
Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 2 (233–241) 

Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 2 (233–241) 

 
 

233 

 

ПЕДАГОГИКА 

PEDAGOGICS 
 

УДК 378.147 

DOI 10.52575/2712-7451-2023-42-2-233-241 

 

Применение Big Data  

при обучении английскому языку в высшей школе 

 

Данько Ю.В., Косова Е.И. 
Севастопольский государственный университет, 

Россия, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33  

E-mail: bonifacius-zs@yandex.ru, kosova945@mail.ru 

 

Аннотация. На современном этапе обучения иностранному языку возрастает значение цифровых 

технологий в отборе актуальных дидактических примеров для решения различных задач. Настоящее 

исследование определяет «большие» данные как основанные на возможностях корпусной 

лингвистики структурированные массивы данных в обучении лексическим и грамматическим 

средствам иностранного языка. Целью исследования является систематизация возможностей 

применения лексических единиц и грамматических структур для обучения английскому языку как 

общепрофессиональной дисциплине на основе аутентичности, актуальности и завершенности. 

Возможности «больших» данных в лингводидактике могут способствовать персонификации обучения 

и стратификации частотности языкового материала по уровням, направленным на приобщение  

к международному научному и профессиональному дискурсу на любом этапе обучения. 

Ключевые слова: «большие» данные, корпус текстов, обучение на основе данных, анализ 

текстовых данных, цифровые технологии 

Для цитирования: Данько Ю.В., Косова Е.И. 2023. Применение Big Data при обучении 

английскому языку в высшей школе. Вопросы журналистики, педагогики, языкознания, 42(2):  

233–241. DOI: 10.52575/2712-7451-2023-42-2-233-241 

 
 

Potentials of  Big Data 

in English Teaching  in Higher Education 
 

Yury V. Danko, Ekaterina I. Kosova 
Sevastopol State University, 

   33 Universitetskaya St, Sevastopol 299053, Russia 

E-mail: bonifacius-zs@yandex.ru; kosova945@mail.ru 

 

Abstract. The importance of digital technologies in the selection of relevant didactic examples for solving 

various problems is increasing at the present stage of teaching a foreign language. The present study defines 

Big Data as structured data arrays based on the possibilities of corpus linguistics in teaching lexical and 

grammatical means of a foreign language. The goal is to systematize the possibilities of using the corpus 

of texts in the selection of lexical units and grammatical structures for teaching English as a general pro-

fessional discipline based on authenticity, relevance and completeness. The possibilities of Big Data in 

linguodidactics can contribute to the personification of learning and the stratification of the frequency of 

language material by level, aimed at familiarization with international scientific and professional discourse 

at any stage of education. 
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Введение 

В последние годы «обучение становится адаптивным и личностноориентированным» 

[Гвозденко и др., 2019, с. 2], что неразрывно связано с цифровизацией образовательного 

процесса. Хотя в педагогике к настоящему моменту нет общепринятого определения циф-

ровизации образования, главная его черта – применение преподавателем информационно-

коммуникационных технологий в профессиональном обучении [Глотова, 2021, с. 1], которые 

способствуют повышению его качества. 

Важнейшими технологиями цифрового (электронного) обучения являются дистанцион-

ная, смешанная и гибридная формы [Миленко, 2023, с. 29] с приоритетом смешанной формы 

обучения [Глотова, 2021, с. 4]. 

В целом «цифровизация образования представляет собой многогранное явление... меняет 

не только содержание образования, но и его организацию» [Глотова, 2021, с. 2], и ее примером 

в отечественном образовании является реализация модели «Цифровой университет», включа-

ющей  «онлайн-поддержку образовательного процесса, ключевые компетенции цифровой эко-

номики и управление учебным процессом на базе индивидуальной образовательной траекто-

рии» [Кузина, 2020, с. 91], ориентированные  на «создание, внедрение и совершенствование 

цифровых сервисов, используемых в сфере науки и высшего образования» [Ращупкина, 2022, 

с. 3], индивидуальную траекторию, осуществляемую на основе анализа больших данных [Ку-

зина, 2020, с. 93].  

Применение различных форм электронного обучения в высшей школе включает анализ 

массивов структурированных данных о различных субъектах образовательного процесса: 

студентах, преподавателях, а также о содержании образования (текстовые файлы, аудио  

и видео материалы), для которого требуются технологии Big Data (больших данных) [Несте-

ренков и др., 2019, с. 243; Глотова, 2021, с. 2].  Дополнение традиционого обучения ино-

странному языку технологией больших данных является недостаточно исследованным в во-

просе содержания коммуникативной компетенции на базовом уровне. 

В настоящем исследовании рассмотрены возможности применения больших данных 

в виде текстовых массивов (возможностей корпусной лингвистики) с целью определения 

частотной лексики, грамматических структур и их контекста употребления в обучении сту-

дентов английскому языку как общепрофессиональной дисциплине. 

Объекты и методы исследования 

В основу настоящего исследования положены теоретические методы, включающие ана-

лиз предшествующих исследований по проблематике цифровизации образовательного про-

цесса [Абдурахманова, Алиев, 2022; Гребенникова, Новикова, 2019; Глотова, 2021; Кудлаев, 

2018; Кузина, 2020; Миленко, 2023; Ращупкина, 2022], возможностей корпусной лингвистики 

в отборе аутентичного дидактического материала по иностранному языку [Антонова, Шанга-

раева, 2020; Балканов, 2022; Митрофанова, Захаров, 2009] и специфики его преподавания  

в высшей школе [Колкер, Устинова, 2022; Костина, 2016; Новикова, 2022] в контексте воз-

можностей применения технологий больших данных в профессиональном образовании [Бе-

лоножко и др., 2017; Гвозденко и др., 2019; Дроздова, 2016; Кондратенко, Кондратенко, 2017; 

Мамедова и др., 2017; Нестеренков и др., 2019; Шарандин, Булаева, 2023], на основе теоре-

тических положений с учетом актуальных тенденций развития «больших» данных в ино-

язычной лингводидактике. 
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Big Data в системе профессионального образования 

В широкую практику термин «большие данные» вошел в 2008 году [Дроздова, 2016,  
с. 2]. К настоящему моменту существует целый ряд его определений, в основе своей вклю-
чающих совокупность подходов, инструментов, методов и программных технологий, пред-
назначенных для накопления и анализа структурированных и неструктурированных данных 
с целью извлечения знания, слишком сложных для обработки с использованием традицион-
ных средств [Нестеренков и др., 2019, с. 244 ; Глотова, 2021, с. 3]; в 2017 году  в рамках  
Национальной технологической инициативы (НТИ) они вошли в группу сквозных техноло-
гий [Шарандин, Булаева, 2023, с. 225]. 

Актуальность Big Data в последние годы возрастает и в настоящий момент является 
одним из трендов высшего образования [Шарандин, Булаева, 2023, с. 226], в связи с расши-
рением скорости и доступности Интернета, диджитализацией различных сфер деятельно-
сти, появлением облачных хранилищ, цифровых (электронных) сервисов, ростом объемов 
памяти (в первую очередь жестких дисков, ленточных накопителей и флеш-памяти), что 
приводит к накоплению информации в виде различных массивов данных.  

В контексте развивающейся цифровизации образования «большой объем данных... мо-

жет быть использован для эффективного управления учебным процессом» [Глотова, 2021, 

с. 4]; например, применение  Big Data в профессиональном образовании позволит «преподава-

телям своевременно получать разнообразную информацию об уровне подготовки студентов, 

усвоении ими учебных дисциплин, выполнении контрольных заданий и лабораторных работ» 

[Мамедова и др., 2017, с. 42], контролировать процесс обучения и оперативно вносить изме-

нения [Нестеренков и др., 2019, с. 243], что может быть использовано в организации эффек-

тивного образовательного процесса, повышая его доступность и качество [Гвозденко и др., 

2019, с. 3]. Поскольку основу технологии составляют данные в цифровом виде, разме-

щенные на физических носителях, возможности ее применения в профессиональном обу-

чении широки и зависят от контекста и условий применения, однако главной целью является 

расширение возможностей традиционного обучения.  

Применительно к обучению выделяются различные виды образовательных данных 

(educational data): личные (персональные), административные, прогнозные (предполагае-

мые), о  взаимодействии студентов с электронными образовательными ресурсами и друг  

с другом,  об эффективности дидактических материалов [Дроздова, 2016, с. 2].  
Применение цифровых данных является частью современного образовательного про-

цесса. Анализ образовательных данных  (educational data mining) [Глотова, 2021, с. 2] осу-
ществляется при помощи программных средств и возможностей искусственного интеллекта по 
следующему алгоритму: «установление цели →  определение плана → сбор данных →  
обработка полученной информации → обеспечение их постоянства → установление  
закономерностей» [Шарандин, Булаева, 2023, с. 225]. 

В образовательном процессе анализ данных ориентирован на следующее:  

1) повышение эффективности дистанционного обучения: применение различных 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) накапливает образовательные данные, ана-

лиз которых «поможет поднять качество обучения за счет превентивного удовлетворения 

потребностей в дополнительных учебных материалах» [Нестеренков и др., 2019, с. 245]; 

2) определение индивидуальной образовательной траектории: на основе множества 

доступных однотипных моделей обучения можно выстроить индивидуальную образова-

тельную траекторию, персонализированное содержание обучения и выбрать приемлемый 

способ обучения каждому студенту в развитии необходимых компетенций и довести персо-

нальное портфолио на уровень «мета-социальной сети» [Кондратенко, Кондратенко, 2017, 

с. 114], что может быть определено как «вычислительная педагогика» [Дроздова, 2016, с. 2]; 

3) выработку эфективной методики обучения дисциплине: на основе анализа 

данных опыта тысяч преподавателей «методика становится продуктом массового 

опыта» [Дроздова, 2016, с. 2]; 
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4) эффективную организацию образовательного процесса и формирование необходи-

мых профессиональных навыков: состоит в анализе возможностей более эффективного ис-

пользования ЭОР, дидактических материалов преподавателями и планировании образова-

тельных интересов студентов [Кондратенко, Кондратенко, 2017, с. 114], интеллектуальных 

данных и аналитики [Нестеренков и др., 2019, с. 243], связанных с дальнейшей профессио-

нальной ориентацией выпускников и «создание адаптивных систем электронного обучения» 

[Глотова, 2021, с. 3] в подборе подходящих образовательных программ [Кондратенко, Кон-

дратенко, 2017, с. 114], ориентированных на индивидуализацию обучения и дальнейшее не-

прерывное самообразование (lifelong-learning) [Глотова, 2021, с. 4] в любом профессиональ-

ном аспекте [Белоножко и др., 2017, с. 15]; 

5) формирование комплекса дидактических упражнений: в контексте обучения ино-

странным языкам «одним из наиболее эффективных методов обучения иностранному языку 

является обращение к корпусной лингвистике» [Антонова, Шангараева, 2020, с. 141].  

Возможности Big Data в обучении иностранным языкам  

В рассмотрении аспектов применения  Big Data в обучении иностранным языкам прежде 

всего обратимся к возможностям корпусной лингвистики, дополняющей традиционное обуче-

ние, что способствует «успешному овладению новой лексикой и грамматикой, предоставляя 

возможность опираться на примеры из различных контекстов реальных языковых источников» 

[Антонова, Шангараева, 2020, с. 142] «на основе аутентичного языкового материала» 

[Нагель, 2008, с. 55] в решении дидактической проблемы нехватки адекватных педагогиче-

ских текстовых материалов и актуальных вокабуляров [Нагель, 2008, с. 53] в овладении мор-

фологическими, синтаксическими и лексическими средствами иностранного языка. 

Корпус текстов определяется как «набор машиночитаемых, аутентичных текстов, собран-

ных для характеристики или представления состояния, или разнообразия языка» [Антонова, 

Шангараева, 2020, с. 142], представляющий собой «унифицированный, структурированный, 

филологически компетентный массив языковых данных» [Кудлаев, 2018, с. 5] «c использова-

нием информационных технологий с программами по обработке текстов» [Абдурахманова, 

Алиев, 2022, с. 1]. 

Первый корпус тексов – Brown Corpus (объемом 1 миллион слов), представленный в элек-

тронном виде в 1960 году Нельсоном Фрэнсисом и Генри Кучерой, был ориентирован на аме-

риканский вариант английского языка [Антонова, Шангараева, 2020, с. 142] и заложил основу 

развития корпусной лексикографии. К настоящему времени в связи с расширением возможно-

стей интернет-технологий, объема памяти «облачных» сервисов и электронных ресурсов повы-

шаются возможности работы с текстами и информацией, накоплен большой объем различных 

текстовых данных и разработаны обширные языковые корпуса (прежде всего в европейских 

языках). 

Применение методов корпусной лингвистики возможно на основе обширного языко-

вого корпуса по отдельному языку, основанному на объемной выборке из различных источ-

ников: для английского языка можно выделить The International Corpus of English, The British 

National Corpus, The Freiburg English Dialect Corpus, The Bank of English, Cambridge and 

Nottingham Corpus of Discourse in English, Michigan Corpus of Academic Spoken English, 

Corpus of Spoken Academic English, North America, Cambridge International Corpus; возможен 

вариант создания частного дидактического корпуса, составленного преподавателем для обу-

чения на конкретных текстах. 

Применение в обучении вычислительных методов корпусной лингвистики определя-

ется как «обучение на основе данных» (data-driven learning) [Нагель, 2008, с. 55]. При этом, 

если первый вид корпуса текстов в первую очередь доступен только онлайн и предполагает 

обработку данных при помощи специализированных систем поиска языковых выражений в 

контексте (конкордансеров) [Колкер, Устинова, 2022, с. 3], то в случае со вторым преимуще-

ствами являются узкая направленность (специализация) и локальный доступ ввиду 
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возможности его обработки на любом устройстве, так как такой корпус текстов может быть 

составлен в любом текстовом редакторе (предпочительнее в форматах .rtf, .doc, .html, .xml) на 

основе определенных текстов с возможностью работы непосредственно в самом редакторе, 

либо возможна обработка массива с помощью программ-анализаторов текста; также его фор-

мой может являться применение дидактического параллельного корпуса, содержащего «текст 

оригинала и его перевод на другой язык» [Антонова, Шангараева, 2020, с. 143].  

Поскольку в основе обучения иностранному языку находится овладение определенным 

уровнем коммуникативной компетенции в совокупности всех навыков, именно отбор статисти-

чески значимой лексики для активного и пассивного усвоения является важнейшим преимуще-

ством применения корпуса текстов.  

В результате целенаправленного отбора с использованием корпуса текстов формируется 

«фиксированный набор лексики, которая не потребует большого количества времени для изу-

чения и точно пригодится в процессе общения» [Абдурахманова, Алиев, 2022, с. 2]; при этом 

объем изучаемого лексического материала устанавливается исходя из различных особенностей 

обучения иностранному языку. 

Big Data в обучении английскому языку в высшей школе 

В основе обучения английскому языку как дисциплине базового учебного плана (на не-

языковых факультетах) находится содержательно-ориентированный подход (content-based 

approach) в совокупности нескольких взамосвязанных компонентов: лингвистического (лек-

сико-грамматического), риторического (профессионального дискурса в виде частотности тех 

или иных форм выражения мыслей и их взаимодействия), когнитивного (применения логиче-

ских задач на английском языке в развитии навыка научной деятельности) и включения англий-

ского языка как активатора переработки материала лекции на родном языке [Колкер, Устинова, 

2022, с. 2]. 

Важнейшей задачей обучения английскому языку определяется развитие лингвистиче-

ского компонента, что неотделимо от изучения иноязычной лексики (активного словарного за-

паса), ее отбора и актуализации в дидактических упражнениях, способствующих формирова-

нию иноязычных навыков в других компонентах. 

Применение возможностей корпусной лингвистики при составлении словаря ак-

тивной лексики английского языка для изучающих получило развитие в 2001 году при 

создании Macmillan English Dictionary, когда с помощью программ-лемматизаторов были 

«найдены ряды устойчивых словосочетаний, в результате чего составители... получили 

экономически эффективный способ автоматического поиска и определения коллокаций 

для 7 500 наиболее частотных слов английского языка, отобранных для включения в пер-

вое издание» [Костина, 2016, с. 106].  

В связи с широкими возможностями цифровых технологий в настоящее время «в практи-

ческой лексикографии наметилась тенденция перехода от традиционных, или бумажных, сло-

варей к словарям электронным» [Pollach, 2012, с. 266], основанным на «отборе данных в кор-

пусе текстов для последующего их включения в словарь» [Балканов, 2022, с. 84], доступных 

как в оффлайн-, так и в онлайн-формате. Последний является предпочтительным именно в от-

боре актуальной лексики, сочетаний, клише, и одним из примеров контекстного изучения лек-

сики, основанной на корпусе различных текстов, являются онлайн-словари Reverso Context и 

Glosbe, дающие возможность отбора лексем, частотности их употребления «в языковых выра-

жениях на определенных грамматических характеристиках и синтаксических правилах упо-

требления слов» [Митрофанова, Захаров, 2009, с. 322]. Однако применение онлайн-словарей 

наиболее эффективно в комплексном подходе информационно-образовательной среды всех до-

ступных языковых ресурсов: лингвистических корпусов, подкастов, обучающих программ, 

веб-приложений [Новикова, 2022, с. 213]. 
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Еще одной возможностью «больших» данных в обучении английскому языку студентов 

является персонализация обучения [Гвозденко и др., 2019, с. 2] в виде стратификации частот-

ности языкового материала по уровню, направленная на приобщение к международному науч-

ному и профессиональному дискурсу на любом этапе обучения [Колкер, Устинова, 2022, с. 1]. 

Также появляется возможность создания дидактических материалов по английскому языку, 

учитывающих актуальность, частотность, сочетаемость и контекст употребления лексико-

грамматических форм, особенно временных форм английского глагола  в области синтаксиса  

и важнейших глаголов (неправильных, фразовых и вспомогательных) в области морфологии.  

Заключение 

Определяем Big Data перспективным направлением лингводидактики в отборе частот-

ной лексики и контекстного ее употребления, а также овладения основами синтаксиса  

(в изучении контекстных примеров).  

В контексте обучения английскому языку системность отбора языковых средств и их 

усвоение будут эффективными, если определена цель обучения в рамках избранной специ-

альности, отобраны дидактические текстовые материалы на основе аутентичности, актуаль-

ности, завершенности,  оформленные в единый текстовый фрагмент (предпочтительнее  

.rtf, .doc, .html, .xml), обрабатываемый при помощи поиска непосредственно в редакторе или 

с помощью  программ анализа текста (в случае оффлайн-формата), либо при помощи спе-

циализированных систем поиска языковых выражений в контексте (конкордансеров) в слу-

чае использования готовых решений с большим объемом выборки. 

Полученные результаты отбора лексики, морфологических и синтаксических форм по 

актуальности, частотности и контекстному употреблению должны отвечать целям обуче-

ния, что даст возможность их применения на практических занятиях и поможет в формиро-

вании иноязычной коммуникативной компетенции на основе актуальных языковых средств. 
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