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Для создания УРБД спонтанных речевых сообщений на материале русского языка использо-

вались различные виды речевой деятельности (чтение и говорение: монолог, диалог, 

полилог). Формирование УРБД многоцелевого назначения применительно к различным 

языкам мира является одной из приоритетных задач современного речеведения (Пота-

пова, 2009). Подавляющее большинство конструируемых сегодня автоматизированных 

систем, работающих со звучащей речью, так или иначе используют устно-речевые базы 

данных. 

В частности, УРБД находят применение там, где используются вероятностные и статисти-

ческие методы анализа и синтеза речевого сигнала. В первую очередь здесь следует 

упомянуть системы автоматического распознавания и синтеза речи, идентификации 

и верификации говорящего по голосу и речи, идентификации психофизического и эмо-

ционального состояния говорящего по речи, а также обучающие системы. Далее, УРБД 

составляют основу автоматизированных систем, в задачи которых входит сбор и хране-

ние речевых сообщений, поиск и выдача записанных речевых сообщений по запросу 

(например, автоматизированные системы приёма голосовых сообщений в колл-цен-

трах, комплексы для тестирования трактов связи). В ряде других случаев использование 

УРБД, не будучи строго необходимым технически, оказывается разумной альтернативой 

разработке сложных процедурных решений. 

Как правило, УРБД содержат большие объёмы численной информации, трудно поддающей-

ся автоматическому структурированию и сжатию. В то же время, в силу специфики си-

стем, в которых применяются УРБД, в большинстве случаев эта информация должна 

быть доступна для обработки в режимах, близких к режиму реального времени, поэтому 

структура УРБД должна обеспечивать максимальное быстродействие системы при ра-

зумной ресурсоёмкости. По причине большого объёма информации изменение, а сле-

довательно, и оптимизация структуры действующей УРБД, обычно является технически 

трудновыполнимой и крайне нежелательной операцией. С учётом многообразия задач, 

для решения которых применяются УРБД, это означает, что её структура должна быть 

универсальной и, как следствие, максимально простой.
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При разработке УРБД неминуемо встаёт проблема выбора системы управления 

базами данных (СУБД). Здесь возможны следующие варианты: выбрать су-

ществующую, хорошо зарекомендовавшую себя СУБД из числа присутству-

ющих на рынке информационных технологий или разработать свою СУБД 

специально для этой задачи. Желательно также предусмотреть средства, 

облегчающие (автоматизирующие) пакетный запуск алгоритмов различных 

видов обработки речевых данных.

УРБД разрабатываются для решения конкретной задачи. Круг возможных при-

менений велик, однако конкретная задача задаёт непосредственные харак-

теристики базы.

В качестве дикторов отбирались носители русского языка с учётом факторов 

возраста и гендера. В эксперименте участвовали дикторы трёх возрастных 

групп: до 25 лет, 25-40 лет, старше 40 лет. Группы испытуемых формирова-

лись как однородными по полу, так и состоящими из дикторов разного пола. 

К дикторам предъявлялись следующие требования: владение русским ли-

тературным языком; общеценностными знаниями; уровнем общей речевой 

культуры не ниже среднего; положительной модальностью при проведении 

записи (т.е. желанием и готовностью диктора принять участие в экспери-

менте).

До начала записи проводилось анкетирование дикторов, в которой учитывались 

антропофизиологические параметры дикторов и их социальные и личност-

ные характеристики. В случае необходимости фиксировались также особые 

условия записи (в виде примечания). В общей сложности оценивались не 

менее 34 параметров. Все данные, занесённые в анкету, были затем вклю-

чены в качестве компонента в БД.

Следующим этапом подготовки к записи являлась настройка аппаратуры для 

каждого диктора (уровень интенсивности записи). Для этого проводилась 

пробная запись.

Непосредственно перед записью дикторов инструктировали, разъясняя им, какие 

сведения они должны сообщить в начале записи. Те же данные фиксиро-

вались в именах файлов, что позволило в дальнейшем находить нужную 

фонограмму без специального прослушивания.

В процессе проведения записи оператор должен был учитывать время говорения 

каждого диктора (в монологе, диалоге, полилоге); средний темп речи дик-

тора (чтобы избежать необоснованного ускорения или замедления темпа); 

наличие небольших перерывов (2—3 мин) между звукозаписью; недопусти-

мость обсуждения дикторами темы, развития диалога и полилога перед зву-

козаписью и в перерывах между звукозаписями; нежелательность присутст-

вия в процессе записи посторонних лиц, не участвующих в эксперименте. 

Особое внимание обращалось на то, чтобы речь дикторов (за исключением 

чтения) была неподготовленной, спонтанной.

Для звукозаписи был использован аппаратно-программный комплекс, включаю-

щий аппаратное и программное обеспечение, проводился мониторинг хода 

звукозаписи и контролировалось их качество. Звукозапись проводилась 

в безэховой камере.

Проведённый предварительный лингвистический анализ позволил выявить со-

вокупность признаков (n=31), относящихся к синтаксической и структурно-

семантической организации спонтанной речи. Некоторые из них могли быть 

определены на основании экспертного прослушивания, другие требовали 

привлечения специальных методов анализа.
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Для дальнейшего исследования было отобрано ограниченное число признаков, которые ис-

пользовались для последующего аннотирования подготовленной УРБД. Среди них: 

— наличие дефектов речи; 

— характеристика голоса (мужской/женский/подростковый; высокий/средний/низкий); 

— супрасегментные признаки артикуляции и фонации (громкость — высокая/средняя/

низкая, темп — быстрый/средний/медленный, мелодика — монотон /«изрезанная»/ком-

бинированный тип); 

— фонетические средства выделения смыслового центра (ремы) — за счёт выделения 

слога (мелодическими, динамическими, средствами (громкость) / темпоральными сред-

ствами); 

— нарушение порядка слов в предложении (инверсия, дистантное расположение связан-

ных по смыслу слов и словосочетаний); 

— наличие синтаксического эллипсиса; 

— вводных синтаксических конструкций и слов-паразитов; 

— простых нераспространённых предложений; 

— простых распространённых предложений; 

— сложных предложений (сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных слож-

ных, предложений с сочинением и подчинением); 

— паузация (синтактико-смысловые пауза и паузы хезитации).

Для проверки обоснованности выбора данного перечня признаков было проведено контр-

ольное прослушивание отобранного для перцептивно-слухового анализа материала ве-

дущими экспертами, мнение которых подтвердило состоятельность использования вы-

шеперечисленных признаков. Несколько видоизменённая анкета использовалась для 

последующего аннотирования всего звучащего материала (за исключением чтения).

Для реализации базы данных фонограмм спонтанных речевых сообщений на материале рус-

ского языка (чтение, монолог, диалог, полилог) использована СУБД MS Access, посколь-

ку она позволяла достаточно быстро разработать схему данных и логику работы. База 

данных состоит из следующих таблиц:

T2 — таблица, содержащая анкетные данные по каждому диктору (N=72)

F2 — таблица, содержащая сведения о физиоантропологических характеристиках дик-

торов (рост, вес и т.д.). Таблица F2 связана с таблицей Т2 отношением «один к одному», 

поэтому в случае возникновения технологической необходимости может быть присое-

динена к ней.

S2 — таблица, в которую сведены данные о файлах фонограмм. Поля этой таблицы 

содержат следующие сведения: имя файла, уникальный код фонограммы, дату и время 

создания файла, а также размер файла.

L3 — таблица, содержащая подробную информацию о характеристиках речи каждого 

диктора, чей голос присутствует в фонограммах. Каждому диктору в каждой фонограм-

ме в этой таблице соответствует отдельная запись. Таким образом, фонограммам моно-

логов в таблице L3 соответствуют единичные строки, фонограммам диалогов — группы 

из 2 строк, фонограммам полилогов — группы из большего числа строк. Таблица L3 

связана с таблицами F2 и S2 отношением «многие к одному».

Общее число единиц БД, представляющих информацию о фонограммах речи каждого из 72 

дикторов, составляет 1067.

Для работы с БД можно использовать формы «Диктор», «Фонограмма» и «Речевое высказы-

вание», вызываемые нажатием соответствующих кнопок из главной кнопочной формы 

(открывается автоматически при запуске БД). В этих формах реализованы возможности 

поиска информации по любому полю, просмотра списка фонограмм для каждого участ-

ника, данных лингвистического паспорта фонограммы, а также прослушивания фоног-

рамм.
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Перед началом работы с БД следует указать в соответствующих полях главной 
кнопочной формы пути к программе-проигрывателю (например, Windows 
Media Player) и к каталогу размещения аудиофайлов БД в системе, на кото-
рой предполагается вести работу с БД.

Для корректной работы интерфейса БД необходимо включить поддержку макро-
сов (в СУБД Microsoft Access она отключена по умолчанию).

Поиск по фамилиям (именам) дикторов осуществляется путём выбора фамилии 
из выпадающего списка вверху формы Диктор.

Поиск по значениям других полей ведется в следующем порядке: установить кур-
сор в интересующее поле; нажать сочетание клавиш Ctrl-F; ввести искомое 
значение параметра; нажать Enter (или клавишу OK на экране).

Воспроизведение фонограммы осуществляется путём выбора фонограммы из 
списка в нижней части формы Диктор (в этом списке отображаются все фо-
нограммы, содержащие голос диктора, информация о котором представле-
на в полях данной формы) двойным щелчком левой кнопки мыши.

В дальнейшем возможна доработка базы данных в следующих направлениях: 
поиск информации по различным критериям; отображение различных под-
наборов данных; графический анализ данных; визуализация фонограмм 
и их свойств.

Помимо результатов аудитивной экспертной оценки БД содержит релевантную 
информацию о каждом из дикторов, включая как стандартный набор ан-
кетных сведений, так и информацию обликового характера, а также само-
оценку эмоционального и физического состояния дикторов перед началом 
записи.

Качество представленных в БД фонограмм и система паспортизации позволяют 
анализировать материал с учётом всех языковых уровней (фонетико-фоно-
логического, лексического, синтаксического, семантического) и индивиду-
альных особенностей дикторов применительно к русской звучащей спон-
танной речи.

Конечный продукт реализован на высоком научно-исследовательском и научно-
техническом уровне с учётом мировых достижений в области корпусной 
лингвистики. Разработанное приложение на базе СУБД Microsoft Access 
не имеет аналогов как в России, так и за рубежом и может быть успешно 
использовано для решения приоритетных задач специального назначения 
(например, автоматизированной идентификации личности на базе индиви-
дуального вербально-смыслового оформления звучащей речи).

Дальнейшее развитие данного направления включает углубление и расширение 
информации, содержащей индивидуальные смыслонесущие признаки не 
только на базе вербалики, но также пара- и экстравербалики.
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Ин фор ма ци он ное про ст ран ст во, в ко то ром функ ци о ни ру ют со вре мен ные ор га-

ни за ции, су ще ст вен но из ме ни лось за по след ние го ды. Край не вы со ки ми 

тем па ми рас тут объ ё мы со зда ва е мой и хра ни мой ин фор ма ции, так 

в 2006 го ду объ ём хра ни мой в ми ре в ци ф ро вом ви де ин фор ма ции со став-

лял 161 эк за байт, в то вре мя как в 2010 го ду, по экс перт ным оцен кам, эта 

ци ф ра со ста ви ла уже 988 эк за байт, при чём боль шую часть на коп лен ной 

в ми ре ин фор ма ции — око ло 85% — со став ля ют не ст рук ту ри ро ван ные дан-

ные, сре ди ко то рых на и бо лее бы с т ры ми тем па ми рас тут объ ё мы ау ди о ви-

зу аль ных дан ных.

В свя зи с этим за по след нее вре мя бур ное раз ви тие, как в фун да мен таль ном, 

так и в при клад ном пла не по лу ча ют тех но ло гии, поз во ля ю щие про из во дить 

по иск и ана лиз не ст рук ту ри ро ван ных, и в пер вую оче редь, ау ди о ви зу аль-

ных дан ных. 

На уч но-тех ни че с кий центр «ПО ИСК-ИТ» на хо дит ся на пе ред нем крае та ких 

ис сле до ва ний и пред став ля ет мощ ное, лег ко мас шта би ру е мое ре ше ние 

для ана ли за ре чи, поз во ля ю щее за ко рот кое вре мя из вле кать и ана ли зи ро-

вать зна чи мую ин фор ма цию не по сред ст вен но из мас си вов ау дио дан ных. 

В дан ном ре ше нии ре а ли зо ва на не пре рыв но со вер шен ст ву е мая тех но ло-

гия фо не ти че с ко го по ис ка, поз во ля ю щая:

• про из во дить по иск лю бых слов и вы ра же ний не по сред ст вен но в ре че вой 

со став ля ю щей фай ла;

• со зда вать ло ги че с ки слож ные по ис ко вые за про сы, поз во ля ю щие мак си-

маль но точ но на хо дить нуж ные све де ния;

• про во дить ста ти с ти че с кий ана лиз ре зуль та тов по ис ка, из вле кая та ким 

об ра зом но вые зна ния из мас си вов ау дио-дан ных.

Прин ци пи аль ной осо бен но с тью си с те мы яв ля ет ся её спо соб ность про из во дить 

вы со ко ка че ст вен ный по иск по ма те ри а лам низ ко го ка че ст ва (за шум лен-

ным за пи сям, за пи сям ре чи по те ле фо ну и пр.).



Не ма ло важ ной ха рак те ри с ти кой си с те мы яв ля ет ся её бы с т ро дей ст вие. 

Так, на при мер, ау дио-ар хив об щей про дол жи тель но с тью зву ча ния 

600 ча сов мо жет быть до сту пен для по ис ка ме нее чем за один час. 

Не по сред ст вен но по иск вы пол ня ет ся со ско ро стью в 1 000 000 раз 

пре вы ша ю щей ре аль ное вре мя зву ча ния. 

При ме не ние фо нем но го по ис ка поз во ля ет зна чи тель но по вы сить 

эф фек тив ность по ис ка по ау дио-дан ным и от кры ва ет поль зо ва те-

лям бо га тей ший ис точ ник ин фор ма ции.

Пред ла га е мая тех но ло гия на хо дит своё при ме не ние в раз лич ных об ла-

с тях че ло ве че с кой де я тель но с ти, на чи ная от служб бе зо пас но с ти 

объ ек тов раз но го уров ня и за кан чи вая кон такт-цен т ра ми, об ла да-

ю щи ми ау дио-ар хи ва ми на и боль ших объ ё мов. При ме не ние пред-

ла га е мо го ре ше ния, ре а ли зу ю ще го тех но ло гию фо не ти че с ко го 

по ис ка, в кон такт-цен т рах поз во ля ет зна чи тель но по вы сить их 

эф фек тив ность и рас ши рить ус лу ги, пред ла га е мые за каз чи кам 

и або нен там, за счёт воз мож но с ти со дер жа тель но го ана ли за за пи-

сан ных те ле фон ных раз го во ров, а ком би на ция та ко го ана ли за 

с тра ди ци он ны ми ста ти с ти че с ки ми ме то да ми и встро ен ные ана ли-

ти че с кие от чё ты поз во ля ют под нять на но вый уро вень ка че ст во 

уп рав ле ния кон такт-цен т ром. 


