к содер-
жательной части сообщений, сведений. 
Эксперимент показал, что в представлении 
молодежи контент воспринимается как не-
подтвержденная интересная информация 
в Интернете, сопровождающаяся визуаль-
ным оформлением, написанная простым 
языком и рассчитанная на потребление со-
временной молодежью в течение ⅓ актив-
ного времени суток. 

Abstract:

The article is devoted to the semantic-
cognitive analysis of the meaning of the word 
‘content’. The scientific novelty of the work is 
seen in the fact that in the linguistic literature 
there are no studies in which a semantic-
cognitive description of the meaning 
of the word ‘content’ is presented. The results 
of a comparative analysis of the formal-logical 
and psycholinguistic study of the semantics 
of the word ‘content’ are presented. In 
the course of the study, a discrepancy was 
found between the lexicographic description 
and the psychological representation 
of concepts associated with discrepancies 
between the data of explanatory dictionaries 
and the conclusions made on the associative 
material. It was found that the systemic 
meaning of the word content, containing 
a minimum of features recorded in 
dictionaries in accordance with the principles 
of reductionism, is reduced to the content 
of messages and information. The experiment 
showed that in the mental representation 
of young people, content is perceived as 
unconfirmed interesting information on 
the Internet using visuality, written in 
simple language and designed to consume ⅓ 
of the active time of the day among modern 
youth.

Ключевые слова: 
информация; Интернет; концепт; контент; 
компьютерно-опосредованная коммуни-
кация; ментальность; ассоциативный ма-
териал; психолингвистическое описание; 
семантико-когнитивный анализ. 

Key words: 
information; the Internet; concept; content; 
computer-mediated communication; 
mentality; associative material; 
psycholinguistic description; semantic and 
cognitive analysis.
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1. О компьютерно-опосредованной коммуникации
Интернет в современном мире стал важной составляющей жизни че-

ловека. Компьютерно-опосредованная коммуникация создает новую на-
учную и культурную среду, в которой важнейшим компонентом является 
язык. «Интернет-язык отражает коллективную картину мира с точностью 
цифровых технологий и контрастностью высокого качества» [Баркович, 
2016, с. 192] в электронной, глобальной и интерактивной среде [Crystal, 
2001, с. 24]. Растет интерес к компьютерно-опосредованной коммуника-
ции, в том числе со стороны филологов, поскольку виртуальное простран-
ство нуждается в гуманитарном освоении. Культурные доминанты дис-
курса, речи, языка имеют большое значение в интернет-обусловленной 
коммуникации. 

В «виртуальной реальности коммуникация становится богаче и раз-
нообразнее, нередко замещая общение в материальном мире. Демократич-
ность языка в компьютерно-опосредованной среде ведет к поиску единого 
языкового стандарта в Интернете», как правило, к использованию англоя-
зычной лексики [Баркович, 2016, с. 206]. Это произошло и со словом кон-
тент, которое сравнительно недавно вошло в лексикон русскоязычных 
граждан и пока подробно не описано в лексикографической литературе. 
Слово контент часто встречается на страницах медиаресурсов, появились 
новые должности: контент-маркетолог,  контент-редактор,  контент-
менеджер, — которые занимаются составлением контент-планов, дела-
ют контент-анализ, развивают контент-маркетинг; в высших учебных 
заведениях появилось новое направление подготовки специалистов по 
контент-менеджменту. И в этой связи представляется интересным об-
ратиться к изучению семантики лексемы контент в аспекте верификации 
лексикографического описания психолингвистическими методами. 

В лингвистике накоплен экспериментальный материал по проблемам 
концептуального анализа [Болдырев, 2018; Климова, 2019; Попова и др., 
2007; Радбиль, 2019; Смирнова, 2017; Стернин, 2018; Турко, 2007; Letiucha 
et al., 2019; Nagovitsyna, 2018], однако отсутствуют работы, в которых изу-
чается представление о контенте в русском языковом сознании. Для этой 
цели авторы используют лингвистическое интервьюирование молодежи 
как наиболее активной части пользователей компьютерных технологий.
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2. Формально-логический подход к рассмотрению понятия «контент»
Формально-логический подход к изучению исследуемого понятия пред-

полагает обращение к толковым словарям и академическим справочникам. 
Так, слово контент в значении ‘содержание’ пришло к нам из английского. 
В языке-источнике оно является многозначным и произносится с ударением 
на первом слоге. Это 1) ‘содержимое’, ‘содержание’; 2) ‘суть’, ‘основное 
содержание’; 3) ‘доля’, ‘процент’, ‘содержание’; 4) ‘объем’, ‘вместимость’, 
‘емкость’ [НБАРС, 1993, т. 1, с. 446]. Привычное русскому слуху произноше-
ние слова с выделением второго слога в английском языке указывает на иные 
значения лексемы: ‘удовлетворение’, ‘довольство’; ‘довольный’; ‘удовлет-
ворять’ [Там же]. Обращение к этимологии слова показывает, что оно было 
известно русскому языку. Первое упоминание лексемы контент с ударением 
на втором слоге встречается в 1706 году в архиве князя Ф. Куракина в зна-
чении прилагательного ‘довольный’: Здесь слышу о бытности нашей про-
должительной в Париже, не гораздо контенты [ИСГРЯ]. Возможно, слово 
заимствовано русским языком из французского либо последний был языком-
посредником. В современном русском языке закрепился вариант конте́нт. 

По данным Национального корпуса русского языка, слово контент 
впервые употребляется в основном подкорпусе с 2000 года: Как получить 
прибыль в контент-проектах (Я бы в internet вошел, пусть меня научат // 
«Рекламный мир», 2000.03.30) [НКРЯ].

В одном федеральном стандарте Российской Федерации раскрывает-
ся значение термина контент следующим образом: это «содержательная 
часть сообщений, сведений» [ГОСТ-2011, с. 2], а в другом официальном 
источнике контент определяется через принадлежность к сфере исполь-
зования: «содержание, мультимедийный продукт (например, телевизион-
ная программа)» [ГОСТ-2010, с. 2]. 

В толковых словарях современного русского языка контент с пометой 
«книжн.» определяется как ‘содержание книги, статьи, пьесы’ [БТС]. Од-
нако в русском языке невозможны сочетания контент рассказа И. А. Бу-
нина «Антоновские яблоки» или контент пьесы А. П. Чехова «Вишневый 
сад» и под., мы можем узнать содержание пьесы, романа, книги и т. п. Раз-
ная сочетаемость слов содержание и контент обусловлена тем, что они 
называют неравнозначные понятия. 

Контекстное окружение лексемы контент, по данным Национального 
корпуса русского языка, показывает, что она употребляется, когда речь идет 
о представлении некой информации в медиа и интернете, таким образом, сло-
во контент приобретает более узкое, специализированное значение: «Лен-
та. ру» стала одним из первых российских федеральных изданий, решивших 
активно производить контент в TikTok («Лента.ру» запустила в TikTok чел-



 	 Научный	диалог	=	Nauchnyi	dialog	=	Nauchnyy	dialog
	 	 ISSN	2225-756X,	eISSN	2227-1295

95

лендж для уставших от плохих новостей // lenta.ru, 2019.12.27) [НКРЯ]; Меж-
ду тем за уже показанный контент компания требует у Twitch 180 мил-
лиардов рублей («Матч ТВ» и Twitch избежали блокировки из-за претензий 
Rambler // Московский комсомолец, 2019.12.17) [Там же]; В четверг, 12 де-
кабря, Facebook заявила о том, что направит $130 млн на деятельность не-
зависимого совета, который будет рассматривать контент соцсети (Яна 
Рождественская. Facebook выделит $130 млн на работу совета по контенту // 
Коммерсант, 2019.12.13) [Там же]. Эти примеры свидетельствуют о том, что 
контент связывается с представлением об информационном ресурсе, разме-
щенном в медийном или виртуальном пространстве. Основные особенности 
обусловлены, во-первых, тем, что эта информация публикуется в сети Ин-
тернет; во-вторых, репрезентируется в виде текста, графики, картинки, ау-
дио, видео, программы, платформы и др.; в-третьих, характеризуется опре-
деленным порядком расположения, подачи информационных блоков в зави-
симости от формата представления. Кроме того, в интернет-обусловленной 
коммуникации встречаются случаи и широкого толкования слова, например: 
Контент — это информация с любого носителя. Например, сводки с фрон-
та во время войны — тоже контент, который по форме мало отличается 
от нынешних радионовостей и подкастов. Бумажные газеты — такой же 
источник контента, как сайт в интернете [Яцько]. 

Таким образом, если считать слово контент синонимичным слову 
информация, значение которого удовлетворяет целям номинации, то тер-
мин контент является эквивалентной общенаучной лексемой. Однако 
если воспринимать его в более узком смысле, как номинацию особого 
вида или способа представления информации именно в цифровой среде, 
то эта языковая единица в настоящее время может рассматриваться как 
узкоспециальная терминологическая.

Существует и иное представление о контенте, например, исследовате-
ли рассматривают его в текстовом аспекте. Так, по определению Т. С. Пав-
ленко, это «полный и законченный, логически выстроенный текст в опре-
деленном объеме, который имеет свой оригинальный смысл, не совпадаю-
щий со смыслом отдельных предложений» [Павленко, 2017, с. 32].

Анализ лексикографического описания слова контент позволяет опреде-
лить его обобщенное, системное значение, однако для объективного анализа 
семантического пространства данной языковой единицы необходимо выявить 
новые значения лексемы, зафиксировать лексические изменения, связанные 
с осмыслением этого понятия носителями языка. Кроме того, наблюдение за 
«контекстуальным употреблением любого слова демонстрирует, что количе-
ство семантических компонентов в слове значительно больше, нежели в его 
лексикографическом описании» [Стернин, 2018, с. 12]. В работах по лингви-
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стике последних лет исследователи языка «активно обращаются к данным ас-
социативных словарей как к надежному источнику сведений об устройстве и 
функционировании языкового сознания» [Трещева, 2015, с. 326]. Полученные 
материалы с вербальными ассоциациями дают ученым «представление об ор-
ганизации и динамике ментального лексикона», позволяют структурировать 
когнитивные сегменты языковой картины мира [Там же]. 

Так, электронный ресурс «Русский ассоциативный словарь» [ЭРРАС], а 
также печатное издание «Русского ассоциативного словаря» [РАС, 2002] не со-
держат информации о понятии «контент», то есть либо существует определен-
ная несформированность ментального лексикона у носителей языка в отноше-
нии данной номинации, либо в силу определенных причин данная лексема не 
зафиксирована в словарях. По определению Е. С. Кубряковой, «ментальный 
лексикон — это совокупность знаний, группирующихся “вокруг” слова, и всех 
сведений, вытекающих из осознания его связей с другими словами и другими 
оперативными единицами сознания (концептами)» [Кубрякова, 2004, с. 381]. 

Однако в онлайн-словаре «Карта слов и выражений русского языка» 
даются следующие ассоциации к слову контент: тент, связь, сайт, на-
полнение, текст, страница, содержимое, Интернет, текст, фильтрация, 
контур, информация, сеть, склад, сервер, состав, магазин, скачивание, со-
стояние [ОСКСВРЯ]. 

3. Ментальные признаки понятия «контент»
В основе психолингвистического описания значения слова лежит «со-

вокупность семантических компонентов, выявленных или верифицирован-
ных экспериментальными приемами разного типа, ранжированных по от-
носительной яркости в языковом сознании носителей языка» [Стернин и др., 
2011, с. 15]. Антропометрический метод лингвистического интервьюирова-
ния позволяет установить у носителей языка ментальные признаки иссле-
дуемого понятия, связанные с данной звуковой оболочкой. В эксперименте 
участвовало 50 студентов университета гуманитарных направлений подго-
товки. С целью непосредственного обращения к интуиции носителей языка 
и оптимизации ассоциативных рядов респондентам были заданы вопросы: 
Что такое контент? Каковы основные функции контента? Какова сте-
пень достоверности информации в контенте? В каком стиле Вы чаще всего 
встречаете текстовый контент? Какая форма представления контента 
для Вас наиболее интересна? Какое количество времени в течение дня Вы 
затрачиваете  на  просмотр  контента? Как Вы оцениваете  контентную 
информацию? Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите слово 
«контент»? Какие негативные стороны контента Вы видите? Какие по-
зитивные стороны контента Вы видите? 
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Ответы респондентов на первый вопрос позволили сделать следую-
щие выводы: 11 человек, что составляет 22 %, затруднились дать ответ (из 
них 18 % испытуемых не смогли привести определение контента; я не по-
нимаю, я не знаю — по 2 %), остальные охарактеризовали контент следу-
ющим образом:  это  информация  (26),  различная  интернет-информация 
(1), любого характера (1), любого типа (1), какая-то (1), главная (1), новая 
(1), произносимая  (1), доносимая из любых источников  (1), опубликован-
ная в Интернете (2), которую человек получает через Интернет (1), из 
Интернета  (1),  в  соцсетях  (1),  которую  можно  посмотреть  на  сайте 
(1), в развлекательной форме (2), полезная или развлекательная (1), разме-
щенная на сайте (1), на различных сайтах (1), на различных ресурсах (1), 
с любого носителя (1), для пользователей (1), сформированный на опреде-
ленную тему блок информации (1), суть чего-либо в Интернете, выполня-
ющего перед собой задачу (развлекательную, обучающую) (1), содержание 
(6),  статей, книг, сайта  (1), какого-либо сайта  (1),  в разных форматах 
в интернет-пространстве (1), которое имеет развлекательный и позна-
вательный характер  (1),  информационное содержание  (2)  чего-либо  (1), 
веб-страницы  (1),  содержимое  веб-страниц,  соцсетей,  видеохостингов, 
видеоканалов (1), материал (2), размещаемый на интернет-ресурсах (1), 
группа  информационного  материала  с  качественной  визуализацией  (1), 
тема,  которая  освещается  в  каком-либо  видеоматериале  (1),  внешний 
вид,  структура,  определенный  стиль  сайта  (1),  массив  идей,  реализо-
ванных  в  определенном  пространстве  (1),  то,  что  человек  создает  для 
привлечения внимания  (1), то, что он создает сам, например, проводит 
стрим, создает что-то уникальное, то, чего не было до этого, привносит 
новое в сферу его деятельности (1), не газеты (1), деньги (1). 

Таким образом, часть респондентов склонна относить к контенту лю-
бую информацию, но большинство осмысливает контент как информацию 
в интернет-среде. Несмотря на то, что многие привели свое толкование 
контента, не все испытуемые смогли его описать, вероятно, потому, что 
в сознании носителей языка сигнификативное значение анализируемого 
языкового знака находится на стадии формирования.

Рассматривая концепт КОНТЕНТ, следует проанализировать его 
структуру и содержание. Многие лингвисты в структуре концепта выде-
ляют «образ, определенное информационно-понятийное ядро и некоторые 
дополнительные признаки, что свидетельствует о принципиальном сход-
стве в понимании структуры концепта в разных научных школах» [Попова 
и др., 2007, с. 105—106]. 

Когнитивная интерпретация результатов эксперимента показывает, что 
концепт КОНТЕНТ в сознании носителей языка идентифицируется зритель-
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но и на слух, при этом оценивается с точки зрения прагматичности. Образ 
контента сопоставим с источником знаний, иллюстрированной книгой, спра-
вочной литературой, которые воспринимаются визуально или аудиально и 
отбираются пользователем с точки зрения увлекательности, полезности и др. 

Среди функций контента респонденты отмечают в равной степени 
важность информативной и развлекательной функций (по 42 ответа — 
84 %), 25 (50 %) человек выделили обучающую функцию, 18 (36 %) — ре-
кламную, 16 (32 %) отдали приоритет образовательной функции. 

Молодые люди склонны скорее доверять контенту, так 18 (36 %) ре-
спондентов дали утвердительный ответ о достоверности контента, однако 
этот параметр нельзя назвать преобладающим, так как другая часть инфор-
мантов (16 респондентов — 32 %) дает отрицательный ответ. Затрудни-
лись ответить (не знаю) — 6 (12 %). Информация не всегда может быть 
достоверной — 5 (10 %), пятьдесят на пятьдесят — 3 (6 %), достовер-
ность контента сильно зависит от достоверности ресурса — 2 (4 %). 
В целом в большинстве случаев имеет место настороженное отношение 
к контент-информации. 

Стилевую принадлежность текстового контента, к которому они чаще 
всего обращаются или который чаще всего встречают, респонденты охарак-
теризовали следующим образом: разговорный — 27 (54 %), художествен-
ный — 21 (42 %), научно-популярный — 19 (38 %), публицистический — 15 
(30 %), собственно научный — 6 (12 %), зависит от конкретно взятого ис-
точника — 2 (4 %). Очевидно, что частотность выбора разговорного стиля 
во многом связана с активной коммуникацией молодого поколения в со-
циальных сетях, в процессе которой, как правило, используется стилисти-
чески сниженная лексика, эмоционально-оценочные слова, сокращения, 
«свободный» синтаксис и т. д. — те языковые средства оформления мысли, 
которые характерны для разговорного стиля. Можем предположить, что ху-
дожественный стиль называется респондентами в связи с использованием 
ресурсов электронных библиотек (в идеализированном варианте), а также 
сайтов, популярных у молодого поколения, содержащих фанфики — люби-
тельские произведения по мотивам известного романа, кинофильма, аниме, 
видеоигры и др.; научно-популярный стиль связывается с обучающими ис-
точниками, которыми пользуются молодые люди в процессе получения об-
разования, и сайтами, содержащими познавательный контент «для общего 
развития», где в доступной форме объясняется научная информация. Акту-
альность проблематики контента, транслирование общественно-значимой, 
новостной информации позволяет связывать его с публицистическим сти-
лем. Вероятно, студенты отвечали на вопрос о стиле контента, исходя из 
личных предпочтений выбора информации в интернет-пространстве. 
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В отношении средств оформления контента пользовательские пред-
почтения распределились следующим образом: визуальную  информацию 
предпочитают 35 (70 %) человек, текстовую — 23 (46 %), видео  /  ау-
дио — 16 (32 %), зависит от контента — 1 (2 %) (рис. 1).

Рис. 1. Способ представления контента

Согласно данным ежегодного глобального исследования We Are Social 
и Hootsuite, среднестатистический пользователь Интернета в возрасте от 
16 до 64 лет проводит онлайн 6 часов 43 минуты каждый день, при этом 
россияне — 7 часов 17 минут [Digital]. Ежедневное обращение к контен-
ту у респондентов в возрасте от 18 лет до 21 года составляет в среднем 
4 часа — 30 (60 %), 2 часа — 15 (30 %), 6 часов — 4 (8 %), 8 часов — 3 
(6 %), около 2 часов — 2 (4 %) [Там же]. Большое количество времени, 
которое молодые люди проводят в виртуальном пространстве, объясня-
ется отчасти ответами респондентов, касающихся оценки контента. Так, 
информацию, размещенную в интернете, пользователи охарактеризовали 
в целом позитивно, как интересную — 35 (70 %), развлекательную — 35 
(70 %), познавательную / обучающую — 28 (56 %), полезную — 16 (32 %), 
бесполезную — 7 (14 %), «мусорную» — 7 (14 %) (рис. 2). 

Рис. 2. Оценочное восприятие контента
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На слово-стимул контент не получено реакции у 6 (12 %) информан-
тов. Понятие контента у оставшейся части респондентов ассоциируется 
в первую очередь с информативностью (5), информацией (3) (16 %). Ас-
социативный ряд в сознании пользователей можно выстроить следующим 
образом: Интернет (4) (8 %), YouTube (4) (8 %), развлечение (4) (8 %), ин-
терес (3) (6 %), видео (2), видеоуроки (1), видеофрагменты (1) (8 %), хайп 
(3) (6 %), Instagram (2) (4 %), социальные сети (2) (4 %), содержание (2), 
какое-либо  познавательно-развлекательное  содержание  (1),  содержание 
web-сбера (1), содержание сайтов и блогов в Интернете (1) (10 %), новое 
(1), что-то новое (1), познавательное (1), VC (1), новости (1), «комп» (1), 
получение знаний и эмоций (1), статьи (1), аудио, фото, посты (1), деньги 
(1), проведение времени (1), досуг (1) (рис. 3). 

Рис. 3. Ассоциативное поле контента 

Кроме того, результаты анкетирования позволяют сделать вывод о не-
определенности и расплывчатости понятия «контент» в сознании респон-
дентов, на что указывают местоимения что-то, какой-либо. Употребление 
неопределенных местоимений при характеристике контента, а также от-
сутствие ассоциаций у части испытуемых свидетельствуют о размытости 
образа, хотя очевидно, что слово контент на слуху у подавляющего боль-
шинства молодых людей. 

В качестве негативных характеристик контента информантами были 
отмечены следующие реакции: недостоверность информации (21) (42 %), 
пропагандистский контент (2) (4 %), дезинформация (2) (4 %), бесполез-
ная информация  (3) (6 %),  хайп  (2) (4 %), реклама  (2) (4 %),  замещение 
реальных контактов с живыми людьми виртуальными друзьями (2) (4 %), 
ложь (2), ложная информация (1), много лжи (1), часть информации бы-
вает ложной (1) (что составляет 10 %) или ненужной, которая никогда не 
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пригодится,  вместе  с  полезной  для  себя  информацией  человек  получает 
много «мусорного», ненужного контента, введение людей в заблуждение, 
неточная  информация,  умолчание  некоторой  части  правды,  фальсифи-
кация, много вбросов,  копирование информации, потеря времени, погоня 
за популярностью, нецензурная лексика, не всегда полезная информация, 
может быть вредная информация, деградация, пропаганда пагубных при-
вычек, угнетение человечества, возможно отрицательное влияние на под-
сознание детей, много неважного материала, доступность, насаждение 
отклоняющего поведения, зависит от формы выражения (по 1) (по 2 %). 
Негативные стороны контента не отмечаются 9 (18 %) информантами.

Недостоверность информации 42%
Нет минусов 18%
Ложь 10%
Бесполезная информация 6%
Дезинформация 4%
Пропагандистский контент 4%
Может быть вредная, неточная 4%
Замещение реальных контактов на обще-
ние с виртуальными друзьями

4%

Хайп 4%
Реклама 4%

Рис. 4. Отрицательные ассоциативные реакции

На вопрос о положительных качествах контента респонденты дали 
следующие ответы (рис. 5): развлечение  (12) (24 %); получение полезной 
информации (7), познавательно (4), познавательность (2), лайфхак, кото-
рый мне может пригодиться в дальнейшем (1) (28 %); обучение (6), обра-
зование (2), саморазвитие (1), изучение (1), легкость изучения (1) (22 %); 
доступность (4) (8 %), обмен идеями (3) (6 %); хайп (2) (4 %); интерес (2) 
(4 %); новая информация, понятие чего-то нового, легко воспринимает-
ся информация, позволяет достаточно быстро понять что-либо, подня-
тие настроения, много информации, занимательность в свободное время, 
деньги,  зависит  от  формы  выражения,  хорошая  визуализация,  доступ-
ность  изложения,  яркий,  привлекает  внимание,  возможность  общения 
с людьми всего мира, простота восприятия информации (по 1) (по 2 %). 
«Плюсов» в контенте не находят также 9 человек (18 %), не имеет пред-
ставления 1 информант.
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Рис. 5. Положительные ассоциативные реакции

Интересно, что в оценочной зоне есть один и тот же признак концепта 
КОНТЕНТ, который осмысливается респондентами как положительно, так 
и отрицательно, — хайп. 

Таким образом, контент в нашем исследовании воспринимается ис-
пытуемыми как средство развлечения, возможность получения полезной 
информации в целях обучения, однако наряду с этим характеризуется как 
содержащий недостоверные сведения, пропаганду и ненужную инфор-
мацию. 

4. Полевая структура концепта контент
В номинативном поле концепта КОНТЕНТ можно выделить ядерную 

и периферийную зоны. Ядро составляют слова, называющие ключевой 
признак контента: информация, содержимое интернета, содержимое ин-
тернет-ресурса. Лексикографическое описание сводит контент к содер-
жимому книги, статьи, пьесы, однако анализ примеров употребления слова 
в медийных и интернет-ресурсах и результаты анкетирования студентов 
позволяют выявить другое значение слова контент, связанное с содержа-
нием и наполнением электронного ресурса. 

Структуру концепта образуют также когнитивные признаки, которые 
в зависимости от степени яркости и частотности языковых репрезентантов 
располагаются в зоне ближней, дальней и крайней периферии. Для форми-
рования полевой структуры концепта КОНТЕНТ мы учитывали в первую 
очередь понимание респондентами термина, а также их оценивание, так 
как выделение положительных или отрицательных признаков контента 
позволяет ранжировать ключевые когнитивные признаки концепта по сте-
пени их яркости. 
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Полевая структура концепта КОНТЕНТ представлена следующим об-
разом: 

ядро: информация в Интернете; 
ближняя периферия: источник недостоверной информации, средство 

получения  полезной  информации,  средство  развлечения,  легко  читаемые 
статьи, новости, визуальная информация, текст, примеры из жизни, об-
суждение,  разговорный  стиль,  художественный  стиль,  научно-популяр-
ный  стиль,  ежедневное  четырехчасовое  обращение,  простота  восприя-
тия, непонимание; 

дальняя периферия: обучение,  реклама,  образование,  публицистика, 
видео  / аудио, полезный, бесполезный, YouTube,  Instagram, хайп, социаль-
ные сети, ложь, вбросы, потеря времени; 

крайняя периферия: видеоуроки, новое, содержание web-сбера, блоги, 
досуг, не знает о «плюсах», деньги. 

5. Заключение
Итак, семантико-когнитивный анализ слова позволяет выделить два 

типа значений, одно из которых приводится в толковом словаре, а другое 
выявляется в речи носителей языка, а также в изложении их представлений 
об объекте. Системное значение фиксируется в словарях в соответствии 
с принципами редукционизма, то есть минимизации признаков, включае-
мых в значение: контент — содержательная часть сообщений, сведений. 
Здесь мы наблюдаем ситуацию несовпадения формально-логического и 
психологического представления понятия, это один из нередких случаев 
расхождений между данными толковых словарей и выводами, сделанны-
ми на ассоциативном материале или по результатам интервьюирования. 
Различия обусловлены рядом факторов: ментальное своеобразие, харак-
теризующее разные группы русскоговорящего населения, несовпадение 
ассоциативно-вербальной сети как общей языковой компетенции и самой 
речи, реализованной в текстах конкретного содержания, ориентация одних 
источников на актуальность, «сиюминутность» знания, а других — на его 
устойчивость, традицию и ряд других когнитивных и коммуникативных 
обстоятельств, требующих дальнейшего изучения. 

Экспериментальное исследование значения лексемы контент предпо-
лагает выделение и описание всех семантических признаков, образующих 
структуру соответствующего концепта. По результатам анализа ответов 
студентов можно сформулировать значение слова контент — это разме-
щенная  в Интернете интересная информация  (возможно,  неподтверж-
денная), передающаяся разными способами (печатный текст, иллюстра-
ция, аудио, видео, их сочетание), которая рассчитана на массового чита-
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теля и на ознакомление с которой современная молодежь тратит 1 / 3 
активного времени в течение суток. В целом подобные пилотажные ис-
следования позволяют определить содержание, структуру и перспективы 
дальнейшего психолингвистического изучения концептов. В частности, 
рассмотрение семантики слова контент как феномена языкового сознания 
носителя языка служит основой для дальнейшего, более подробного ана-
лиза концепта КОНТЕНТ. 
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