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Исследовано лексическое наполнение концепта «интеллект» в англоязычной кар-
тине мира на основе современных онлайн-словарей и корпусов английского языка. 
Проанализированы теоретические подходы к изучению понятия «концепт» и кон-
цептуальных структур. С помощью лексикографических и корпусных методов ис-
следования выявлены ключевые репрезентанты концепта. Результатом поиска 
номинативных единиц, тематически связанных с понятием «интеллект», стали 
272 лексические единицы. Значительное число идеографических, стилистических и 
контекстуальных синонимов, выявленных с помощью лексикографического и кор-
пусного исследования, а также частотность их употребления являются свиде-
тельством особой коммуникативной значимости данного концепта для англо-
язычной лингвокультуры. Рассмотрение наиболее частотных словосочетаний 
ядерных субстантивных и адъективных репрезентантов концепта свидетель-
ствует о современной трансформации концепта «интеллект». Расширение поня-
тия интеллектуальных способностей напрямую связано с развитием психологии и 
появлением новых теорий интеллекта. Кроме того, наряду с традиционным лек-
сическим слоем, обозначающим умственные способности человека, формируется 
пласт лексики, связанный с функциональными возможностями новых технологий и 
теориями технических систем. Это происходит в связи с повсеместным использо-
ванием «умных устройств», в частности, мобильного телефона, а также с появ-
лением новых научных направлений, изучающих способности интеллектуальных 
систем выполнять когнитивные функции вместо человека. Практическая значи-
мость работы заключается в возможности применения результатов исследова-
ния в преподавании английского языка студентам лингвистических специально-
стей, а также в учебных курсах по лингвокультурологии, когнитивной лингвисти-
ке и межкультурной коммуникации.   
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лексикография, электронные словари 

  
Процессы концептуализации взаимодействия человека, принад-

лежащего определенной культуре, с внешним миром уже более двух 
десятилетий находятся в поле зрения исследователей языка. Концепт 
«интеллект» входит в состав суперконцепта «человек», что подчер-
кивает значимость его изучения, поскольку антропоцентрический 
подход к изучению языковой личности является одним из важнейших 
направлений современного языкознания. Кроме того, в последнее 
время возникают новые теории и научные направления, в которых 
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понятие «интеллект» все чаще ассоциируется с новыми технология-
ми, позволяющими интеллектуальным системам выполнять творче-
ские функции, традиционно считавшиеся прерогативой человека. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловле-
на высокой значимостью концепта «интеллект» благодаря его дина-
мичной содержательной трансформации и мировоззренческой важ-
ности для англоязычной лингвокультуры. 

Целью исследования является анализ современных тенденций 
развития концепта «интеллект» в англоязычной картине мира по-
средством моделирования его структуры на материале электронных 
словарей и корпусов английского языка. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы сле-
дующие задачи:  

1) выявить сущность понятия «концепт»;  
2) определить основные методы изучения структуры и содержа-

ния концепта;  
3) разработать и описать методику лексикографического и кор-

пусного анализа, позволяющего моделировать содержание концепта 
«интеллект»;  

4) проанализировать и структурировать содержание концепта 
«интеллект» в английском языке на основе лексических значений его 
репрезентантов, определив область ядра и периферии;  

5) изучить особенности вербализации концепта с помощью сино-
нимических рядов и устойчивых словосочетаний. 

Результаты исследования концепта «интеллект» можно использо-
вать в дальнейшем в практических и теоретических курсах по языко-
знанию и лексикологии, лингвокультурологии и когнитивной линг-
вистике, а также в практике преподавания английского языка студен-
там лингвистических специальностей. 

Материалом исследования послужили данные онлайн-версий ан-
глоязычных толковых словарей издательств Longman, Merriаm-
Webster, Macmillan, Collins, Cambridge и Oxford: Cambridge English 
Dictionary (CED), Cambridge Essential British English (CEBE), Cam-
bridge Learner’s Dictionary (CLD), Cambridge Essential American Eng-
lish (CEAE), Collins English Online Dictionary (CEOD), Longman Dic-
tionary of Contemporary English Online (LDCEO), Macmillan Diction-
ary/Free English Dictionary and Thesaurus Online (MDO), Merriam 
Webster Dictionary (MWD), Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
(OALD), Oxford Advanced American Dictionary (OAAD). 

Корпусное исследование проводилось на материале Британского 
национального корпуса английского языка (British National Corpus, 
BNC) с базой данных, насчитывающей примерно 96 млн слов, и ан-
глоязычного корпуса English Web 2015, включающего подкорпуса 
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UK domain.uk и US domain.us с базами данных, составляющими 830 и 
214 млн токенов соответственно. Указанные корпуса поддерживают-
ся платформой Sketch Engine.  

Принципы описания концепта «интеллект». Понятие «кон-
цепт» является одним из ключевых в когнитивной лингвистике, его 
изучением занимались многие языковеды и культурологи. Можно вы-
делить два основных подхода к исследованию концептов: когнитивная 
теория социума и когнитивния теория личности [1, с. 54]. В когнитив-
ной теории социума (лингвокульторологический подход) концепт 
понимается как базовая единица культуры общества. В когнитивной 
теории личности (лингвокогнитивный подход) «концепт» представ-
ляет собой «оперативные содержательные единицы памяти, менталь-
ного лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей карти-
ны мира, отраженной в человеческой психике» [2, с. 90–92]. Следует 
отметить, что лингвокогнитивный и лингвокультурологический подхо-
ды взаимосвязаны. При лингвокогнитивном подходе задается вектор 
движения от индивидуального сознания к культуре, при лингвокуль-
турном подходе движение обратное — от культуры к индивидуальному 
сознанию. Взаимосвязь подходов также отражена  в определении  
Ю.С. Степанова: «Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании 
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 
И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — 
рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” — сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [3, c. 42].  

 Для целей данного исследования наиболее подходит семантико-
когнитивный подход в трактовке З.Д. Поповой и И.А. Стернина, ко-
торый представляет собой определение концепта через «совокуп-
ность языковых средств, объективирующих его в определенный пе-
риод развития обществ» [4, c. 47]. Совокупность языковых средств 
возникает на основе интерпретаций самого понятия в определенной 
лингвокультуре.  

Большое число научных теорий и подходов, посвященных анали-
зу понятия «интеллект», порождают широкий спектр интерпретаций 
этого феномена. Например, психолог Ч. Спирмен считал, что интел-
лектуальная деятельность человека содержит общее начало. В рамках 
данного подхода выделяется генерализующий фактор, который опи-
сывает всю интеллектуальную деятельность человека, так называе-
мый фактор «G». Он представляет собой «умственную энергию», ко-
торую определяют при решении тестовых заданий [5].  

На основе теории Ч. Спирмена психолог Ганс Юрген Айзенк раз-
работал тестовые задания, определяющие индивидуальный уровень 
интеллекта, или коэффициента интеллекта (Intelligence Quotient, IQ) [6].  
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Кроме того, в противовес тестовым теориям об интеллекте в се-
редине ХХ в. появляется понятие социального интеллекта (social 
intelligence), который обозначает дальновидность в межличностных 
отношениях [7].  

Говард Гарднер в 1983 г. ввел понятие множественного интеллек-
та (multiple intelligence) [8]. Согласно теории множественного интел-
лекта Гарднера, существует несколько разновидностей интеллекта: 
лингвистический, музыкальный, логико-математический (способность 
к абстрактному мышлению), пространственный, телесно-кинестети-
ческий (отвечает за движения тела), внутриличностный и межлич-
ностный. Тот или иной тип интеллекта может проявляться в разной 
степени и при разных обстоятельствах.  

В начале 1990-х годов на базе понятия социального интеллекта и 
множественной теории Гарднера складывается теория эмоциональ-
ного интеллекта (Emotional Intelligence, EI), в основе которой лежит 
способность управлять своими и чужими эмоциями с целью решения 
практических задач [9].  

В попытках искусственно воссоздать работу головного мозга воз-
никла теория искусственного интеллекта (artificial intelligence) [10]. В то 
же время, в связи с популярностью использования и применения интел-
лектуальных систем, в 1998 г. появился новый термин «окружающий 
интеллект» (ambient intelligence), который обозначает окружающую 
среду, насыщенную электронными устройствами, реагирующими на 
присутствие людей [11]. 

Разнообразие подходов к понятию «интеллект» объясняет много-
слойность и многокомпонентность структуры исследуемого концепта. 
Для его описания в данном исследовании была использована полевая 
модель концепта по аналогии с полевой теорией значения слова. Ос-
новной идеей такой организации является то, что значение слова 
имеет архисему в ядре, дифференциальные семы на ближней пери-
ферии и скрытые семы на дальней периферии. Таким образом, кон-
цепт получает полевое описание в терминах ядра и периферии. Наря-
ду со словарным распределением лексем З.Д. Попова и И.А. Стернин 
вводят понятие чувствительно-наглядной конкретности, рассматри-
вая ядро концепта как наиболее яркий образ в сознании носителя 
языка, а периферию концепта — как более абстрактные и менее акту-
альные признаки концепта [4, с. 114]. Таким образом, авторы вклю-
чают в описание концепта и лексикографические, и психолингвисти-
ческие параметры.  

В настоящем исследовании также используются два подхода 
к анализу тенденций формирования концепта «интеллект»: лексикогра-
фическое исследование и концептуальный анализ корпусных данных.  

Процедура лексикографического анализа. Процедура лексико-
графического анализа концепта в данном исследовании включает  
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несколько этапов: выбор ключевого слова, анализ толкований ключе-
вых репрезентантов концепта, построение номинативного поля кон-
цепта. 

Выбор ключевого репрезентанта концепта был осуществлен 
по принципу, описанному З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, согласно 
которому ключевое слово концепта должно быть наиболее употреби-
тельным, стилистически нейтральным и желательно многозначным [4].  
При выборе субстантивного репрезентанта следует помнить об адъ-
ективной составляющей концепта, которая его весомо обогащает. 

Анализ толкований предполагает изучение всех указанных в ис-
следуемых словарях определений ключевых слов, выделение их ин-
тегрального компонента. 

Номинативное поле строится по принципу частотности появле-
ния того или иного репрезентанта концепта в словарях. Репрезентан-
тами концепта можно назвать синонимы его ключевого репрезентан-
та, указанные в словарной статье или в разделе тезауруса. При этом 
наиболее близкими к ядру будут те репрезентанты, которые встрети-
лись во всех словарях, предпочтительно в списке основных синони-
мов. Движение от ядра к периферии концепта прямо пропорциональ-
но уменьшению количества словарей, в которых встречается соот-
ветствующая лексема. 

Результаты лексикографического исследования. Согласно 
принципу частотности употребления, многозначности и стилистиче-
ской нейтральности, ключевыми репрезентантами концепта были 
выбраны intelligence и intelligent.  

Анализ толкований ключевого репрезентанта концепта intelli-
gence выявил в качестве наиболее частотного значения «способность 
учиться, думать, понимать». В некоторых словарях это толкование 
дополнено «способностью запоминать и использовать полученные 
знания» (ODME, MWD), или «способностью иметь мнение или суж-
дения, основанные на здравом смысле» (CED). Кроме того, в слова-
рях CEOD (британская версия), LDCEO и OALD, OAAD имеется до-
полнительное значение — «хорошие умственные способности».  

Словари MWD и CEOD (американский вариант) тоже имеют до-
полнительные толкования. В словаре MWD, помимо уже описанных 
значений, встречаются следующие: «способность применять знания 
для управления окружением или решения задач и тестов», «острота 
ума, проницательность», «основное вечное качество божественного 
разума (религ.)». В CEOD (американская версия), помимо основного 
значения, можно выделить следующие дифференциальные семы: 
«способность быстро и успешно реагировать на новую ситуацию», 
«использование способности разума в решении проблем, руководстве 
поведением», «оценка успешности использования этих способностей 
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для выполнения определенных задач (психол.)», «любая степень 
остроты ума, сообразительности, проницательности».  

Лексикографический анализ субстантивных репрезентантов вы-
явил следующие ядерные элементы: intelligence, ability, intellect. Рас-
пределение субстантивных репрезентантов концепта принимает вид, 
показанный на рис. 1. Лексикографический анализ адъективных ре-
презентантов концепта определил следующие ядерные элементы: 
intelligent, clever, smart, bright, brilliant. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение субстантивных репрезентантов концепта INTELLIGENCE 
 

Лексикографический анализ субстантивных и адъективных  
репрезентантов концепта «интеллект» позволил выявить порядка  
270 входящих в него лексических единиц.  

Следует отметить, что при анализе адъективных ядерных репре-
зентантов концепта помимо значений, характеризующих свойства 
человека, были обнаружены значения, относящиеся к техническим 
системам. Так, в словарях CEOD, LDCEO, ODME, OALD, OAAD 
присутствует специализированное значение для лексемы intelligent 
применительно к области компьютерных технологий, т. е. относя-
щееся к машине или аппарату, а именно «умеющий хранить инфор-
мацию и использовать ее в новых ситуациях», а в MWD — «управля-
емый компьютером».  

В словаре LDCEO для лексемы clever было обнаружено значение 
«устройство, выполненное или сделанное необычно, но эффективно», 
например: What a clever little gadget!/ It is a clever device that can chop 
onions in seconds.  

Для прилагательного smart в словаре ODME приводятся два зна-
чения, связанные с техническими системами. Первое значение — 
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«умные машины, которые используют компьютерные технологии» 
(energy-saving smart appliances), и второе — «информационная среда, 
управляемая удаленно с помощью Интернета» (These days more and 
more people are opting for a smart home). Для прилагательных bright и 
brilliant никаких значений, связанных с техническими системами, в 
словарях не было обнаружено. Особенности употребления прилага-
тельных intelligent, clever, smart, относящихся к техническим систе-
мам, показаны в таблице. 

 
Употребление прилагательных intelligent, clever, smart  

в значении «умные технические системы» 

Лексема Эффективное 
устройство, 

придуманное 
человеком 

Устройство, 
управляемое 
компьюте-

ром 

Устройство, 
способное 

учиться 
(подобие 
человека) 

Информаци-
онная среда, 
управляемая 

удаленно 

Intelligent – + + – 
Clever + – – – 
Smart + + – + 
 
Процедура корпусного исследования. Для достижения цели 

предпринимаемого исследования была выбрана платформа Sketch 
Engine, которая имеет широкий спектр инструментов корпусного 
анализа, наиболее значимыми из которых являются word sketch («эс-
киз» слова), thesaurus (тезаурус) и concordance (конкорданс). 

Процедура корпусного исследования концепта включала следу-
ющие этапы:  

1) выбор корпуса;  
2) работа в word sketch;  
3) выбор и настройка параметров анализа;  
4) выбор основных семантических модификаторов для проведе-

ния анализа и исследование номинативного поля.  
Результаты корпусного исследования. Анализ ключевого слова 

intelligence c помощью инструмента Word Sketch в BNC и сравнение 
полученных результатов с данными конкорданса выявил наиболее 
частотное словосочетание artificial intelligence (частотность 163). Та-
кой же результат был получен в британском подкорпусе UK 
domain.uk и в американском подкорпусе US domain.us корпуса 
English Web 2015 (частотность 1027 в UK domain.uk и 331 в US 
domain.us). Таким образом, это еще раз подчеркивает роль и значение 
искусственного интеллекта на современном этапе развития общества. 
Наряду со сходными тенденциями в корпусах в BNC и подкорпусах 
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English Web 2015 были найдены различия. Так, в UK domain.uk и US 
domain.us выявлены словосочетания, которые не были обнаружены 
в BNC, обозначающие различные разновидности интеллекта, такие 
как emotional intelligence (частотность 613 в UK domain.uk и 87 в US 
domain.us), multiple intelligence (частотность 76 в UK domain.uk), fluid 
intelligence (частотность 48 в UK domain.uk), ambient intelligence (ча-
стотность 44 в UK domain.uk). Появление вышеперечисленных сло-
восочетаний в UK domain.uk и US domain.us можно объяснить тем, 
что данные подкорпуса динамично пополняются, в то время как BNC 
представляет собой образец британского языка 1990-х годов. 

Расхождения в результатах, полученных в BNC и English Web 
2015, также видны при анализе прилагательных clever, smart, intelligent. 
В более современных корпусах наблюдается значительное уменьшение 
употребления clever наряду со значительным ростом употребления при-
лагательного smart. Анализ показывает, что рост употребления smart 
связан с появлением так называемых умных устройств, в частности 
смартфона. И в британском, и в американском подкорпусах English 
Web 2015 самым высокочастотным словосочетанием является smart 
phone (частотность 2299 в UK domain.uk и 939 в US domain.us), 
а также smart card (частотность 752 в UK domain.uk), smart device 
(частотность 270 в UK domain.uk и 193 в US domain.us). Анализ 
наиболее частотных словосочетаний в BNC и English Web 2015 также 
выявил ряд различий в употреблении прилагательного intelligent. 
Так, в BNC наиболее частотными словосочетаниями являются an 
intelligent man (частотность 66), intelligent people (частотность 57), 
an intelligent woman (частность 33), в то время как в современном 
подкорпусе UK domain.uk наиболее частотным словосочетанием ока-
залось intelligent system (частотность 486). 

С помощью тезауруса было построено номинативное поле рас-
пределения субстантивных репрезентантов концепта «интеллект» 
в BNC, которое представлено на рис. 2. Самым близким к ядру ока-
зывается существительное ability (частота употребления — 10 394). 
Этот результат совпадает с данными лексикографического исследо-
вания. Тем не менее все остальные приближенные к ядру репрезен-
танты, полученные при лексикографическом исследовании, в рамках 
корпусного анализа уходят на дальнюю периферию номинативного 
поля. В ядерном компоненте, по данным проведенного анализа, были 
отмечены следующие когнитивные признаки: skill, expertise, motiva-
tion. К ближней периферии, вызывающей достаточно устойчивые  
ассоциации с традиционным представлением об интеллекте, можно 
отнести следующие признаки: talent, competence, knowledge, energy, 
personality, strength, engineering, imagination, security, learning, com-
munication. Дальняя периферия обнаруживает менее устойчивые  
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связи с характеристиками человека и в большей степени соответствует 
обобщенному пониманию интеллекта как основе планирования ре-
сурсов и построения стратегии достижения цели: planning, under-
standing, awareness, science, finance.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение субстантивных репрезентантов концепта  
INTELLIGENCE в BNC 

 

Следует отметить, что ряд существительных (security, finance) не 
являются релевантными для данного исследования. Так, присутствие 
существительного security в числе репрезентантов объясняется вторым 
значением intelligence — «разведка». Существительное finance попало 
в распределение, потому что оно, как и intelligence, имеет высокую сте-
пень сочетаемости с общеупотребимыми глаголами be и have.  

Результаты исследований показывают, что наряду с некоторым 
сходством в описании ядерных репрезентантов концепта в корпусном 
и лексикографическом исследованиях были обнаружены значительные 
различия в наборе и распределении репрезентантов концепта. Эти раз-
личия обусловлены разными подходами в определении синонимии. 
Так, при лексикографическом исследовании синонимию определяет 
близость значений, а при корпусном исследовании действует принцип 
взаимозаменяемости компонентов словосочетаний. Принцип взаимо-
заменяемости может в некоторых случаях приводить к противоречивым 
результатам из-за неспособности корпусных систем автоматически рас-
познавать разные значения слов. Поэтому результаты построе- 
ния номинативного поля при корпусном исследовании необходимо 
проверять с помощью контекстуального анализа.  
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Однако совокупность методов электронной лексикологии и кор-
пусной лингвистики позволила комплексно и всесторонне оценить 
содержание такого сложного и многослойного концепта, как «интел-
лект» в англоязычной картине мира. Концепт имеет достаточно 
сложную структуру, вербализуемую лексемами intelligence, ability, 
intellect, skill, mind, judgment, wisdom, acumen, insight, brainpower, 
brain, smarts, expertise, motivation, talent, competence, knowledge и др. 
Ядерными концептуальными признаками являются признаки «обра-
зованность (эрудиция)», «способность (талант)», «сообразитель-
ность», «разумность (здравомыслие, мудрость)». 

 Следует отметить, что корпусное исследование в явной степени 
раскрыло современные тенденции в изменении содержания концепта 
«интеллект» в англоязычной картине мира. С развитием психологии 
и значительной ее популяризации в обществе произошли расширение 
и детализация современного содержания концепта «интеллект». 
Кроме того, результаты проведенного анализа подтвердили гипотезу 
о том, что концепт «интеллект», который ранее рассматривался по-
чти исключительно как составная часть суперконцепта «человек», 
в последнее время значительно расширил свое содержание за счет 
развития теории искусственного интеллекта и внедрения в повсе-
дневную жизнь так называемых умных устройств.     
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This study deals with lexical content of the concept “intelligence” in the Anglophone 
worldview based on the contemporary on-line dictionaries and corpora of the English 
language. Theoretical approaches to studying the notion of “concept” and conceptual 
structures are analyzed. The key representatives of the concept are discovered with the 
help of lexicographical and corpus methods. The search for nominative units topically 
related to the concept of “intelligence” resulted in 272 lexical units. A significant number 
of ideographical, stylistic and conceptual synonyms discovered by means of lexicograph-
ical and corpus methods, as well as the frequency of their usage, are the evidence of a 
particular communicative significance of this concept for the Anglophone linguoculture. 
The analysis of the most frequently used word combinations of the nuclear nominal and 
adjectival representants of the concept suggests modern transformation of the concept 
“intelligence”. The extension of the concept of intellectual capabilities is directly linked 
with the development of psychology and emergence of new theories of intelligence. In 
addition to the traditional lexical layer associated with human mental capabilities, an-
other layer of vocabulary is formed that is related to the functional features of modern 
technologies and technical system theories. This stems from the increasing widespread 
usage of so-called smart devices, specifically, mobile phones, as well as from the emer-
gence of new scientific areas that study the capacity of intellectual systems to perform 
cognitive functions instead of human being. The practical relevance of the study lies in 
the applicability of the findings for the purposes of teaching English to linguistics under-
graduates, as well as for courses in cultural and cognitive linguistics and cross-cultural 
communication. 
 
Keywords: concept, language worldview, language corpus, digital lexicography, elec-
tronic dictionaries 
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