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История и этимология формирования 
семантики слова «интеллект»  
в английском и русском языках

В статье рассматривается процесс формирования значения слова «интеллект», 
а также факторы, влияющие на объем значения в русском и английском языках. 
Сопоставительный и этимологический анализ семантики данного слова в русском 
и английском языках позволяет выявить время вхождения понятия в языковой строй 
и уточнить структуру концепта «интеллект». Кроме того, этимологический анализ 
синонимических рядов показал наличие в русском языке синонимов более старых, 
чем лексема «интеллект», тогда как в английском языке синонимы относятся к более 
позднему периоду.
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Формирование современного семантического объема лексической 
единицы «интеллект» прошло долгий исторический путь. В силу 
различных социальных и культурных влияний ее смысловое зна-

чение в русском и английском языках не является одинаковым. В этом слу-
чае сопоставительный анализ данной категории в названной паре языков 
может прояс нить, какие именно факторы оказывают влияние на его разви-
тие. Изу чение указанной лексической единицы проводилось в синхронном 
срезе как в рамках функционально-семантического исследования [10], так 
и в ряде работ, посвященных национальным концептосферам, и чаще всего 
она рассмат ривалась в рамках когнитивной лингвистики как понятие, форми-
рующее соответст вующий концепт. По мнению Г. В. Стойкович и Л. Ю. Стой-
кович, концепт «включает в себя понятие, но не исчерпывается только им, а ох-
ватывает все содержание слова. Он отражает представления носителей данной 
культуры о явлении, стоящем за словом во всем многообразии его ассоциатив-
ных связей. Он вбирает в себя значения многих языковых единиц» [17, с. 146]. 
Данная лексема привлекала к себе внимание многих ученых именно потому, 
что является центральным понятием, формирующим концепт «интеллект». 

Так, понятие «интеллект» в русском языке рассматривалось в работах 
М. С. Мусиной [14], Н. М. Сергеевой [15], Ф. И. Хохоевой [18] (в сопоставле-
нии с понятием «интеллект» в осетинской картине мира). Близкий к концепту 
«интеллект» концепт «разум» во фразеологической картине мира получил осве-
щение в работах Р. Т. Сираевой и Ф. Г. Фаткуллиной [16] и Т. А. Бычковой [11]. 
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На примере фразеологических единиц концепт «интеллект» в английском 
языке рассматривается Е. А. Яковлевой [19]. Внутренняя структура данно-
го концепта исследуется в работах Г. В. Стойкович и Л. Ю. Стойкович [17] 
и Е. В. Дзюбы [12]. Эти исследования отчетливо демонстрируют сложный ха-
рактер семантики данной лексической единицы, и, несмотря на это, как прави-
ло, в обыденном сознании она воспринимается как термин из психологии.

Настоящее исследование посвящено анализу формирования современной 
семантики лексемы «интеллект» с историко-этимологической точки зрения. 
Для этого зафиксированы первые употребления слова «интеллект» в соответст-
вии с историческими словарями, показано образование синонимии этого понятия.

Необходимо отметить, что понятие «интеллект» является более поздним 
в своем употреблении, чем понятие «ум» или «разум», так как обозначает 
определенную способность, оформившуюся в отдельное слово позже, чем 
появились слова «ум» (mind) и ему подобные. В этимологическом словаре 
М. Ю. Ф. Фасмера слово «интеллект» не зафиксировано [7]. В «Этимологиче-
ском словаре русского языка» [8] слово «интеллект» возводится к латинской 
этимологии, однако указано, что русский язык заимствовал его не из латыни, 
а из европейских языков (точный источник установить не представляется воз-
можным): «Латинское — intellectus, intelegere (чувствовать, понимать). Слово 
заимствовано русским языком в первой трети XIX в. со значением “мысли-
тельная способность”, но не совсем ясно, из какого именно языка. В качестве 
возможных источников называют немецкий и французский языки, очень попу-
лярные в России в это время, а также английский» [8, URL].

В английском языке вхождения слова intellect датируются концом XIV в. 
и являются непосредственным заимствованием из латинского или из фран-
цузского языка. «late 14 c. (but little used before 16 c.), from Old French intellect 
“intellectual capacity” (13 c.), and directly from Latin intellectus “discernment, 
a perception, understanding”, from noun use of past participle of intelligere 
“to under stand, discern”» [2, URL].

Путь лексемы интеллект в лексику английского языка, а затем и русского 
языка можно описать следующим образом:

Латинский язык (intelligere → intellectus) → французский язык (intel-
lectus → intellecte) → английский язык (intellecte → intellect) → русский язык 
(intellect → интеллект). 

В современных условиях слово «интеллект» широко употребляется в са-
мых разных сферах. Ключевым для всех толкований на русском языке является 
слово «способность», которое реализуется в англоязычной практике лексемами 
faculty, ability, capacity — членами синонимического ряда к слову intellect. 
Определения толковых словарей включают эти варианты как родовые слова 
для толкования понятия intellect: 

− «The ability to learn and reason; the capacity for knowledge and under-
standing» [1, URL]. — «Способность учиться и рассуждать, возможность позна-
вать и понимать» (здесь и далее перевод наш. — Ю. А.).
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− «A person’s individual ability to think and reason» [2, URL]. — «Индиви-
дуальная способность человека мыслить и рассуждать».

В первом случае лексема «интеллект» в русском языке и «intellect» 
в англий ском языке имеют сходные значения — это способность, причем 
чаще всего выдающаяся. Однако в английском языке слово «intellect» в пере-
носном значении в первую очередь обозначает человека, наделенного этой спо-
собностью, как правило, экстраординарной. Это отмечается словарями [1–3]. 
В русском языке в этом смысле используется слово «интеллектуал».

В современной психологии термином «интеллект» обозначается способ-
ность личности рационально мыслить, решать нестандартные задачи, привно-
сить качественные изменения. Необходимо отметить, что в психологии данное 
понятие в настоящее время еще изучается и определяются его границы и раз-
новидности [13]. Однако и в психологии, и в словарях фикси руется некое про-
тивопоставление интеллекта эмоциональной сфере. И если Е. В. Дзюба, изучая 
структуру концепта интеллект, отмечает, что «категория ИНТЕЛЛЕКТ осно-
вывается на оппозиции умный – глупый», и далее, исследуя градацию семан-
тического поля, приходит к выводу, что данная лексема формирует идеаль ную 
категорию с внутренней семантической градацией [12, с. 78], то в «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова указывается, что это «ум, 
рассудок, мыслительная способность у человека (в противоп. воле и чувст-
вам)» [6, URL]. Такое противопоставление значений выявляется и в вызываю-
щем споры и бурные дискуссии в мире психологии термине «эмоциональный 
интеллект».

Эмоциональный интеллект — EI — сокращение, введенное англоязыч-
ными учеными Питером Саловеем и Джеком Майером в 1990 г. Аббревиату-
ра EI расшифровывается как «emotional intelligence», и в оригинале исполь-
зовано слово, однокоренное со словом «интеллект», но несинонимичное ему. 
По аналогии с IQ эмоциональный интеллект называют EQ. Эта аббревиатура 
расшифровывается как emotional quotient, но переводится как устойчивый 
термин «эмоциональный интеллект», и в англоязычных источниках между 
аббревиатурой EQ и термином emotional intelligence ставится знак равенства. 
«Emotional intelligence (EQ) is the ability to identify, use, understand, and manage 
emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize 
with others, overcome challenges, and defuse conflict. Emotional intelligence 
impacts many different aspects of your daily life, such as the way you behave 
and the way you interact with others.

If you have high emotional intelligence you are able to recognize your own 
emotional state and the emotional states of others, and engage with people in a way 
that draws them to you. You can use this understanding of emotions to relate better 
to other people, form healthier relationships, achieve greater success at work, and 
lead a more fulfilling life» [9, URL]. («Эмоциональный интеллект — способ-
ность идентифицировать, использовать, понимать эмоции и управлять ими 
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позитивным образом — снимать стресс, эффективно общаться, сочувствовать 
другим, преодолевать трудности, сглаживать конфликты. Эмоциональный ин-
теллект влияет на многие аспекты повседневной жизни, на то, как вы ведете 
себя и взаимодействуете с другими. 

Если у вас высокий эмоциональный интеллект, вы можете распознать свое 
собственное эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других 
людей, общаться и взаимодействовать с ними. Это понимание эмоций можно 
использовать для улучшения общения с другими людьми, для более здоровых 
отношений с ними, достижения успеха в работе и для того, чтобы жить более 
полной жизнью».) 

Термин «эмоциональный интеллект» расширяет наше понимание области 
приложения способности мыслить: интеллект связывается не только со способ-
ностью рационально осмысливать действительность, но и со способностью 
осознавать свои эмоции и эмоции других людей. Показательно, что в анг-
лийском языке речь идет об emotional intelligence, а не об emotional intellect, 
и в этих терминах нет той противопоставленности разума чувствам, которая 
остается в русском варианте «эмоциональный интеллект». В русскоязыч-
ном узусе интеллект противопоставляется чувствам и становится антоними-
чен им. Таким образом, словосочетание «эмоциональный интеллект» может 
воспри ниматься как оксюморон в связи с имплицитной оппозицией интеллекта 
эмоцио нальной сфере человека. 

Еще один термин, возникший в сфере высоких технологий, — «искус-
ственный интеллект» — описывает программное обеспечение, которое спо-
собно имитировать интеллектуальную деятельность человека в различных 
областях, где такая деятельность востребована, начиная от написания текстов 
и заканчивая сочинением музыкальных произведений. Данное словосочетание, 
с одной стороны, воспринимается как термин, с другой стороны, благодаря 
многочисленным литературным и кинопроизведениям в жанре научной фанта-
стики, оно также приобретает негативно окрашенную коннотацию — бездуш-
ный, лишенный эмоций интеллект, противопоставленный живому человеку 
и его эмоциональному выбору. 

В англоязычной практике «искусственный интеллект» также обозна-
чается intelligence. В словаре Webster-Merriam дается следующее определе-
ние: «Artificial intelligence — an area of computer science that deals with giving 
machines the ability to seem like they have human intelligence; the power 
of a machine to copy intelligent human behavior» [4, URL]. («Искусственный 
интеллект — область компьютерной науки, которая занимается тем, что дает 
машинам способность действовать так, как будто они обладают человеческим 
интеллектом, способность машины копировать осмысленное человеческое 
поведение».)

Следует отметить, что в англоязычной практике понятие intellect — это 
способность что-либо делать, неотчуждаемая от человека и присущая только 
ему, что косвенно подтверждается существованием переносного значения 
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слова: intellect — «человек, наделенный интеллектом» [4, URL]. В то же время 
суще ствование интеллекта отдельно от человека в англоязычном языковом 
узусе не зафиксировано, и такие контексты передаются с помощью слова 
intelligence. 

Однако в русскоязычном узусе «интеллект» рассматривается как отчуж-
даемая способность, что как раз и подтверждается существованием таких сло-
восочетаний, как «искусственный интеллект» и «эмоциональный интеллект». 

Для уточнения этимологических характеристик семантического поля был 
проведен сопоставительный анализ синонимичных рядов лексем интеллект/
intellect в русском и английском языках.

В английском языке (по данным словарей [1–3]) было отобрано 59 сино-
нимов, среди которых такие слова и словосочетания: mind, head, brain, spirit, 
wit, power, mastery, wisdom, headwork, intelligence, sharpness и пр. В русском 
языке (по данным словаря [5]) было отобрано 80 синонимов, в том числе 
слова ум, разум, благоразумие, рассудок, смысл, сметливость, сноровка, на-
вык, здравый смысл, осведомленность, гениальность и пр. Отбор синонимов 
осуществлялся с помощью перекрестных ссылок синонимических рядов: 
к каждому из членов синонимического ряда к первичному слову «интеллект» 
был рассмотрен свой синонимический ряд, далее — синонимические ряды 
ко вторично выявлен ным лексемам и пр. 

Анализ показал, что между русским и английским языком выявляется 
поразительная разница: согласно этимологическим словарям ([2, 4]) в англий-
ском языке большинство синонимов понятия «интеллект» появилось в новый 
период, в русском — в древний период развития [7–8].

Этот феномен связан с историей развития языка и его стадиями развития. 
В древний период развития русского языка в качестве литературного использо-
вался старославянский, который был языком церковных книг, исключительно 
книжных текстов.

Английский язык во все периоды своего развития также имел литературную 
и разговорную версии, однако в периоды завоеваний в качестве литературного 
использовались латинский, французский языки, этимологически более далекие 
от английского, чем старославянский от русского, что и обусловило малую сте-
пень их влияния на современный английский, хотя в словарном фонде англий-
ского языка представлено множество заимствований из этих языков. 
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Yu. A. Avdeeva

History and Etymology of the Semantics of the Word «Intellect» Formed  
in English and Russian

The article deals with the formation of the meaning of the word «intellect» as well as 
the factors affecting all the meanings of this word in the English and Russian languages. 
The comparative and etymological analyses in two languages allow to reveal the time 
when the word «intellect» first appeared and to elaborate on the structure of the concept 
«intellect». Moreover, the etymological analysis of the synonymic chains proves there are 
synonyms in the Russian language that are older than the lexeme «intellect» itself while 
in the English language the synonyms refer to the later period.

Keywords: intellect; synonym; etymology; semantics; concept.


