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АЛГОРЙИ! АВТОМАГИЧЕСКОГО ТРАНСКРИБИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

В.Н.Ёлкина, Л.С.Юдина 

Широко проводиыые в настоящее время лингвосхатистические 
исследования греоугот фронтального статистического аналиаа б о л ь 
ших массивов текстов как печатных, так и в фонемной записи.Пе-
ревод больших массивов печатных текстов в фонетическую т р а н с к 
рипцию оотавался до сих пор областью кропотливого ручного т р у 
да. Кроме т о г о , в процесс^ транскрибирования вручную следует 
ааранее предполагать наличие как случайных ошибок, так и оши -
б о к , обусловленных от сутствсеи унифицированной транскрипции и , 
следовательно, субъективизмом лингвиста. 

В результате работы предлагаемого алгоритма вводимый в ЭВМ 
нисьменшй язык автоматически преобразуется в фонетическую 
транскрипгзю. 

Преимущество автоматического транскрибирования в том, что 
оно 

- позволяет обрабатывать материал практически неограни -
ченного объема с минимальными затратами ручного труда; 

- позволяет принимать однозначные решения относительно ф о 
нем в аналогичных фонетических ситуациях. 

Особое значение разработка алгоритма транскрибирования 
имеет для управления фонемными синтезаторами рэчи. 

Алгоритм автоматического транскрибирования текста основан 
ко формализации принципов, по которым строится описание р у с с к о 
го литературного проазношения: установить все возможные фоне -
тические позиции; использовать сформулированные правила пози -
ционных изменений фонем; провести строгое соответствие между 
буквами и предотавляюгшми их в соответствующих позициях звука 
ми. 
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Алгоратм реалхвован на ЭЯ1 БЭСН-б. 
По оравненп) с опублжованвыи в а ш равве алгорнхноа, р е а -

лжэованнш ва ЭВН М-го [ 1 ] , данный алгоритм оуцвотвеннб в з ю -
нев и дополвев. 

Получаемая в результате работы алгоритма фоветячеокая 
травскрипция является общепрязваввой и вавболее р а с п р о с т р а в е ^ , 
ной. Транскрипция раосчнтава ва полвый стиль проязвояевия в 
соответствии с освоввымя орфозпячеоквми правяханя оовремвввогО' 
рус ского лятературвого языка [ 2 , 3 , 4 ] • 

М е т о д и к а р а б о т ы . Пря овределевяя состава 
фовея мы всяздяяв яз того, что в совренвавон русском язЕпсе 42 
фовены - б гхасвых ( а , о , у, э , ы, я ) я 36 оогласвнх ( б б * , в в % 
г г » , д д » , я , а з » , к к ! , л л ' , мм», в н » , пи» , р р » , с о » , и » , фф». 
X X * , ц , ч , я , ^ « ш » ) . Кроне т о г о , ввяду вахвостя ударввня как 
одвого нз освоввых параметров вря автоматяческон распозвававхя 
речи о собое внянанве обрацено на разлячевве ударвых и б е з у д а р -
вых гласвых, поэтому, в ван нвввнтарв фовея, помвно освоввых 
42 фовея, включевы безударные (А , в ^ , ь , и , ы, у ) . 

Рамкой авалвза служадо фоветвческое сло^о , т о в о » слово 
о проклнтякамн и энклитикамн. Тавия образом, в 'двввой работе 
прввяго , что все взанмовяяявия звуков заканчиваются ввутря одо> 
в а . Исключение составляет переход [я] , в [ы] в вачале олова во«> 
еле твердого оогдаового предыдуяего званеватехьвого олова ( в а -
пример,"конец [ыЗгрн") я после предлого»-прокяитяков ( к Ире-—-
к [Ы]рв) . Озвовченяя через пробел ве провзводялось. 

Спецнфяка олов-прокдитяков«которые то яяеют самостоятехь -
вое ударевие, то ве ямеют его, учитывалась ва этапе кодярова -
ВИЯ яоходвого текста в соответствии о мелодикой фразы. Особая 
проверка производится в алгоритма ва одвослохвые союзы о б е з -
ударнымя [ о ] , [ а ] : ( т о , что, с к в о з ь , в о ) . Ввиду способвоотв 
гласной в вях сяльво редуцяроваться в безударной позяцяя, овя 
пря травокрябировавии получают самостоятельное ударевие. 

Кроме перечвсленвых выяе, в алгорятне предусмотревы е л а -
д у щ я е фоветвческме язяевевяя. 

В о б л а с т я г л а с н ы х . Измевеввя глаовых в 
завясямостя о т похохеяяя по отвояевнп в ударевяю: 

- акавье - проязяояеяяе безударвых ( [ о , а ] в I предудат)-
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ной позици как [Л] ( т р [ А ] в а ) , а во П предударной и в заудар -
ных - как редуцированного [ъ] ( н [ ъ ] р у б и л ) ; 

- иканье - произношениб гласных [ е ] , [ я ] в I ппптпгдарной 
позиции как звука [и^] ( в [ и ^ б н а ) . 

Безударные ф&фтл'фяфъ качестве отдельных слов запя -
сываютоя ка1; (л] и [^Л] соответственно , безударпое [ а ] в с л о 
ве ^ как ?г транскрибируется как [л]. 

Явления начала слова : гласные [о^ я [а] в абсолютном в а 
чале слова транскрибируются как (Л] ; начальный безударный 
глаоньй [V ] в инбстранчых словах транскрибируется как [ и ^ : 
([••^]тиж, [и^]кзамен) ; начальные безударные [ е ] , [я ] транскри
бируются как [ ^ и ^ ] : ( [^и^пония) . 

После (Е, П, Ц] В I предударной позиции [ в ] изменяются в 
[ыЗ|: ( к [ ы ] в а , ш[ы]лка), в остальных позициях в [ ь ] : ( ш [ ь ] я а в а ) . 

Безударные сочетания гласных, .кроме сочетаний 0-ЗГв] • 0 ^ . 1 ' 
транскрибируются без Ц}: ( с и н ^ и ь ] ) . 

Алгоритм составлен таким образом,что слова,не имеющие с а 
мостоятельного ударения, примыкают, как правило, к последующе
му слову . В целях получения правильной транскрипции слов^ с п е 
ренос ом. ударения со знаменательного слова на предлог (например, 
на воду , нё был и п р . ) , а также слова, которые пишутся через 
черточку ( в с е - т а к и , г д е - т о ) , в исходном тексте должны кодиро -
ватвся как одно слово . 

В о б л а с т и с о г л а с н ы х . 
Оглушение звонких согласных на конце слова . 
Ассимиляция по звонкости-глухости. 
Взрывной [ г ] в положении перед глухими и на конце слова 

изменяется в 0{] , а в сочетании Е п Г ] [ г - ^ х ] : ( смяИчение) ; 
( л в [ х ] к о ) . 

Ассимиляция зубных [ з ] , [ с ] перед [ж, ш, ч , щ^. 
Полное уподобление сочетаний; [тч — ч , жч—ш', т с — - ц ] . 
Упрощение сочетаний: [ с т н — с н , здн—эн, лнц—нц, рдц—$11] 
Смягчение согласных перед переднерядными гласными. 
Как известно , в ассимилятивном (позиционном) смягчении с о 

гласных в настоящее время допускается большая вариатявйость.Од
нако отмечено, что и современном русском языке наметилась ч е т 
кая тенденция к утрате ассимилятивного смягчения'согласных [ з ] . 



Если полвека назад консонантизм русского языка характери
зовался последовательным ассимилятивным смягчением, то в на -
стоящее время часть бывших позицяонно мягких согласных или о т 
вердела, или находится на пути к отвердению. 

В нашем алгоритме предусмотрено смягчение: 
- [ о , з ] перед [ т » , д » , л ' , н»] ; 
- [ н ] перед [ т » , д ' , ч « , Ш'] ; 
- двойных согласных, если вторая из них мягкая. 
Особая проверка в алгоритме производится на звонкий щеле

вой [ в ] , занимающий в русской фонетической системе особое по -
л о ж в р е , - перед ним не происходит чередования согласных по 
глухости-звонкости, как перед всеми другими звонкими шумными 
согласными. 

Подробно фонетическиз изменения звуков представлены на 
блок-схеме алгоритма. 

Как изБзстно, построение текста определяется сложш^и пе -
реплетением качественно различных законов. Различные :языковые 
явления не одинаково просто поддаются формализации,») е сть пол
ному и в то же время краткому описанию. Функционирование язы -
ковых единиц зависит от столь большого числа факторов, что 
учесть их все практически очень трудно, и поэтому в отношении 
языковых элементов не всегда можно сформулировать строгие , о д 
нозначные правила. 

Бто положение действительно не только на уровне значащих 
единиц языка. Более т о г о , на фонетической уровне отражаются о г 
раничения, действующие на других уровнях. 

Выражается это прежде всего в том, что в некоторых г р у п 
пах слов варьированрге одних и тех же фонем по позициям неоли -
наново. 

Так, из фонетической системы русского литературного языка 
исключаются-произносительные особенности терминов и заимство -
ванных с л о в , образующих особую фонетическую подсистему.Их п р о 
изношение требует длк своего описания принципиально иных пра -
вил И . Как правило,фонема [ о ] в I предударной позиции пред
ставлена как [ Л ] . Однако в некоторых словах она реализуется 
как [ о ] : ( б (о] а , рок [ о ] к о ) . 

3 позиции перед переднерядным СеЦ в некоторых случаях 
встречается твердый согласный: (темп, антенна) . 
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Неоднозначно реализуется также в \та} в сочетаниях 
~ - о г о ] , [}^гоЗ : ( м н о Р г ^ , но л ю б [ р в ъ ] ) . 

Сочетание |2чтЗ также по-разному передается в словах: ( ч т о 
бы - [ит]обы и по [чт ]а ) . 

При транскрибировании вручную в ряде случаев оказывается 
необходимым учитывать семантику,морфологическую структуру с л о 
ва и пр . Например, как термин олово "конечно " затранскриби -
руется как [кЛн»эчнъ] (в выраженк;; "пространство конечно " ) , а 
как вводное олово оно должно быть затранскрибировано как 
[|кЛн'эшнъЗ . 

Сочетание [тс} реализуется неодинаково: (по |тс]удимый) -
приставка + корень, но в окончаниях: (волнуе[1Г1ь). Это п е р е 
числение модно было бы продолжить. 

В нашем алх'оригме предпочтение отдавалось тому варианту 
транскрипции сочетания букв , при котором будет правильно за -
транскрибировано б о л ь ш и н с т в о с л о в , содзржащих это 
сочетание. Так, сочетание [чя] транскрибируется как [чн] , по -
скольку мы получим менее грубую ошибку при неточном транскри -
бировании вводного слова "конечно" , чем, исказив слова " т о ч н о " , 
"съемочный", "многостаночный", термин "конечно" и д р . 

Для слов со специфическим произнесением, часто встречаю -
щгосся в текстах , с целью их правильного транскрибирования ал -
горитмом предусмотрена дополнительная проверка ( с м . б л о к - с х е 
м у ) . 

Ниже приводится образец автоматически затранскрибирован
ного текста , выданного печатающим устройством ЭВМ БЭСМ-б. 

Поскольку-Б наборе символов печатающего устройства нет н е 
которых знаков, принятых в фонетической транскрипции, для их 
обозначения использованы имеющиеся символы. 

Таким образом, при чтении машинной выдачи следует помнить, 
что [Х ] - заменено символом [ й ] ; [и^] - [ и * ] ; [ ц ] обозначено 
как [ ц ц ] ; р » ] обозначается как [ щ ] ; знак ударения ( ' ) поме -
щен не над ударной гласной, а справа от н е ё ; знаком ( ' ) , поме
щенным также справа от согласного , обозначена мягкость этого 
согласного ; знаками рь] и [ь ] обозначены редуцированные глас -
ные; [л] обозначает, [а , о ] в I предударной позиции и в абсо -
лютном начале слова. Например: [ЛддЛхн»о1г»ь] - отдохнете . 
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Если полвека назад консонантизм русского языка характери
зовался последовательным ассимилятивным смягчением, то в на -
стоящее время часть бывших позиционно мягких согласных или о т 
вердела, или находится на пути к отвердению. 

В нашем алгоритме предусмотрено смягчение: 
- [ с , з ] перед [ т » , д ' , л » , н»] ; 
- [ н ] перед [ т ' , д ' , ч ' , 1'] ; 
- двойных согласных, если вторая из них мягкая. 
Особая проверка в алгоритме производится на звонкий щеле

вой [ в ] , занимающий в русской фонетической системе особое по -
л о к е р е , - перед ним не происходит чередования согласных по 
глухости-звонкости, как перед всеми другими звонкими шумными 
согласными. 

Подробно фонетическвз изменения звуков представлены на 
блок-схеме алгоритма. 

Как извзстно , построение текста определяется сложным пе -
реплетением качественно различных законов. Различные языковые 
явления не одинагсовО просто поддаются формализации,») е сть пол
ному и в то же время краткому описанию. Функционирование язы -
ковых единиц зависит от столь большого числа факторов, что 
учесть их все практически очень трудно, и поэтому в отношении 
языковых элементов не всегда можно сформулировать строгие , од 
нозначные правила. 

Ёто положение действительно не только на уровне значащих 
единиц языка. Более т о г о , на фонетической уровне отражаются о г -
ран55чения, действующие на других уровнях. 

Выражается это прежде всего в том, что в некоторых г р у п 
пах слов варьированрге одних и тех же фонем по позициям неоли -
наново. 

Так, из фонетической системы русского литературного языка 
исключаются произносительные особенности терминов и заимство -
ванных с л о в , образующих особую фонетическую подсистему.Их п р о 
изношение требует длк своего описания принципиально иных пра -
вил И . Как правило,фонема [ о ] в I предударной позиции пред
ставлена как [ Л ] . Однако в некоторых словах она реализуется 
как [ о ] : ( б ( о ] а , р о к Н к о ) . 

В позиции перед переднерядным ГэП ^ некоторых случаях 
встречается твердый согласный: (темп, антенна) . 

130 

Неоднозначно реализуется также ["3 в [в} в сочетаниях 
[^-огоЗ, [^егоЗ : (мно[йгъ] , но л ю б [ р в ъ ] ) . 

Сочетание {[чт] также по-разному передается в словах: ( ч т о 
бы - [шт]обы и по[чт1а). 

При транскрибировании вручную в ряде случаев оказывается 
необходимым учитывать семантику,морфологическую структуру с л о 
ва и пр . Например, как термин олово "конечно " затранскриби -
руется как [кЛн»эчнъ] (в выражении "пространство конечно " ) , а 
как вводное слово оно должно быть затранскрибировано как 
[|кЛн'эшнъЗ . 

Сочетание [ т с ] реализуется неодинаково: (по [тс]удимый) -
приставка + корень, но в окончаниях: (волнуе|Х!ь). Это п е р е 
числение можно было бы продолжить. 

В нашем ал1'оригме предпочтение отдавалось тому варианту 
транскрипции сочетания букв , при котором будет правильно за -
транскрибировано б о л ь ш и н с т в о с л о в , содержащих это 
сочетание. Так, сочетание [чя] транскрибируется как [ ч н ] , по -
скольку мы получим менее грубую ошибку при неточном транскри -
бировании вводного слова "конечно" , чем, исказив слова " т о ч н о " , 
"съемочный", "многостаночный", термин "конечно" и д р . 

Для слов со специфическим произнесением, часто встречаю -
щихся в текстах , с целью их правильного транскрибирования ал -
горитмом лредусмотрена дополнительная проверка (см. блок-охе -
м у ) . 

Ниже приводится образец автоматически затранскрибирован
ного текста , выданного печатающим устройством ЭВМ Б8СМ-6. 

Поскольку в наборе символов печатающего устройства нет н е 
которых знаков, принятых в фонетической транскрипции, для их 
обозначения использованы имеющиеся символы. 

Таким образом, при чтении машинной выдачи следует помнить, 
что И - заменено символом [ й ] ; [и^] - [ и * ] ; [ ц ] обозначено 
как [ ц ц ] ; {ш*] обозначается как [ щ ] ; знак ударения ( ' ) поме -
щен не над ударной гласной, а справа от н е ё ; знаком ( ' ) , поме
щенным также справа от согласного , обозначена мягкость этого 
согласного ; знаками \ъ] и [ь ] обозначены редуцированные глас -
ные; [л] обозначает [а , о ] в I предударной позиции и в абсо -
лютном начале слова. Например: ]^ЛддЛхн«о^»ь] - отдохнете . 
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Т Е К С Т 

- Это и есть наш корабль,-сказал Осоргив-старшмй. -Мы тут 
посовецалнсь г дали еву хорошее икн: "Гром и молния". Вот эта 
нижняя часть - ^Гром", а планер - "Молния". Значит, в совокуп
ности - "Гром и Молния". Если, конечно, вы не возражаете. Как 
заказчик. 

Гром и молния, подумал я , гром и молния, пятнадцать чело 
век на сундук мертвеца, а также сто тысяч чертей. Похоже, это 
сооружение не-сдвинется с места . Корабл! без дт;игатвдя. Оваль
ная платформа, выкрашенная пронзительной желтой краской. ?)а 
платформе - обыкновенный планер. Малино№5 планер нз. желтом д и -
о к е . И в с е . 

Я ответил машинально: 
- Не возражаю. Отчего же мне возражать? 
Горит МОЙ эксперимент, вот о чем я думал. Горит самым на̂ * 

туральным образом. , 
- Очень удачное название, - подтвердил вежливый Каплинс -

кий. - Звучное. В т а к о м . . . э . . . м о р с к о м стиле . 
Оооргин-старший одобрительно взглянул на н е г о . 
- Вы тоже со студии? - спросил он , 
Я быстро ответил за Каплинского: 
- Да, конечно. Михаил Семенович тоже работает для этого 

фильма. 
Похоже, это полный крах. А ведь они внушали такое доверив, 

этот Осоргян-старший с его прекрасной адиирал-макаровской б о 
родой и Осоргии-младший с такими ивтеллектуальныни манерами. 

1^ вы вое худеете , - благожелательно сказал Оооргин-стар
ший. - Ну ничего, здесь отдохнете . Здесь у нас хорошо, спокой
н о . Вам он с дороги искупаться. А потом соответственно заку -
с и т ь . Видите палатку?'Таи мы вас обоих и устроим. Поутру, если 
трасса будет свободна, махнем на тот бережок. - Он вдруг рас -
смеялся. - Ребята думали, вы прибудете со воем хозяйством, ну , 
с аппаратами и э т о . . . о кинозвездами. А вы в д в о е м . . . Без кино
звезд , вот что огорчительно . . . Так вы купайтесь. 

Увязая в белом песке , мы бредем к заливчику, и Капяивский 
восторженно взмахивает руками. 

- А ведь здесь и в самом деле хорошо, - говорит он.Ч1ро -
сто здо). 3 0 , ч т о вы меня сюда вытащили! Пять лет не был ва ч е р 
ном море. 

- Это Каспийское море, Михаил Семенович, - терпеливо по -
ясняю я . - Каспийское. Понт Хазарский, как говорили в старину. 

Сняв очки, Каплинский удивленно смотрит ва волвы. 
Никогда здесь ве бых,яе приходилось, - говорит о т . - Э, 

да все равно! Понт как понт. Давайте окунемся, а? Меня, кажет
ся,опять немного и с к р и т . . . 

Сумасшедший дом,такой небольшой, во хорошо организованный 
сумасшедший дои. каплинского то и дело искрит.Все-таки удачно, 
что я не оставил его в Москве. 

Купаться мне совсем не хочется . Наскоро окунувшись, я вы
бираюсь на берег и валюсь в раскаленный песок . 

(Г .Альтов . Создан для бури. 
Научно-фантастнч. рассказы, н . , 1970) 
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