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В статье рассмотрены вопросы построения речевых корпусов как технологических,  
так и общего назначения. Также обсуждаются лингвистические проблемы, возникающие на 
этапах проектирования корпуса. Дана краткая характеристика русских речевых корпусов  
в основном общего назначения. 
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Речевые корпуса широко используются в качестве лингвистического инструмен-
та для решения разного рода фундаментальных и прикладных задач. Под речевым кор-
пусом понимают структурированное множество речевых фрагментов, которое обеспе-
чено программными средствами доступа к отдельным элементам корпуса. Речевой 
фрагмент, в свою очередь, представляет собой «оцифрованный фрагмент речевого сиг-
нала, который сопровождается ассоциированной информацией определенного типа – 
аннотацией» [1]. Речевой корпус может быть эффективно применен не только при соз-
дании, обучении и тестировании систем распознавания и синтеза речи, но также быть 
полезным и для фундаментальной науки (с целью выявления и осмысления лингвисти-
ческих фактов), для обучения (иностранным языкам), в лингвокриминалистике и меди-
цинской диагностике.  

Процесс создания речевого корпуса (РК) достаточно сложен. Материал для кон-
кретного корпуса требуется отобрать, записать, оцифровать и описать согласно требо-
ваниям исследования, т.е. аннотировать. Содержание аннотации для каждого  корпуса 
определяется его разработчиками, в соответствии с необходимой в данном проекте 
лингвистической и экстралингвистической информацией. На каждом из этапов созда-
ния корпуса исследователь сталкивается с различного рода лингвистическими пробле-
мами. Наиболее трудоемким является процесс озвучивания корпуса, так как для сбора 
разнообразного речевого материала требуется обычно записать большое количество 
дикторов (их число  зависит от типа корпуса, в среднем для исследовательских корпу-
сов и корпусов для распознавания речи – это 50–100 человек), и последующего анноти-
рования полученных аудиофайлов. Помимо названных проблем существуют и другие. 
В частности, разработка эффективного программного обеспечения для работы с рече-
вым материалом, стандартизация аннотаций, создание больших и информационно бо-
гатых РК, обеспечение их общедоступности и многопрофильности и, наконец, доста-
точное финансирование для осуществления всех намеченных целей. 

В нижеследующей таблице в качестве примера корпусных разработок по устной 
речи приведены характеристики некоторых русских РК. Рассмотрены корпуса общего 
назначения. Стоит сразу отметить, что работа над некоторыми проектами еще не за-
кончена.  
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Название Краткое описание Целевое назначение 
Один речевой день. 
2000-2002 гг. ИСА и РАН c уча-
стием компании Cognitive  
Technology Ltd. 

Диалоги, каждая реплика анно-
тирована по нескольким основ-
ным уровням, единица описа-
ния - графическое слово цели-
ком + «паралингвистические 
явления. 

Изучение живой устной речи. 

Интонация русского диалога 
Проект речевой группы филоло-
гического ф-та МГУ,  
2005–2009 гг. 

Записи естественного диалоги-
ческого дискурса в средствах 
массовой информации. Базовая 
единица – отдельная реплика = 
Аудиофайл + просодическая 
транскрипция. 

Изучение функций и формы фра-
зовой просодии русской речи. 

МУРКО  
Мультимедийный русский корпус 
Подкорпус НКРЯ. Общий доступ 
с 2010 г. 
 

Аудиозаписи и кинофильмы, 
разрезанные на небольшие 
фрагменты. Базовая единица: 
Кликст — пара «клип + текст». 
 

Мультимодальное изучение уст-
ной речи: звук + жест.  

КРЛЯ 
Корпус русского литературного 
языка (СПб) 
Подкорпус НКРЯ. 

Звучащие тексты + фонетиче-
ская транскрипция. 

Разработка антропоморфных ал-
горитмов преобразования  рече-
вого сигнала в линейную после-
довательность лексических еди-
ниц 

RuSpeech 
ИСА и РАН c участием Cognitive 
Technology Ltd. и сотрудников 
речевой группы кафедры ТиПЛ 
филологического ф-та МГУ,  
2000–2002 гг. 

Звучащая речь в режиме чтения 
+ транскрипция. 

Создание дикторонезависимой 
системы распознавания  слитной 
русской речи. 
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