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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня лингвисты, занимающиеся темой корпус-
ной лингвистики, или разрабатывают локально для 
своих исследовательских задач закрытые корпус-
ные менеджеры и корпусы, или используют корпус-
ные менеджеры (AntConc, Sketch Engine, WordSmith 
и др.) и корпусы (например, НКРЯ, ГИКРЯ, COCA, 
FLEURON, CQP и др.), находящиеся в открытом до-
ступе в Интернете. И в том, и в другом случае кор-
пусные менеджеры применяются для лингвистиче-
ского анализа оперируемых ими корпусов текстов 
различного жанра и объема, изучения  изменений 
языка в реальной жизни, оценки качества пере-
вода и для обучения студентов иностранным язы-
кам [Gorozhanov, Guseynova, 2020; Палийчук, 2022; 
 Горожанов, Гусейнова, Степанова, 2022; Титова, 
 Игнатова, 2024]. Отдельного интереса заслуживают 
исторические корпусы [Баранов, 2023].

При этом корпусные менеджеры могут вклю-
чать в себя технологии искусственного интеллекта, 
расширяя технические возможности по сбору и ча-
стотному анализу корпусов текстов больших объе-
мов, визуализации текстовых данных и постоян-
ному их обновлению [Клочихин, 2024].

Целью исследования является обзор сфер 
применения корпусных менеджеров в гуманитар-
ных исследованиях на примере современных рос-
сийских и зарубежных научных публикаций.

В соответствии с поставленной целью сформу-
лированы следующие задачи:

1) отобрать и проанализировать русскоязыч-
ные и англоязычные научные публикации о при-
менении корпусных менеджеров в гума нитарных 
исследованиях (корпусной лингвистике);

2) определить особенности использования 
корпусных менеджеров в гуманитарных науках.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования послужили русскоязыч-
ные и англоязычные научные публикации о приме-
нении корпусных менеджеров в корпусной лингви-
стике, изданные за последние 10 лет. Критериями 
выбора научных публикаций являются следующие: 
а) опубликованы в открытом доступе в россий-
ских рецензируемых научных изданиях; б) опуб-
ликованы в открытом доступе в англо язычных ре-
цензируемых научных изданиях по лингвистике 
(рубрика по классификатору научных направле-
ний OECD «Languages and literature», а также по 
классификатору ASJC в базе данных Scopus «Arts 
and Humanities. 1203. Language and Linguistics», 
«Social Sciences. 3310. Linguistics and Language», 
«Computer Science. 1702. Artificial Intelligence»).

Отобраны статьи на русском языке по клю-
чевым словосочетаниям «корпусный менеджер», 
«язык для специальных целей» и англоязычные 
статьи из базы данных Scopus по ключевым сло-
восочетаниям «artificial intelligence in language 
learning», «corpus linguistics».

В работе использовались общенаучные мето-
ды описания и обобщения, анализ источников.

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим сферы применения корпусных менед-
жеров в русскоязычных научных публикациях.

Корпусное исследование Т.  Р.  Беляевой дис-
циплинарных подкорпусов академической части 
Корпуса современного американского английского 
(далее COCA) с использованием корпусного менед-
жера «Word and Phrase» Академического подкор-
пуса COCA выявило, что трех-, четырех- и  мно-
гокомпонентные образования, упот ребляемые 
в терминологии прикладной математики и стати-
стики, взаимодействуют с терминологией гумани-
тарных наук и общенаучной лексикой, способствуя 
появлению новых многокомпонентных номина-
тивных терминов. При этом коэффициент лексиче-
ской плотности новых терминов в  гуманитарных 
науках отличается. По результатам  исследования 
лексически более плотными являются тексты на 
английском языке точных, естественных, психо-
логических и педагогических наук, менее плотны-
ми – тексты по истории, филологии, культурологии 
и философии [Беляева, 2021].

В 2022 году Т.  Р.  Беляева с помощью корпус-
ного менеджера Sketch Engine создала репре-
зентативный корпус научных текстов BIOMED 
медико-биологической тематики (молекулярной 
и клеточной биологии, генетики, эндокринологии 
и др.). Корпус содержал более пяти млн словоупот-
реблений из 872 научных статей и предназначал-
ся для проведения сравнительного количествен-
ного анализа наиболее частотных академических 
прилагательных на английском языке в общена-
учной и медицинской лексике, а также выявле-
ния у  прилагательных корреляции высокой или 
низкой частотности с тремя разновидностями 
научного дискурса – социологическим, историче-
ским и гуманитарным [Беляева, 2022]. Как пока-
зало исследование, плотность лексических единиц 
 общенаучного характера (на примере изученных 
Т. Р. Беляевой глаголов-коллокатов прилагательно-
го significant) возрастает при переходе от гумани-
тарного к естественно-научному дискурсу.

Е. И. Шпит и ее соавторы исследовали студен-
ческий научный корпус с использованием инстру-
ментов компьютерной лингвистики Coh-Metrix 
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и Gramulator, чтобы продемонстрировать отличие 
студенческих научных работ российских студен-
тов-инженеров, написанных на английском языке, 
от работ состоявшихся международных ученых, 
экспертов в своей области.

Исследователи применили метод  машинного 
определения дифференциалов (Machine Differential 
Diagnosis) в совокупности с методом сравни-
тельного корпусного анализа (Contrastive Corpus 
Analysis) для получения инструмента – «дифферен-
цирующих наборов n-грамм», т.  е. сочетаний слов, 
свойственных только одному из анализируемых 
корпусов текстов, в данном случае написанных 
студентами или состоявшимися учеными (экспер-
тами) на английском языке. Этот инструмент позво-
лил обнаружить множество расхождений в выборе 
российскими студентами лексико-грамматических 
и риторических средств на английском языке.

В итоге студенческие научные работы отли-
чились от экспертных научных работ плотностью 
именных фраз, разбросом в длине предложений, 
низким лексическим разнообразием, отсутствием 
употреб ления предикативных придаточных пред-
ложений и средств хеджирования, что привело ис-
следователей к предположению об использовании 
российскими студентами автоматического пере-
водчика на английский язык для предварительно 
составленных текстов научных статей на русском 
языке. Таким  образом, Е. И. Шпит и ее соавторы вы-
явили проблему на стыке лингвистики и педагоги-
ки, для решения которой необходимо продолжать 
обучать российских студентов устному и письмен-
ному английскому академическому языку, чтобы 
их научные публикации и выступления были по-
нятны международному научному сообществу 
[Шпит, Куровский, 2022].

В процессе взаимодействия преподаватели 
и  студенты для улучшения письменной и устной 
научной коммуникации на английском языке мо-
гут использовать различное программное обеспе-
чение (чат-ботов, тематические онлайн-платфор-
мы и социальные сети) [Беспалова, Тастемирова, 
Волкова, 2024]. Это программное обеспечение 
может также помочь в исследовании корпусов тек-
стов [Uchida, 2024].

Большой интерес для исследователей, напри-
мер, представляет проверка эффективности обра-
ботки запросов и точности работы модулей корпус-
ного менеджера при вводе материалов на языке 
изолирующего типа – китайском.

В эксперименте по обработке в закрытом кор-
пусном менеджере частеречной разметки комплек-
са «Генератор сбалансированного лингвистического 
корпуса и корпусный менеджер» текстов китайских 
электронных СМИ с учетом типологических свойств 

китайского языка был установлен уровень точности 
работы модуля – 7 % [Горожанов, 2024]. Наиболее 
частотными оказались запросы по идентификации 
нарицательного имени существительного и глагола, 
менее частотными – собственное имя существи-
тельное, частица, числительное, имя прилагатель-
ное. Погрешность работы модуля «китайский язык» 
составила 7 %, что побудило продолжить исследо-
вание с  помощью специального ручного запроса 
и формирования списка «стоп-слов» для уменьше-
ния  погрешности. Специальный ручной запрос по-
зволяет лингвистам находить последовательности 
токенов в корпусе по заданным ими параметрам, 
например, многокомпонентные имена собствен-
ные,  которые впоследствии включаются в банк 
данных на основе частотного списка [Горожанов, 
 Красикова, 2024].

Корпусный менеджер применяется и для соз-
дания текстовых заданий во время обучения ино-
странным языкам. Текстовое задание создается 
в формате XML на основе загруженных в модуль 
корпусов текстов на выбранном для обучения 
языке – английском, французском, немецком и пр. 
Функция генерации тестового задания прописыва-
ется в коде корпусного менеджера на языке про-
граммирования Python и обязательно содержит 
временную метку для защиты XML-файла от «за-
тирания» [Горожанов, Гусейнова, 2024; Горожанов, 
Степанова, 2024].

Корпусные менеджеры используются при из-
учении языка в специальных целях. Во-первых, 
для составления из подготовленного корпуса 
электронного терминологического переводного 
словаря, т. е. списков слов, словосочетаний и опре-
делений для конкретной предметной области, по-
могающих студентам в освоении лексики и терми-
нологии изучаемой дисциплины на иностранном 
языке [Васильева, Салимов, 2023]. Во-вторых, для 
создания из корпуса электронной терминологиче-
ской базы лексики по конкретной научной дисци-
плине на иностранном языке [Шмелева, 2021]. При 
составлении терминологического словаря и базы 
лингвисты должны учитывать транстерминологи-
зацию и экстралингвистические факторы, обуслов-
ливающие перенос термина из одной дисциплины 
в другую [Мусаева, Сложеникина, 2024].

В корпусной лингвистике также применяет-
ся NLP-инструментарий (например, библиотека 
 обработки естественного языка spaCy и др.), ко-
торый позволяет автоматически распознавать 
человеческую речь, анализировать, рубрициро-
вать и обобщать текст и осуществлять машинный 
перевод. Несмотря на постоянные программные 
обновления и модификации инструментов по об-
работке естественного языка, ученые отмечают 
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наличие общей для всех систем на базе искус-
ственного интеллекта проблемы – дизамбигуа-
ции – лексической многозначности слов [Гаджиев, 
Хмелёв, 2019; Зарипова, Лукашевич, 2023]. Слова 
в разных языках могут иметь как одно, так и не-
сколько значений и употребляться в переносном 
значении. К тому же, омонимия, заимствованная 
узкоспециализированная терминология из точных 
и естественных наук, многозначность и неодно-
значность сокращений и аббревиатур, нехватка 
аннотированных по значениям текстовых данных 
затрудняют устранение лексической многозначно-
сти слов в гуманитарных науках [Большина, 2022; 
Awotunde, 2025].

В случае непонимания искусственным интел-
лектом значения слова и контекста, в котором оно 
употребляется, возможны серьезные ошибки в ма-
шинном переводе [Коврижкин, 2022]. Для решения 
проблемы дизамбигуации (многозначности слов) 
необходимо выявление гипо-гиперонимических 
отношений в лексике [Alexeyevsky, Temchenko, 
2016], разработка специализированных анноти-
рованных наборов текстовых данных и создание 
стандартизированных контрольных показателей 
[Большина, 2022; Awotunde, 2025].

Перейдем к рассмотрению англоязычных 
 научных публикаций о применении в гуманитар-
ных науках корпусных менеджеров и об анализе 
корпусов.

Наибольшую сложность для зарубежных 
 исследователей представляет работа по созданию 
и анализу корпусов текстов разных эпох, напри-
мер на ранненовоанглийском [Säily et al., 2024]; 
текстов на урду (язык Пакистана и Индии) [Sadia 
et al., 2024]; арабском языке [Hassanein, Moustafa, 
2024]; лингала (язык Демократической Респу-
блики Конго) [Sene-Mongaba, 2015] и на редких 
языках, например, микенском (древнегреческом 
языке) [Aurora, 2015] с применением как корпус-
ных менеджеров (Sketch Engine), так и различного 
программного обеспечения на базе искусствен-
ного интеллекта (ChatGPT 3.5, mBART-large и др.). 
В некоторых случаях (например, при изучении 
антонимов) исследователи обращаются непосред-
ственно к носителям языка, поскольку только они 
могут дать достоверную информацию о значении 
того или иного слова, включенного в корпус.

В исследовании потенциала большой языко-
вой модели ChatGPT 3.5 по составлению списка 
наиболее частотных слов в сравнении с возмож-
ностями корпусного менеджера COCA по анало-
гичной исследовательской задаче было выявлено, 
что ChatGPT 3.5 демонстрирует на 75  % совпа-
дение результатов с COCA [Uchida, 2024]. Тем не 
менее делается вывод о таких существенных 

ограничениях большой языковой модели ChatGPT 
для исследования, как невозможность точно опре-
делить жанровую принадлежность слов, отсутствие 
воспроизводимости результатов и риск возникно-
вения галлюцинаций (неподтвержденного текста) 
[Curry, Baker, Brookes, 2024].

При работе с корпусом исследователь точно 
знает, из какой предметной области взят текст, 
чего нельзя сказать о результатах обработки тек-
стового запроса пользователя, выдаваемых боль-
шими языковыми моделями ChatGPT, GenAI и др. 
[Crosthwaite, Baisa, 2023]. В больших языковых 
моделях количество токенов в обучающих данных 
исчисляется миллиардами и триллионами, тогда 
как в закрытых корпусах – тысячами и миллио-
нами. При этом сочетание корпусного подхода 
(«жесткости» корпусных данных) и выдаваемых 
результатов больших языковых моделей («диф-
ференциации» языка для пользователей с разным 
уровнем владения иностранным языком и зна-
ний по запросу  /  промту «перепиши этот текст») 
при изучении языка дает, по мнению Crosthwaite 
и Baisa, больше сведений о его изменении во вре-
мени и контексте и сокращает время на подготов-
ку тестовых заданий для обучающихся.

Из последних достижений в области корпусной 
лингвистики можно отметить создание Сидней-
ским центром информатики вместе с Сиднейской 
лабораторией корпусов текстов семантическо-
го разметчика (Semantic Tagger. v1.0., 2022)1 для 
 извлечения семантических тегов на уровне токе-
нов из помеченного текста, лемм и тегов частей 
речи и многословных выражений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор сфер применения корпусных менеджеров 
в гуманитарных исследованиях на примере совре-
менных российских и зарубежных научных публи-
каций показал, что распространение корпусных 
менеджеров на основе искусственного интеллекта 
и NLP-инструментария облегчает работу иссле-
дователям-лингвистам при условии, что это про-
граммное обеспечение протестировано на наличие 
возможных ограничений производительности для 
хранения и обработки больших данных и защище-
но от DDoS-атак. При этом использование открыто 
размещенных в интернете корпусных менеджеров 
и корпусов, а также программного обеспечения на 
основе искусственного интеллекта во время обуче-
ния иностранным языкам (ChatGPT, чат-ботов и др.) 
должно гарантировать пользователям защиту их 
персональных данных.
1URL: https://github.com/Australian-Text-Analytics-Platform/semantic-
tagger (дата обращения: 13.03.2025).
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