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Н. М. Ч а в ч а в а д з е (Москва, ТВП, «СТЭЛ КС»). О применении ме-

тодов адаптации вероятностных моделей языка для повышения точности

работы систем распознавания речи.

На рис. показана общая схема распознавателя речи, построенного с использо-

ванием аппарата скрытых марковских моделей [1]. Человек произносит некоторую

фразу, которая представляет собой последовательность слов W = w1w2 . . . wN . За-
дача системы распознавания речи заключается в том, чтобы правильно распознать

эту последовательность слов. Однако в ходе распознавания могут возникать ошибки,

поэтому результат может оказаться отличным от W , например, W ′ = w′
1w′

2 . . . w′
M .

Для параметрического описания речевого сигнала он разделяется на короткие сег-

менты, для которых вычисляются вектора признаков O = o1o2 . . . oT .

Рис.

Задачу распознавания сформулируем как задачу отыскания такой последователь-

ности W = w1w2 . . . wN , для которой

P (w1w2 . . . wN |o1o2 . . . oT )P (w1w2 . . . wN ) → max .

Здесь первый сомножитель отвечает за правдоподобие того, что при произнесении

последовательности O = o1o2 . . . oT получились наблюдения W = w1w2 . . . wN , а в-

торой характеризует вероятность появления последовательности W = w1w2 . . . wN в

речи на данном языке.

Разработка систем дикторонезависимого распознавания речи требует наличия

представительных речевых и текстовых корпусов для обучения лингвистических, т.е.
акустических и статистических моделей языка. Объем корпусов, используемых для

обучения моделей, напрямую влияет на точность создаваемых систем распознавания.

В некоторых случаях при работе с редкими языками разработчик при создании

акустических моделей ограничен имеющейся в его распоряжении речевой базой, но

имеет возможность увеличивать объем текстовой базы для построения более точных

вероятностных лингвистических моделей. Более того, в таких приложениях, как
мониторинг аудиовизуальных СМИ (в англоязычной литературе «Broadcast Recogni-

tion») может быть доступной информация о тематике речевого сообщения, например,
когда имеются варианты заголовка сообщения в текстовом виде.

В докладе обсуждается возможность использования методов адаптации лингви-

стических моделей в описанной ситуации для повышения точности распознавания.
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Основная идея предлагаемого подхода— по имеющемуся варианту заголовка осу-
ществить подбор текстов по данной тематике, провести адаптацию статистической

модели языка по данной тематике, адаптировать акустическую модель и осуществить

процесс распознавания с применением модернизированной лингвистической модели.
При этом подбор текстов может осуществляться как из имеющейся базы, так и из

новостных лент с использованием web-ресурсов.

Процесс адаптации статистических моделей может осуществляться несколькими

способами, описанными в литературе [2–4]. В случае, когда используются стати-

стические модели на n-граммах слов, для повышения скорости вычислений можно
использовать адаптацию на основе линейной интерполяции: Pадаптир(w, history) =∑

i λiPi(w, history), где λi — веса используемых моделей, w —слово, вероятность

которого оценивается, history — набор предшествующих слов.
Процесс адаптации акустических моделей заключается в переоценке вероятно-

стей таких фонетических единиц речи, как бифоны, трифоны и другие фонетические

конструкции.
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