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Статья посвящена проекту создания Национального корпуса русского языка (НКРЯ) – мощной справоч-
но-информационной системы по русскому языку, которая была разработана консорциумом организаций 
РАН с участием компании “Яндекс”. Описаны история создания Корпуса, основной его функционал 
и пути совершенствования, а также наиболее технологичные подкорпуса – поэтический, параллельный, 
мультимедийный; приведены примеры их работы. Особое внимание уделено последним разработкам, ко-
торые финансируются в том числе из средств гранта Министерства образования и науки РФ, что позволило 
внедрить в НКРЯ технологии искусственного интеллекта. Впечатляющим результатом стал так называемый 
панхронический корпус, который отражает всю тысячелетнюю историю русского языка и делает её до-
ступной для пользователей. Автор отмечает роль НКРЯ как инструмента научных исследований в области 
лингвистики и филологии, IT-специалистов, а также для методики преподавания русского языка. 
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С КАФЕДРЫ ПРЕЗИДИУМА РАН

шая подготовительная работа специалистов раз-
ных научных направлений. 

У истоков проекта стоит Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН, который стал 
тем центром, где под руководством академика РАН 
В.А. Плунгяна трудилась команда основных разра-
ботчиков НКРЯ и определялись стратегии развития 
корпуса и корпусных технологий. Важно отметить, 
что с самого первого дня корпус создавался в со-
трудничестве с компанией “Яндекс”. Дело в том, 
что И.В. Сегалович, один из основателей компа-
нии, был и одним из главных инициаторов проекта 
Национального корпуса русского языка. Пример-
но 25 лет назад он организовал в Независимом ма-
тематическом университете своего рода конкурс 
лингвокомпьютерных проектов. Победил в этом 
конкурсе проект корпуса русского языка со снятой 
вручную грамматической омонимией1, когда оди-
наковые на вид формы слов вручную размечаются 
как разные, что обеспечивает высокую точность при 
поиске. Победив, проект получил небольшую фи-
1 Грамматическая омонимия – совпадение форм слов в раз-

ных грамматических позициях, например, формы вини-
тельного и именительного падежа существительных муж-
ского рода (стол). 

РАХИЛИНА Екатерина Вла-
димировна – доктор фило-
логических наук, профессор, 
руководитель Школы линг-
вистики НИУ ВШЭ, глав-
ный научный сотрудник ИРЯ 
РАН.

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА

Национальный корпус русского языка (НКРЯ) – 
это большое и специальным образом обработанное 
электронное собрание русских текстов, которое 
служит справочно-информационной системой 
по русскому языку. В 2024 г. этот проект отмечает 
своё двадцатилетие, в апреле поисковый ресурс 
под названием “Национальный корпус русского 
языка” был впервые размещён в Интернете для 
свободного доступа. Этому предшествовала боль-
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большое количество текстов нескольких централь-
ных СМИ с начала XXI в. Каждый подкорпус – это 
результат сочетания научных лингвистических до-
стижений и компьютерных технологий: и те, и дру-
гие участвуют в обеспечении сложного поиска по 
корпусу. Действительно, поскольку в корпусе мож-
но найти не только слово в определённой форме или 
все формы слов (как в любом поисковике), но и все 
возможные слова, выступающие в определённой 
форме (скажем, все глаголы в повелительном накло-
нении 2 лица множественного числа, как: садитесь, 
проходите, устраивайтесь, (не) стесняйтесь и проч. 
и проч. – заранее их список исследователю не может 
быть известен), в него встроена русская грамматика, 
на которую может опираться такой поиск, а также 
разметка текстов, к которой он апеллирует. 

Правила (и разметка) должны быть технологич-
ны – для удобства поисковика, но одновременно 
просты и наглядны, чтобы быть доступны для поль-
зователя, в том числе не обладающего професси-
ональной подготовкой теоретического лингвиста. 
На рисунке 1 представлен фрагмент расширенной 
грамматической таблицы с чек-боксами для выбо-
ра нужных значений (и цепочек таких значений), 
в которой достаточно легко ориентироваться, зада-
вая поисковые параметры. Внутри основного под-
корпуса можно выбирать параметры текста: авто-
ра, тематику, жанр и проч.; для этого разработчики 
предварительно проводят разметку текстов по этим 
параметрам (метаразметка). Таким образом, мож-
но выявлять особенности употребления лексики, 
например её частотность, в разных жанрах и типах 
текстов, а также у разных авторов. 

Скажем, по основному корпусу буквально за не-
сколько минут удаётся определить, насколько ча-
сто те или иные авторы используют частицы в своих 
прозаических произведениях. Для этого надо вы-
брать тексты автора в качестве подкорпуса, задать 
по этому подкорпусу поиск слов, принадлежащих 
к классу частиц, а потом в графе “Статистика” по-
смотреть результат – долю частиц из расчёта на 
миллион словоупотреблений. Задав такой поиск 
для основных писателей XIX в., мы почти мгно-
венно построили условную шкалу от минимально-
го значения к максимальному. Она выглядит так: 
Пушкин – Герцен – Лермонтов – Толстой – Че-
хов – Гончаров – Тургенев – Салтыков-Щедрин – 
Достоевский. Литературоведы или специалисты по 
языку писателей могут проинтерпретировать эти 
результаты, принимая во внимание тенденцию ро-
ста употребления частиц в русском языке в целом 
и в связи с формированием сложной прагматиче-
ской системы русского языка, а также оценить эмо-
циональность языка Достоевского, прозрачность 
прозы Пушкина и т.д. Сам корпус, конечно, ника-
ких интерпретаций не даёт, но, как видим, он обе-
спечивает исследователям доступ к очень ценным 
и нетривиальным данным. 

нансовую поддержку, но дело было даже не в сум-
ме (хотя в то время любая поддержка исследований 
была важной), а в понимании того, что с научной 
точки зрения проект оказался чрезвычайно привле-
кательным: лингвистических корпусов в мире тогда 
было немного, и замысел выглядел новым и амби-
циозным. В результате на базе небольшого пилот-
ного массива русских текстов был создан первый 
вариант корпуса, тогда работавший на поисковом 
движке “Яндекса”, а И.В. Сегалович стал постоян-
ным заинтересованным участником совещаний по 
его расширению и совершенствованию. Но даже по-
сле того, как Сегаловича не стало, “Яндекс” остался 
партнёром НКРЯ2. 

 В работе над НКРЯ принимали участие и специ-
алисты других академических институтов, прежде 
всего Института проблем передачи информации 
им. А.А. Харкевича РАН (ИППИ РАН). В своё вре-
мя с этим институтом сотрудничал академик, из-
вестный математик А.П. Ершов из Новосибирска, 
который в конце 1970-х годов, то есть ещё до широ-
кого распространения персональных компьютеров 
и Интернета, сформулировал задачу создания Ма-
шинного фонда русского языка (подробнее см. [1]), 
а затем способствовал организации в прикладном 
математическом институте, каким был ИППИ РАН, 
лингвистической лаборатории под руководством 
академика РАН Ю.Д. Апресяна. В этой лаборатории 
удалось создать специализированный синтаксиче-
ский подкорпус НКРЯ. Недавно, в 2020 г., ИППИ 
РАН (во главе консорциума научных и учебных ин-
ституций) получил мегагрант Минобрнауки России 
на тотальную технологическую реконструкцию кор-
пуса на базе новейших технологий. Общими уси-
лиями проект был блестяще выполнен. Благодаря 
целевому финансированию консорциуму удалось 
добиться существенных успехов в совершенствова-
нии корпуса. Как коллективных участников этого 
проекта отметим здесь Институт лингвистических 
исследований РАН, специалистов российских ву-
зов, в первую очередь Школы лингвистики НИУ 
ВШЭ и филологического факультета Воронежского 
университета. В результате слаженной работы кон-
сорциума сегодня НКРЯ содержит более 2 млрд сло-
воупотреблений, множество специализированных 
подкорпусов и поисковых возможностей.

ОБ ОСНОВНОМ ФУНКЦИОНАЛЕ НКРЯ: 
ПОИСК И СТАТИСТИКА

Национальный корпус русского языка – это не 
гомогенный ресурс, а собрание почти 20 разных 
подкорпусов (не считая параллельных), по которым 
может производиться поиск. Важнейшими являют-
ся основной корпус, включающий тексты с XVIII в. 
по настоящее время, и газетный, представляющий 
2 В частности, неоценимую помощь корпусу оказали со-

трудники “Яндекса” А.И. Зобнин и И.И. Виноградова. 
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Статистика – сильная сторона НКРЯ, особен-
но она важна для оценки частотности коллокаций3. 
Сейчас для коллокаций в графе “Статистика” ис-
следователь имеет доступ к нескольким метрикам, 
которые позволяют уточнять полученные количе-
ственные оценки в разных техниках (рис. 2). 

Статистику можно визуализировать. В новом 
интерфейсе НКРЯ появилась страница “Портрет 
слова”, где собирана вся информация, касающаяся 
3 Коллокация (фразеологическое сочетание) – слово-

сочетание, имеющее признаки синтаксически и се-
мантически целостной единицы, в котором выбор 
одного из компонентов осуществляется по смыслу, 
а выбор второго зависит от выбора первого (напри-
мер, ставить условия – выбор глагола ставить опре-
деляется традицией и зависит от существительно-
го условия, при слове предложение используется дру-
гой глагол – вносить).

интересующей пользователя лексической единицы, 
включая визуализации. Там можно увидеть не толь-
ко подробную картину частотности сочетаемости, 
например, слова точный – в разных типах сочетаний 
(это так называемые скетчи – ключ поиска, напри-
мер, с определяемым существительным – точная 
копия, с наречием – математически точный и т.п.), 
но и похожие на него слова (безошибочный, чёткий, 
правильный, подробный и др.), а также график исто-
рического изменения его частотности (постепен-
ный рост употреблений начиная с середины XIX в. 
с небольшим снижением к современному периоду). 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОДКОРПУСА

Отдельно следует остановиться на высокотехно-
логичных подкорпусах НКРЯ, требующих особенно 
сложной разметки. Начнём с параллельного под-

Рис. 1. Таблица параметров грамматического поиска

 Рис. 2. Статистика коллокаций с прилагательным точный

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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корпуса, точнее целого семейства (около 30) под-
корпусов текстов-переводов с русского и на русский 
общим объёмом около 180 млн слов. Понятно, что 
в первую очередь речь идёт о переводах на и с круп-
ных европейских языков: английского, немецкого, 
французского. Это достаточно большие массивы 
текстов, выровненных по предложениям: каждому 
предложению с помощью особой программы со-
поставлен его перевод. При поиске лексемы, грам-
матического значения или сочетания мы получаем 
доступ к переводным эквивалентам, причём, как 
правило, от лучших переводчиков. Легко выяснить, 
что трудное русское слово вообще-то переводится на 
английский (если переводится – часто оно опуска-
ется) как actually, indeed, in fact, really, to tell the truth 
и многими другими способами. В НКРЯ есть парал-
лельные подкорпуса практически для всех славян-
ских языков (белорусского, болгарского, польского, 
сербского, словенского, украинского, чешского). 
Помимо больших языков представлены средние 
и малые (бурятский или хакасский), а также язы-
ки со сложной морфологией (финский, эстонский) 
и сложной графикой (армянский, хинди, японский, 
корейский, китайский): разметка, выравнивание 
и морфологический анализ этих корпусов требуют 
дополнительных трудоёмких исследований4. 

Другой подкорпус, который потребовал вложе-
ния больших ресурсов – это мультимедийный кор-
пус русского языка (МУРКО), созданный специаль-
но для изучения жестикуляции, сопровождающей 
речь. Такие исследования в последние годы стали 
популярны во всём мире: оказалось, что автома-
тическое порождение речи, поразительные успехи 
в котором были достигнуты усилиями специали-
стов по автоматическому анализу звучащей речи, 
неполно, если оно не воспроизводит естественную 
интонацию и жестикуляцию. Работы по документа-
ции русской жестикуляции в НКРЯ начались давно, 
около 15 лет назад. В итоге был создан корпус видео-
ресурсов (прежде всего кинофильмов и публичных 
выступлений), разделённых на последовательность 
клипов, каждому из которых придан соответствую-
щий фрагмент сопровождающего его устного текста. 
Текст расшифрован, так что по нему можно найти 
те жесты, которые сопровождают, например, ча-
стицу вот или конструкцию иди сюда! Более того, 
несколько фильмов и выступлений были размечены 
по жестам, так что возможен и обратный поиск, то 
есть поиск языковых выражений, которые соответ-
ствуют, например, поднятому вверх указательному 
пальцу правой руки или движению головы снизу 
вверх. Этот корпус не имеет аналогов в мире; он 
послужил основой для уникальной монографии 
“Русская жестикуляция”, написанной его создате-
лем Е.А. Гришиной на материале интереснейших 
новейших данных [3, 4]. 
4 Подробнее о параллельных корпуса в составе НКРЯ на 

современном этапе см., например [2].

Наконец, несколько слов о подкорпусе поэти-
ческих текстов, в котором собрана вся русская по-
эзия – от Кантемира и Ломоносова до Бродского 
и Гандлевского, причём работа по его пополнению 
современными поэтическими текстами продолжа-
ется. Однако не сам по себе объём корпуса (хотя 
13 млн слов для коротких стихотворных строчек – 
это действительно очень много) является в этом 
проекте поразительным: помимо обычной грам-
матической, корпус снабжён специальной стихо-
ведческой разметкой (по строфике, метрике, рифме 
и т.п.), соответственно, в нём можно осуществлять 
поиск по этим параметрам, прослеживая пути раз-
вития русской поэзии и сравнивая их с общеми-
ровыми. Например, можно задать поиск по слову 
в позиции рифмы, скажем, чтобы узнать, какая 
рифма, когда и кем из поэтов (и в каком стихотво-
рении) была придумана к чрезвычайно трудному 
для рифмовки слову вечером (настолько трудном, 
что вплоть до начала XX в. поэты ставили в пози-
цию рифмы только его близкий синоним ввечеру, 
ныне устаревший). Ответ на такого рода загадки 
корпус выдаёт мгновенно: первым зарифмовал эту 
форму Андрей Белый (“Из бисерных высот”, 1902): 
вечером – глетчеров. Маяковский (1928) использует 
менее точную, но тоже нетривиальную глагольную 
рифму: вечером – увековечили. Корпус показыва-
ет, что было довольно много попыток зарифмо-
вать вечером с прилагательным или причастием: 
вечером – клетчатыми, как у И. Эренбурга (1915), 
вечером – встреченными, как у С. Парнок (1915), 
вечером – незамеченным, как у А. Кусикова (1920) 
и, наконец, с местоимением вечером – нечего, как 
у А. Введенского (1920)5. 

Другой интересный сюжет – связь строфики 
с метрикой. Хорошо известно, что сонеты (которым 
присуща особая строфика) пишутся пятистопным 
ямбом. Здесь связь строфики с метрикой прямая 
и непосредственная. Однако корпус позволяет об-
наружить и сделать предметом изучения нестан-
дартные сонеты (существуют сонеты, написанные, 
например, хореем). Без корпуса такого рода иссле-
дования невозможны или требуют огромных затрат 
времени, он стал для стиховедов общедоступным 
уникальным инструментом, который существенно 
продвигает и формализует эту область, превращая 
её в полноценную науку. 

У поэтического корпуса есть и другая важная 
роль – организующая. Как и в случае с нестандарт-
ными параллельными корпусами, в особенности 
мультимедийным, поэтическая разметка сама по 
себе является результатом большой теоретической 
работы по стиховедению, а терминологический ука-
затель к корпусу поэтических текстов, вывешенный 
на сайте корпуса, – компактным онлайн учебником 
по этому предмету, созданным ведущими стихове-
дами страны [6]. 
5 Подробнее об этой нестандартной рифме см. [5].
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НКРЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

В 2023 г. в НКРЯ началась разметка данных при 
помощи искусственного интеллекта. Это колоссаль-
ный прорыв, который потребовал перестройки все-
го корпуса (недаром проект назывался НКРЯ 2.0), 
перехода на новую платформу и новый интерфейс. 
Стали доступны новые опции, например, синтакси-
ческая разметка текстов и поиск по коллокациям, 
разнообразная статистика, визуализации и прочее. 
Фактически создана компьютерно-лингвистиче-
ская платформа нового поколения как основа на-
циональной справочно-информационной системы 
по русскому языку. Возможности этой поисковой 
системы чрезвычайно разнообразны, но здесь хоте-
лось бы выделить один выдающийся результат, о ко-
тором разработчики мечтали еще 20–25 лет назад. 
Тогда в осуществление этой мечты поверить было 
невозможно. 

Речь идёт о создании так называемого панхро-
нического поиска – ресурса, который технологиче-
ски объединил основной и исторические корпуса. 
Основной корпус до сих пор существует как само-
стоятельный подкорпус и представляет собой, как 
мы уже говорили, собрание текстов разных типов 
и жанров с начала XVIII в. и до наших дней – то есть 
за три с лишним столетия. Конечно, за это время 
язык существенно изменился, мы говорим иначе, 
чем Ломоносов, Пушкин и даже Толстой. Тем не 
менее заинтересованный читатель может понять 
(и перевести на современный язык, упрощая и не 
обращая внимание на детали) подавляющее боль-

шинство текстов трёхвековой давности. Более ста-
рые тексты – старорусские (XV–XVII вв.) и древне-
русские (XI–XVI вв.) были выделены в отдельные, 
исторические, подкорпуса: они доступны в основ-
ном специалистам, обычному человеку их читать 
трудно. Ввиду произошедших языковых измене-
ний – в грамматике, лексике и орфографии – без 
специальной подготовки сложно не только отож-
дествить форму слова, но иногда и определить саму 
лексему. Поэтому у русистов, специалистов по со-
временному русскому и русистов-историков, кор-
пусный инструментарий был разным: синхронные 
данные обычно не становились предметом интереса 
историков, а синхронистам была неизвестна глубо-
кая история. 

С возникновением панхронического корпуса 
произошла в подлинном смысле революция: теперь 
можно проследить (причём начиная с самых первых 
письменных памятников) развитие любого слова, 
конструкции, приставки, грамматической формы 
и т.д. вопреки тому, что изменились орфография, 
грамматика и язык в целом. Это может сделать лю-
бой пользователь, не обязательно профессиональ-
ный историк языка (правда, потом всё равно при-
дётся разбирать полученные примеры из летописей 
и грамот). Мы задаём поиск в современной орфо-
графии, а получаем все примеры, включая древние. 
Иллюстрацией может быть рисунок 3, где показана 
выдача по запросу к панхроническому корпусу на 
глагол падать. Показаны начальные примеры из 
37 365 найденных. 

Таким образом, панхронический корпус пред-
ставляет всю тысячелетнюю историю развития 

Рис. 3. Примеры на глагол падать (первые по времени) в панхроническом корпусе
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русского языка и, как универсальный инструмент, 
до определённой степени стирает границы между 
синхронными и диахроническими исследования-
ми, создаёт основу для сотрудничества и совмест-
ных проектов разных лингвистических направле-
ний русистики. В частности, исторические данные 
русского языка становятся доступным и ценным 
материалом для типологических обобщений по язы-
ковым изменениям и сдвигам значений слов, осо-
бенно если учесть значимую историческую дистан-
цию в тысячу лет. Развитие этого ресурса обещает 
многие научные открытия.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НКРЯ
Мы уже достаточно обосновали интерес, который 

проявляют к корпусу исследователи языка (русисты, 
типологи, историки, литературоведы и стиховеды) 
благодаря его научному потенциалу – справочному 
и статистическому. Другой важный класс пользова-
телей корпуса – это, конечно, преподаватели рус-
ского языка. Для них и их учеников, школьников 
и студентов, разработан специальный обучающий 
подкорпус, в который вошли тексты школьной про-
граммы по словесности, специально размеченные 
в строгом соответствии со школьными учебными 
стандартами (которые, по понятным причинам, 
в некоторых случаях отступают от академических, 
существенно их упрощая). 

Обучающий подкорпус значительно меньше 
НКРЯ как такового и имеет более скромный функ-
ционал, но школьные задания (вплоть до олимпи-
адных) можно с его помощью выполнять. Ученики, 

будучи продвинутыми пользователями самых раз-
ных обучающих ресурсов, легко справятся с этой ра-
ботой. Русский язык как объект изучения (а в опре-
делённой степени и русская литература) получает 
своего рода микроскоп, под которым можно с ин-
тересом рассматривать грамматику, лексику, соче-
таемость слов, стилистику языка. Со своей стороны 
учитель может быстро, буквально одним нажатием 
кнопки, подбирать нужные примеры для упражне-
ний, контрольных и домашних заданий – при не-
обходимости из произведений того автора, с твор-
чеством которого ученики знакомятся на уроках 
литературы. Так что для учителя обучающий кор-
пус – полезный помощник. Чтобы усилить эту по-
мощь, разработчиками в сотрудничестве с опытны-
ми педагогами и преподавателями педагогических 
вузов создаются специальные методические мате-
риалы для школ и вузов. Развивается специальный 
портал STUDIORUM (https://studiorum.ruscorpora.
ru), где эти материалы собираются.

Отдельная задача – разработка корпуса для 
преподавателей русского языка как иностранно-
го. Помимо источника примеров, которые можно 
получать не только из текстов, но и из видеоф-
рагментов мультимедийного корпуса с коротки-
ми характерными диалогами, НКРЯ обеспечивает 
доступ к новым онлайнресурсам по русскому язы-
ку – небольшим словарным и фразеологическим 
базам, включая мобильную версию, которые так 
необходимы иностранцам, изучающим русский 
язык. Совсем недавно сотрудники Школы лингви-
стики НИУ ВШЭ разработали два таких ресурса, 

Рис. 4. Описание дискурсивной формулы в учебном ресурсе “Прагматикон”
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сопряжённых с НКРЯ, – Русский конструктикон6 
и Прагматикон7. В первом собраны, описаны и про-
иллюстрированы характерными примерами на базе 
НКРЯ самые простые грамматические конструкции 
русского языка (4 тыс. единиц), например, со зна-
чениями большого количества (ср. куча денег, по-
токи писем, реки людей), сравнения (ср. молодец, не 
то что ты), многократного действия (ср. вспоминал 
на каждом шагу) и др. Второй ресурс включает так 
называемые дискурсивные формулы [7], а именно, 
неоднословные реплики, которые в русском языке 
используются в значении да (согласие, подтвержде-
ние) или нет (отрицание, отказ), ср.: вот это да! ну 
и ну! а ты как думал? без проблем, ни в коем случае, ни 
под каким видом, да ладно (тебе)! и многие другие – 
более 600 единиц. С помощью НКРЯ описана их 
интонация, сопутствующая жестикуляция, условия 
употребления и приведены примеры, в том числе 
в виде фрагментов из мультимедийного корпуса, где 
видна жестикуляция и слышна интонация, с кото-
рой произносится формула.

Третий класс пользователей НКРЯ – это специа-
листы в области IT. Проект традиционно сотрудни-
чает с компанией “Яндекс”, однако в рамках работы 
над корпусом создаются открытые коллекции выве-
ренных датасетов для машинного обучения, и эта 
работа будет продолжена. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НКРЯ
Современный онлайн ресурс не может не разви-

ваться – иначе он умирает. Во-первых, программное 
обеспечение в современной реальности достаточ-
но быстро устаревает, нуждается в оптимизации 
и постоянной поддержке. Во-вторых, обновляются 
передовые технологии, и то, что вчера было совре-
менным, безнадёжно устаревает. Кроме того, необ-
ходимо соответствовать мировому уровню таких ре-
сурсов, как НКРЯ, то есть национальных корпусов 
разных языков, а ещё лучше их превосходить. 

В первую очередь нуждается в развитии глубокая 
синтаксическая нейроразметка, внедрение которой 
только началось в НКРЯ и сопряжено с постоянной 
работой над системными ошибками и оптимизацией 
нейросетей. Другая задача искусственного интеллек-
та применительно к корпусу – семантическая ней-
роразметка, оставшаяся в планах разработчиков: она 
позволила бы существенно улучшить поиск и откры-
ла бы новые технологические возможности для рус-
ской лексикографии, пока ещё серьёзно отстающей 
от мирового уровня. Как видим, работа над корпусом 
далеко не завершена: русский язык настолько разно-
образен и богат, что охват его современным инстру-
ментарием требует неустанных усилий.

Если говорить о пополнении и расширении 
корпуса, то в первую очередь необходимо суще-
6 https://constructicon.ruscorpora.ru
7 https://pragmaticon.ruscorpora.ru

ственно увеличить объём исторических данных 
и пополнять исторические корпуса. Это сложная 
работа, масштабная и часто ручная. Хотелось бы, 
чтобы корпус охватывал все значимые тексты древ-
нерусского периода – истоки русской культуры 
и литературы, но также и по возможности всё раз-
нообразие текстов XV–XVII вв., когда наблюдалась 
наибольшая вариативность норм русского языка. 
Однако и  XVIII–XIX вв. представлены в корпусе 
ещё недостаточно: тексты газет, в том числе про-
винциальных (очень трудных для обработки ввиду 
плохой сохранности), журналов, писем, записок, 
сочинений писателей-любителей очень важны для 
полноты картины русского языка: опыт показыва-
ет, что часто именно они фиксируют разговорные 
конструкции своего времени, позже утраченные. 
Очень важно и пополнение подкорпуса устной, то 
есть современной разговорной речи, и банка же-
стикуляций. Мы уже говорили о корпусе русской 
поэзии, который ждёт и пополнения современными 
текстами, и дальнейшей работы по совершенство-
ванию разметки как основы для автоматического 
определения метра; об этом в своё время мечтали 
академик-математик А.Н. Колмогоров и член-кор-
респондент РАН, выдающийся филолог М.Л. Гас-
паров. Имеется задел по параллельным корпусам 
малых языков и языков с нетривиальной графикой 
или морфологией. Его необходимо реализовывать, 
одновременно пополняя уже имеющиеся большие 
переводные коллекции. 

Пополнение и развитие корпуса русского язы-
ка нуждается в новых подкорпусах. Это корпуса 
русского языка так называемых нестандартных 
носителей, например, русскоговорящих детей раз-
ного возраста, включая письменную речь старших 
дошкольников и младших школьников. Устные 
детские тексты, начиная с первых слов и конструк-
ций, представляют онтогенез русской речи (этот 
процесс – становления речи конкретного ребён-
ка – обычно сопоставляют с филогенезом, то есть со 
становлением языка в исторической перспективе). 
Помимо прочего, письменные тексты позволяют 
отслеживать типичные ошибки, что важно для обу-
чения грамотному письму. Для решения этих задач 
необходимы коллекции больших данных, и НКРЯ 
может их аккумулировать. 

Ещё один тип нестандартного русского языка 
связан с географией. Русский язык развивается на 
разных территориях, как английский в Индии или 
Австралии, США, Шотландии, Ирландии или ис-
панский в Южной Америке. Это особые территори-
альные варианты языка, тесно взаимодействующие 
с каким-то другим языком и нуждающиеся в изуче-
нии. Существование таких вариантов говорит о силе 
языка, который получает новые стимулы для разви-
тия. Статус этих вариантов близок к статусу диалек-
тов (диалектный подкорпус в рамках НКРЯ имеется), 
средства сбора и документации подобных вариантов 
до определённой степени уже разработаны. Хорошо 
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известны казахский русский, армянский русский, 
дагестанский русский и т.п. Локальные работы по 
сбору и анализу таких данных ведутся в рамках не-
больших проектов (в частности, в Высшей школе 
экономики), однако нужна концентрация этих уси-
лий и новые Владимиры Ивановичи Дали, которые, 
пользуясь новыми технологиями НКРЯ, обнаро-
довали бы особенности русского языка в этих его 
ипостасях. 

* * *
• Национальный корпус русского языка имеет 

стратегическое значение для сохранения и докумен-
тирования русского языка.

• НКРЯ спроектирован как универсальный 
справочный инструмент по изучению русского 
языка для всего мирового сообщества лингвистов, 
гуманитариев и педагогов, специалистов в области 
искусственного интеллекта. 

• Чрезвычайно важно, что этот центральный ре-
сурс мировой русистики находится в России, а его 
технологическая основа современна и рассчитана 
на перспективное развитие.

• Проект такого уровня, масштаба и значимости 
нуждается в постоянной поддержке в рамках гос-
задания: он требует совершенствования и развития 
технологий, а также пополнения новыми сложно 
организованными текстами и их лингвистической 
обработки. 
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О НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
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The article describes the project of Russian National Corpus (RNC) – a powerful reference and 
information system in Russian language, created by a consortium of institutions belonging to the 
Russian Academy of Sciences and with the active participation of Russian IT-company Yandex. The 
history of the Corpus is presented in great detail: the author comments upon its main functionality and 
the most technologically advanced subcorpora – poetic, parallel, multimedian, providing examples 
of their use. Special attention is paid to the latest developments which allow us to introduce modern 
AI technologies in the RNC; this work was supported by a grant from the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation. One of the most impressive results is the so-called “panchronic 
corpus”, which encompasses the thousand-year history of the Russian language and provides searching 
tools within this data array. As of now, RNC is a crucial support for scientific research both in the field 
of linguistics and philology, as well as for the methodology of teaching Russian as first and second 
language and in the domain of IT technologies.
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