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А н н о т а ц и я .   Описывается процесс сбора и подготовки языковых материалов по ливвиковскому 
наречию карельского языка, необходимых для обучения системы автоматического преобразования 
карельской речи в текстовую форму. Актуальность создания подобных технологий для карельского 
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для использования фрагментов составил 3,5 часа. Объем текстового корпуса после обработки и уда-
ления повторяющихся предложений составил более 5 миллионов словоупотреблений. На базе со-
бранного текстового корпуса был сформирован словарь для системы распознавания карельской речи. 
Для всех слов, вошедших в словарь, были автоматически созданы фонематические транскрипции. 
В дальнейшей работе собранные текстовые и речевые данные будут использоваться для обучения и те-
стирования системы автоматического распознавания речи на ливвиковском наречии карельского языка.
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних нескольких десят-

ков лет наблюдается рост числа исследований, 
посвященных автоматической обработке мало-
ресурсных языков [16]. Факт отсутствия разви-
тых речевых технологий для подобных языков 
неоднократно становился предметом обсуждения 
в научном сообществе [11], [21], однако в силу 
объективных причин [5] работа по приложению 
современных технологий обработки естествен-
ного языка к материалу малоресурсных языков 
еще далека от завершения.

С 2022 года сотрудниками СПб ФИЦ РАН 
(г. Санкт-Петербург, Россия) ведутся исследова-
ния по разработке системы автоматического рас-
познавания речи для малоресурсных языков Рос-
сии на примере карельского языка. Карельский 
язык относится к прибалтийско-финской группе 
финно-угорских языков. На 2020 год карельским 
языком в России в какой-либо степени владело 
около 14 тысяч человек1, и на сегодняшний день 
от 11 до 20 тысяч человек в Финляндии говорят 
по-карельски или понимают этот язык [23]. Ти-
пологически карельский язык относится к аг-
глютинативным языкам, современная карельская 
письменность основана на латинице. Принято 
выделять три основных наречия карельского язы-
ка: собственно-карельское, ливвиковское и люди-
ковское [3: 19], [23]. Наиболее близки к карельско-
му в генетическом плане ижорский и вепсский 
языки, а также восточные диалекты финского 
языка; существует точка зрения, согласно кото-
рой ливвиковское и людиковское наречия сфор-
мировались под сильным влиянием вепсского 
языка [1], [2: 44], [15]. На территории России 
карельский язык распространен в Республике 
Карелия, а также в Тверской, Ленинградской 
и Мурманской областях. История художествен-
ной литературы на карельском языке насчитыва-
ет более века, сегодня существуют СМИ на ка-
рельском языке (например, газета «Oma Mua»). 
Поскольку на данный момент ливвиковское наре-
чие является самым распространенным [20: 20], 
широко представленным в большей части совре-
менных изданий на карельском и СМИ, авторами 
настоящей статьи было принято решение создать 
систему автоматического преобразования речи 
в текстовую форму именно для ливвиковского 
наречия.

Полученные в ходе проекта решения могут 
иметь определенную значимость для создания 
автоматических систем транскрибирования 
не только для карельского, но и для других ма-

лоресурсных языков, в том числе систем авто-
матического распознавания речи и машинного 
перевода. Кроме того, разработка технологий 
автоматической обработки языка может спо-
собствовать исследованиям карельского языка, 
предоставляя исследователям эффективный ин-
струмент для записи и обработки карельского 
языкового материала.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

Прежде чем перейти к описанию собственно 
языкового материала, собранного для обучающе-
го корпуса, следует дать краткое описание того, 
что представляют собой системы автоматическо-
го распознавания речи и какие данные нужны 
для их обучения. Можно сказать, что автомати-
ческое распознавание речи – это представление 
непрерывного речевого сигнала, поступающего 
от диктора через микрофон или из предвари-
тельно записанной базы данных в виде после-
довательности слов, которая ему соответствует. 
На рис. 1 представлена упрощенная схема стан-
дартной системы распознавания речи.

Рис. 1. Общая архитектура стандартной системы  
распознавания речи

Figure 1. General architecture of a standard  
speech recognition system

Обычно такая система состоит из акустиче-
ской модели, устанавливающей взаимосвязь меж-
ду акустической информацией и аллофонами 
конкретного языка [13], языковой модели, не-
обходимой для построения компьютером грам-
матически и лексически правильных гипо-
тез распознанной фразы, а также из словаря слов 
с транскрипциями, то есть с передачей на пись-
ме тем или иным набором графем (фонетическим 
алфавитом) элементов звучащей речи (звуков). 
Для обучения акустических моделей использует-
ся обучающий речевой корпус, то есть структу-
рированная совокупность речевых аудиоданных, 
а для обучения модели языка строится вероят-
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ностная модель на основе доступных текстов 
на целевом языке.

Система распознавания речи работает 
в двух режимах: обучение и распознавание. 
В режиме обучения создаются акустическая 
и языковая модели, а также формируется сло-
варь словоформ с транскрипциями, которые бу-
дут использоваться в процессе распознавания. 
В режиме распознавания входной речевой сигнал 
преобразуется в последовательность векторов 
признаков, затем производится поиск наиболее 
вероятной гипотезы с использованием предвари-
тельно обученных акустических и языковых мо-
делей [4]. Таким образом, одним из важнейших 
условий создания системы автоматической об-
работки естественного языка является наличие 
обучающих наборов данных (аудио- и тексто-
вых корпусов). Для карельского языка это ус-
ловие является принципиальным в связи с тем, 
что он относится к так называемым малоресурс-
ным языкам [12], [19], то есть к языкам с неболь-
шим объемом электронных языковых ресурсов, 
пригодных для использования в сфере автомати-
ческой обработки естественных языков [9].

Перед создателями языкового корпуса обычно 
возникает ряд проблем, которые вслед за [7] мож-
но разделить на технические, исполнительские, 
содержательные и структурные. И если послед-
ние две проблемы относятся собственно к язы-
ковому материалу (выбор дикторов, тип тексто-
вого материала, стилистическая и фонетическая 
сбалансированность текстов и т. п.), то первые 
две – к организации процесса записи матери-
ала и его репрезентации (технические усло-
вия записи, формат и качество аудиодорожки, 
стандарт транскрипции и т. п.). К сожалению, 
на текущем этапе проекта на первый план вышли 
именно технические и исполнительские пробле-
мы: участники проекта, располагая достаточно 
ограниченными организационными, людскими 
и финансовыми ресурсами, приняли решение 
сосредоточиться на сборе и обработке, в первую 
очередь, находящихся в свободном доступе ау-
диозаписей и текстов, соответствующих опре-
деленным техническим критериям (аудиозаписи 
студийного качества и печатные тексты) и совре-
менным стандартам литературного карельского 
языка (см. [20]).

ТЕКСТОВЫЙ КОРПУС
Текстовый корпус был составлен по мате-

риалам печатных изданий, предоставленных 
издательствами «Периодика» и «Версо», пери-
одики на ливвиковском наречии (в первую оче-
редь газета «Oma Mua», номера 2000–2022 годов), 

текстов на ливвиковском наречии из открытого 
корпуса вепсского и карельского языков ВепКар2 
[8], а также ряда других открытых источников. 
Дополнительно в корпус были включены рас-
шифровки аудиозаписей обучающей части рече-
вого корпуса. Таким образом, в текстовый корпус 
вошли тексты различного стиля: художественно-
го, публицистического, а также – в небольшом 
объеме – разговорного. Часть текстов изначаль-
но была в нередактируемом формате (сканиро-
ванные тексты в формате .pdf), поэтому для них 
выполнялось полуавтоматическое распозна- 
вание текста. Все тексты были приведены в фор-
мат .txt.

В рамках подготовки текстовых данных была 
произведена обработка и нормализация тексто-
вого материала, которая включала в себя разби-
ение текста на отдельные предложения, при этом 
предложения, содержащие прямую и косвен-
ную речь, разбивались на отдельные высказыва-
ния, например:

Vie Aleksandr Puškin sanoi: «Pantaloni, frak, žilet – 
vseh etih slov na russkom net. Šiškov prosti, ne znaju kak 
perevesti».

<s> vie aleksandr puškin sanoi <s/>
<s> pantaloni frak žilet vseh etih slov na russkom net 

<s/>
<s> šiškov prosti ne znaju kak perevesti <s/>
‘Ещё Александр Пушкин говорил: «Панталоны, фрак, 

жилет – всех этих слов на русском нет. Шишков, про-
сти, не знаю, как перевести»’.

Tyttölöin nagro havaškoitti händy: «Aiga töhlö olen!» – 
pyhkijen higie očaspäi, čakkualdi iččiedäh.

<s> tyttölöin nagro havaškoitti händy <s/>
<s> aiga töhlö olen <s/>
<s> pyhkijen higie očaspäi čakkualdi iččiedäh <s/>
‘Смех девчонок вызвал у него раздражение: «Ка-

кой же я дурак!» – вытирая пот со лба, поругал себя’.

Кроме того,  производилось уда ление 
всех текстов, заключенных в скобки, замена за-
главных букв на строчные и удаление знаков 
препинания, замена графемы ü на y (для старых 
изданий). Дополнительно проводилась проверка 
на наличие повторяющихся предложений в связи 
с тем, что тексты брались из разных источников 
(изданий), в которых могло возникать дублиро-
вание материала. Итоговый объем корпуса со-
ставил около 5 млн словоупотреблений.

СЛОВАРЬ ТРАНСКРИПЦИЙ
Одним из обязательных условий создания 

системы автоматического распознавания речи 
является наличие словаря фонематических транс-
крипций для слов, которые будут использовать-
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ся системой. Для карельского языка был создан 
инвентарь из 82 фонем, из них 26 гласных и 56 
согласных. При этом были выделены ударные 
и безударные варианты гласных и долгие глас-
ные; как самостоятельная фонема интерпре-
тировался заднерядный аллофон фонемы /i/. 
Для согласных были выделены твердые и мягкие 
варианты, а также удвоенные согласные. В табли-
це представлен используемый фонематический 

алфавит и приведены примеры транскрипций, 
созданных автоматически. В скобках дана транс-
крипция фонем в международном фонетическом 
алфавите (МФА). В разработанном варианте ал-
фавита знак /!/ используется для обозначения 
ударения в слове, знак /’/ – для обозначения мяг-
кости согласных, знак /:/ – для обозначения дол-
гих звуков. Знак /'/ до гласной означает ударность 
в алфавите МФА.

Ф о н е м а т и ч е с к и й  а л ф а в и т  л и в в и к о в с к о г о  н а р е ч и я  к а р е л ь с к о г о  я з ы к а
P h o n e m i c  a l p h a b e t  f o r  t h e  L i v v i - K a r e l i a n  d i a l e c t

Фонема Слово Транскрипция Фонема Слово Транскрипция

/a!/ (/ˈa/) kala /k a! l a/ /k/ (/k/) kana /k a! n a/

/a/ (/a/) zirkalo /z’ i! r k a l o/ /k:/ (/k:/) kukko /k u! k: o/

/o!/ (/ˈɔ/) kotku /k o! t k u/ /k’/ (/k’/) käzi /k’ ae! z’ i/

/o/ (/ɔ/) buabo /b u! a b o/ /k’:/ (/k’:/) häkki /h’ ae! k’: i/

/u!/ (/ˈu/) lumi /l u! m’ i/ /l/ (/l/) lammas /l a! m: a s/

/u/ (/u/) ikkun /i! k: u n/ /l:/ (/l:/) kello /k’ e! l: o/

/u:!/ (/ˈu:/) suuri /s u:! r’ i/ /l’/ (/l’/) löyly /l’ oe! y l’ y/

/u:/ (/u:/) viluu /v’ i! l u:/ /l’:/ (/l’:/) velli /v’ e! l’: i/

/i!/ (/ˈi/) vihmu /v’ i! h m u/ /m/ (/m/) muamo /m u! a m o/

/i/ (/i/) käzi /k’ ae! z’ i/ /m’/ (/m’/) missä /m’ i! s’: ae/

/i:!/ (/ˈi:/) hiiri /h’ i:! r’ i/ /m:/ (/m:/) hammas /h a! m: a s/

/i:/ (/i:/) kylii /k’ y! l’ i:/ /m’:/ (/m’:/) lämmin /l’ ae! m’: i n/

/i^!/ (/ˈɨ/) cinku /ts i^! n k u/ /n/ (/n/) nogi /n o! g’ i/

/i^/ (/ɨ/) virši /v’ i! r sh i^/ /n’/ (/n’/) nenä /n’ e! n’ ae/

/i^!/ (/ˈɨ:/) šiiloi /sh i^! l o j/ /n:/ (/n:/) panna /p a! n: a/

/i^/ (/ɨ:/) veššii /v’ e! sh: i^/ /n’:/ (/n’:/) nänni /n’ ae! n’: i/

/e!/ (/ ɛ̍/) nenä /n’ e! n’ ae/ /p/ (/p/) pala /p a! l a/

/e/ (/ɛ/) lehet /l’ e! h’ e t/ /p’/ (/p’/) päivy /p’ ae! j v’ y/

/ae!/ (/ˈæ/) tämä /t’ ae! m’ ae/ /p:/ (/p:/) loppu /l o! p: u/

/ae/ (/æ/) nähtä /n’ ae! h’ t’ ae/ /p’:/ (/p’:/) loppi /l o! p’: i/

/oe!/ (/ˈœ/) šlöpöi /sh l’ oe! p’ oe j/ /r/ (/r/) rukku /r u! k: u/

/oe/ (/œ/) töhlö /t’ oe! h’ l’ oe/ /r’/ (/r’/) riähky /r’ i! ae h’ k’ y/

/y!/ (/ˈy/) kylä /k’ y! l’ ae/ /r:/ (/r:/) kerran /k’ e! r: a n/

/y/ (/y/) vävy /v’ ae! v’ y/ /r’:/ (/r’:/) pyrritys /p’ y! r’: i t’ y s/

/y:!/ (/ˈy:/) tyyni /t’ y:! n’ i/ /s/ (/s/) sana /s a! n a/

/y:/ (/y:/) väzyy /v’ ae! z’ y:/ /s’/ (/s’/) siä /s’ i! ae/

/b/ (/b/) n’aba /n’ a! b a/ /s:/ (/s:/) kossu /k o! s: u/

/b/ (/b’/) leibä /l’ e! j b’ ae/ /s’:/ (/s’:/) missä /m’ i! s’: ae/

/ts/ (/ts/) cinku /ts i^! n k u/ /sh/ (/ʃ/) školu /sh k o! l u/

/t’ch/ (/t’ʃ/) veičel /v’ e! j t’ch e l/ /sh:/ (/ʃ:/) dovariššu /d o! v a r’ i sh: u/

/t’ch:/ (/t’ʃ:/) mečču /m’ e! t’ch: u/ /z/ (/z/) oza /o! z a/

/d/ (/d/) kadai /k a! d a j/ /z’/ (/z’/) vezi /v’ e! z’ i/

/d’/ (/d’/) diedoi /d’ i! e d o j/ /zh/ (/ʒ/) kaži /k a! zh i/

/d’:/ (/d’:/) lad’d’ata /l a! d’: a t a/ /t/ (/t/) tukku /t u! k: u/

/g/ (/g/) garbalo /g a! r b a l o/ /t’/ (/t’/) tämä /t’ ae! m’ ae/
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Фонема Слово Транскрипция Фонема Слово Транскрипция

/g’/ (/g’/) giidu /g’ i:! d u/ /t:/ (/t:/) aittu /a! j t: u/

/h/ (/h/) hanhi /h a! n’ h’ i/ /t’:/ (/t’:/) elätti /e! l’ ae t’: i/

/h’/ (/h’/) hiili /h’ i:! l’ i/ /v/ (/v/) vačču /v a! t’ch: u/

/h:/ (/h:/) uhharskoi /u! h: a r s k o j/ /v’/ (/v’/) vibu /v’ i! b u/

/h’:/ (/h’:/) ravahtahhäi /r a! v a h t a h’: ae j/ /v:/ (/v:/) avvoi /a! v: o j/

/j/ (/j/) jogi /j o! g’ i/ /v’:/ (/v’:/) livvin /l’ i! v’: i n/

Все транскрипции для словаря создавались 
автоматически с помощью специально разрабо-
танного программного модуля, выполняющего 
преобразование «графема-фонема» для ливви-
ковского наречия карельского языка. Поскольку 
автоматическое распознавание печатных текстов 
на карельском языке не исключает наличия оши-
бок, слова, встретившиеся только один раз, чаще 
всего оказывались неверно распознанными. По-
этому все они были удалены из словаря транс-
крипций. Общее количество различных слов, 
встретившихся более одного раза, составило бо-
лее 135 тысяч.

Для карельского языка создание автомати-
ческих транскрипций является относительно 
простой задачей по сравнению, например, с рус-
ским языком, потому что в карельском ударе-
ние фиксированное, всегда падающее на первый 
слог, а гласные чаще всего не подвержены редук-
ции. Таким образом, процедура автоматическо-
го транскрибирования сводится к локализации 
ударения, идентификации сдвоенных графем 
как репрезентации долгих фонем, а также опре-
делению палатализованных согласных (предше-
ствование гласным переднего ряда). 

РЕЧЕВОЙ КОРПУС
При работе с малоресурсными языками рас-

пространенной практикой является привлечение 
дикторов, которые читают заранее подготовлен-
ные фразы или связный текст. Другим спосо-
бом сбора материала является использование 
свободно доступных речевых данных. Речевые 
данные для проекта, описанного в настоящей 
статье, были собраны на материале радиопередач 
«Родной берег» ГТРК «Карелия». Всего были ис-
пользованы записи 10 передач. Каждая строится 
в формате интервью, что подразумевает наличие 
как минимум двух дикторов: интервьюера и ин-
тервьюируемого. Следует отметить, что в двух 
передачах присутствовало больше двух дикто-
ров, а интервьюеры в некоторых повторялись. 
Интервьюируемые были всегда разные. Таким 

образом, в записанном речевом корпусе пред-
ставлено 15 дикторов (6 мужчин и 9 женщин).

Объем речевого корпуса после удаления 
не подходящих для использования фрагментов 
составил 3,5 часа, общее число фраз – 3819. За-
писи были разбиты на отдельные фразы, каждая 
из которых сохранялась в отдельном wav-файле. 
На рис. 2 демонстрируется распределение числа 
фраз по дикторам. В основном на каждого дик-
тора получилось более 100 фраз, кроме дикторов 
под номером 12, 13 и 14: указанные дикторы при-
нимали участие в тех передачах, где было больше 
одного интервьюируемого. Корпус разбит на обу- 
чающую и тестовую части. В обучающую часть 
вошли 90 % фраз, в тестовую – 10 %.

Рис. 2. Распределение количества фраз по дикторам

Figure 2. Distribution of utterances by speakers

Дополнительным инструментом расшире-
ния речевого материала была аугментация дан-
ных (англ. data augmentation), то есть увеличение 
выборки данных для обучения через модифика-
цию существующих данных [14], [18], [22]. Ауг-
ментация выполняется только для обучающей ча-
сти речевого корпуса с помощью инструментария 
Sox3, посредством которого изменялся темп речи 
и высота голоса диктора. Темп изменялся с ко-
эффициентом, полученным случайным образом 
для каждой записи из равномерного распределе-

Окончание таблицы
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ния в интервале от 0,7 до 1,3. Высота голоса из-
менялась на количество полутонов, полученное 
случайным образом из равномерного распреде-
ления от -2 до 2. Кроме того, было выполнено 
совместное изменение темпа речи и высоты го-
лоса для каждой фразы. Полученные таким обра-
зом речевые данные были добавлены к реальным 
обучающим данным. Общий объем обучающих 
данных после процедуры аугментации возрос  
с 3 ч. 8 мин. до 12 ч. 49 мин.

Записанный речевой материал был расшифро-
ван и сегментирован (разбит на отдельные выска-
зывания) специалистами по карельскому языку 
из состава участников проекта. Примеры анно-
тации речевого сигнала представлены на рис. 3 
(скриншот из программы WaveSurfer4).

Рис. 3. Пример аннотации речевого сигнала  
(в строке под осциллограммой первая цифра аннотации 

обозначает номер диктора, вторая – номер фразы, фразы, 
помеченные цифрой 000, непригодны для использования)

Figure 3. Example of speech signal annotation  
(first number in the lower line indicates the speaker,  

second number indicates the utterance,  
“000” indicates corrupted utterances)

ОСОБЕННОСТИ СОБРАННЫХ ДАННЫХ
Собранный речевой материал обнаружил ряд 

особенностей, усложнивших работу над корпу-
сом и заставивших изъять часть данных из ито-
гового корпуса. Одной из основных проблем, 
выявленных в ходе обработки аудиозаписей, 
была одновременная речь нескольких дикторов, 
перебивавших друг друга или говорящих одно-
временно.
001-0535: Äijygo partu pidäy yhteh kylyh kuorittua? 
002-155: Yheksä venčia korgevuttu, kymmenendel salbuat.
001-053: ‘Сколько бревен нужно очистить от коры 
для строительства одной бани?’
002-155: ‘Высотой в девять венцов, десятым венцом 
сруб перекрываешь’.

В приведенном примере слова, выделен-
ные жирным шрифтом, были произнесены обои-
ми дикторами одновременно. В эту же категорию 
попадают «звуковые вставки» и «вокальные же-
сты» [10] со стороны интервьюера:
002-162: sit äski zavodittih vestiä.
Диктор 2: uhu…. uhu
002-162: ‘затем начинали тесать бревна’.
Диктор 2: ‘угу… угу...’

Наложения речи трудно поддаются обработке, 
а удаление подобных фрагментов является не-
тривиальной задачей, поэтому фразы, содержа-
щие одновременную речь двух дикторов, не были 
включены в корпус.

Другим фактором, усложнившим сбор ау-
диокорпуса, были фоновые шумы. Несмотря 
на то что для создания корпуса использова-
лись только записи студийного качества, в ряде 
случаев фоновый шум был представлен музыкой, 
звуком перелистывания страниц, а в одной пере-
даче – уличным шумом. Абсолютно все записи 
высказываний, в которых присутствовал фоно-
вый шум, были также удалены из базы данных.

Еще одной особенностью, характерной для со-
временного карельского языка, было переклю-
чение кодов (англ. code-switching) [6]. Обыкно-
венно под переключением кодов в лингвистике 
понимается спонтанный переход говорящего 
с одного идиома (языка / диалекта) на другой. 
Действительно, в настоящее время среди носите-
лей карельского языка в России распространено 
карельско-русское двуязычие (с доминировани-
ем русского языка), поэтому переход на русский 
язык и обратно вполне естественен. Однако сле-
дует учитывать то, что в карельском языке (и 
это особенно справедливо для разговорной речи) 
присутствует мощный пласт заимствований 
из русского, фактически ставший частью язы-
ка. Примеры хорошо известны [17: 132]. В рече-
вом материале, который использовался для созда-
ния корпуса, это были в первую очередь вводные 
слова и местоимения:
Minä en tiijä, kai on, naverno, allun algu pandu.
‘Я не знаю, всё, наверно, изначально установлено’.

Salbomestu nostamah konešno ei tule
‘Поднимать сруб, конечно, не придет’.

Иногда дикторы вставляли в речь целые сло-
восочетания и клаузы на русском:
Sit se oli, häi pereimenovalis’ kolhozakse, kolhoz imeni 
Papanina rodiiheze.
‘Потом это было, переименовались в колхоз, стал (на-
зываться) колхоз имени Папанина’.

Kelle penziessäh pideli ruadua, net vahtoi myöte ruatah libo 
PMK-poka mamka kormit.
‘Кому до пенсии нужно было работать, те на вах-
тах работают, или на ПМК – «пока мамка кормит»’.

При этом письменные тексты, использован-
ные для создания корпуса, были подвергну-
ты литературной обработке, вследствие чего 
в них оказалось относительно немного заим-
ствований, поэтому в словарь системы вошло 
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очень мало русскоязычных слов. Обработка пере-
ключения кодов при распознавании речи требу-
ет специальных подходов, которые на первона-
чальном этапе разработки системы применять 
не планировалось. Поэтому все высказывания, 
в которых обнаруживалось переключение кодов, 
были удалены из речевого корпуса.

Особый случай составляют имена собствен-
ные: в подавляющем большинстве случаев 
они заимствуются из русского языка и произ-
носятся в соответствии с нормами русской фо-
нетики, в частности ударение в именах будет 
плавающим в соответствии с русским произно-
шением. Эта проблема пока не решена, однако 
представляется, что самым рациональным ре-
шением будет составление отдельного словника 
имен собственных и их транскрибирование в со-
ответствии с фонетикой русского языка. Ниже 
приведены примеры использования имен соб-
ственных в речевом корпусе:
003-173: Aleksandr Lukič, työ oletto tozi ozavu ristikanzu, 
gu elittö moizen pitkän, moizen  bohatan tapahtumil elaijan.
003-173: ‘Александр Лукич, Вы – по-настоящему счаст-
ливый человек, поскольку прожили такую длинную, бо-
гатую на события жизнь’.

010-107: Anna Vasiljevna oli Jakovleva, ruavos täs oli 
Korol'ov Večeslav Konstantinovič, Karellesproman putin 
mužikku.
010-107: ‘Анна Васильевна Яковлева была, здесь рабо-
тала, был Королёв Вячеслав Константинович, настоя-
щий мужик из Кареллеспрома’.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На текущем этапе исследования, посвященно-

го разработке системы распознавания речи на ка-
рельском языке, его участниками были решены 
следующие задачи:

– подготовка речевых данных на карельском 
языке (ливвиковское наречие);

– подготовка текстовых данных на карельском 
языке (ливвиковское наречие);

– создание фонематических транскрипций 
для слов из текстового корпуса.

Тем не менее очевидно, что для повышения 
качества распознавания речи (а также для повы-
шения значимости собранного корпуса для линг-
вистических исследований из более широкой 
области) необходимо продолжить работу над сбо-
ром и обработкой текстов на карельском языке. 
В первую очередь это касается речевых данных:

1. Относительно малый объем речевых дан-
ных;

2. Несбалансированность дикторов: в кор-
пусе женщин больше, чем мужчин; кроме того, 
в корпусе представлены записи в основном 
дикторов среднего и старшего возраста. Эта 
ситуация связана, судя по всему, с социолинг-
вистическими реалиями, в которых находится 
современный карельский язык: число носителей 
среди молодежи достаточно мало [17: 95];

3. Несбалансированность дикторов по коли-
честву фраз. Для повышения дикторонезави-
симости системы следует, помимо увеличения 
собственно количества дикторов, добиваться их 
одинаковой представленности в записанном ма-
териале.

В дальнейшем участники настоящего про-
екта планируют увеличить объем речевых 
и текстовых данных для обучения системы, 
что позволило бы перейти от лабораторного про-
тотипа к робастной системе, способной работать 
как в условиях фоновых шумов, так и с большим 
количеством дикторов.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 https://www.ethnologue.com/language/krl/
2 http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru
3 http://sox.sourceforge.net/sox.html
4 https://wavesurfer-js.org/
5 В номерах, открывающих каждую строку, число до дефиса обозначает номер диктора, число после дефиса – 

номер высказывания.
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SPEECH AND TEXT DATA PREPARATION FOR DEVELOPING  
OF AN AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION SYSTEM FOR THE KARELIAN LANGUAGE

A b s t r a c t .   This paper addresses some aspects of collecting and preparing language data of the Livvi dialect of the 
Karelian language needed for training a system of automatic speech-to-text conversion. The importance of such 
technologies for the Karelian language derives from its status as a low-resource language, which is a serious obstacle to 
its study and preservation. The main tasks at the current stage of the research are to collect and annotate speech and text 
corpora, as well as to create a transcription dictionary. The speech corpus includes audio recordings of 15 speakers (6 
men and 9 women). All the recordings were transcribed and segmented into single utterances. The volume of records 
after the removal of “junk” fragments was 3,5 hours. The volume of the text corpus after the removal of repeated 
sentences was over 5M word usages. Based on the collected text corpus, a dictionary was created, which will 
subsequently be used as a part of the Karelian speech recognition system. All the words included in the dictionary were 
automatically transcribed (phonemic transcription). In the further research collected text and speech data will be used 
for training and testing the Livvi-Karelian speech recognition system.
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