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Важным направлением современной лингвистики является изучение и описание естест-

венных языков – вербальных и жестовых. Если вербальные языки исследованы достаточно 

полно (создана терминологическая база их лингвистического описания, разработаны грамма-

тики звучащих языков, описана лексика, изданы учебники для всех уровней образования), то 

не все жестовые языки в настоящее время изучены и описаны [Прозорова, 2007]. 

Обращение к этой группе естественных языков вызвано необходимостью получения обра-

зования всеми гражданами страны, в том числе лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 1, и реализации безбарьерной коммуникации глухих и слабослышащих людей со 

слышащими. 

Важным фактором, влияющим на степень изученности жестовых языков, является при-

знание их официального статуса. 

Активное изучение русского жестового языка (РЖЯ) началось в конце XX в., когда были 

созданы первый словарь РЖЯ [Гейльман, 1975–1979] и первый учебник по дактилологии 

[Зайцева, 2000]. 

Привлечение внимания общества к проблемам лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по слуху и обоснование важности официального признания РЖЯ способствовало при-

нятию Федерального закона № 296-ФЗ от 30.12.2012 «О внесении изменений в статьи 14 и 19 

Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”», в кото-

ром, в частности, было зафиксировано: 

«1) в статье 14: 

а) часть вторую изложить в следующей редакции: “Русский жестовый язык признается 

языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного 

использования государственного языка Российской Федерации...”; 

г) дополнить частью пятой следующего содержания: 

“Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподго-

товка преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие русского жестово-

го языка...”» 2. 

Необходимость выполнения требований этого закона определила целый ряд актуальных 

проблем и направлений исследования РЖЯ: 

 проведение лингвистического изучения русского жестового языка, необходимость ко-

торого была сформулирована в 1990-е гг. А. А. Кибриком [2012]; 

 проведение сопоставительного анализа диалектов РЖЯ [Гриф и др., 2012; 2013]; 

 проведение сопоставительного анализа грамматических систем русского вербального  

и русского жестового языка и разработка на его основе грамматической системы РЖЯ  

[Там же]; 

 разработка национального русского жестового языка [Там же]. 

По мере исследования русского жестового языка постоянно конкретизировалось и допол-

нялось количество аспектов его изучения. Потребовалось решение таких вопросов, как: 

• определение объема анализируемого языка [Королькова, 2014]; 

• проведение классификаций жестов по различным основаниям [Королькова, 2016]; 

• установление мотивированности и производности русского жестового языка от русско-

го вербального языка [Korolkova, 2017]; 

• изучение морфологических особенностей жестов РЖЯ [Королькова, 2011; Королькова, 

Панин, 2012; Гриф и др., 2012; 2013]; 

• исследование синтаксических особенностей русского жестового языка [Королькова, 

2011; Королькова, Панин, 2012; Гриф и др., 2012; 2013]; 

                                                            
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://rg.ru/ 

2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения 05.05.2020). 
2
 Федеральный закон от 30.12.2012 № 296-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона  

“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”». URL: http://docs.cntd.ru/document/902389665 (дата 

обращения 05.05.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/902389665


 

 

 

 

 

 

 

• изучение особенностей построения высказываний на РЖЯ [Королькова, Панин, 2012; 

Гриф и др., 2013]; 

• выявление системных связей, характерных для лексики РЖЯ [Королькова, Панин, 

2012; Гриф и др., 2013; Королькова, 2016]; 

• установление тенденций развития анализируемого языка [Королькова, Панин, 2012; 

Korolkova, 2017]. 

Многие вопросы решались в течение последних 50 лет, поэтому в настоящее время имеет 

смысл проанализировать состояние изученности РЖЯ. 

После разработки и выхода в Ленинграде в последней четверти XX в. словаря «Специфи-

ческие средства общения глухих» [Гейльман, 1975–1979] было издано более 10 различных 

словарей РЖЯ 3, среди которых особого внимания заслуживают видеословарь русского жес-

тового языка 4, «Словарь русского жестового языка» [2009] и словарь «Говорящие руки» 

[Фрадкина, 2001], в которых зафиксированы жесты жителей Москвы и Новосибирска, пото-

му что Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск являются тремя основными центрами изу-

чения русского жестового языка, а их жители – носителями трех основных территориальных 

разновидностей этого языка, поэтому материалы четырех названных словарей РЖЯ могут 

быть лексикографической базой для проведения сопоставительного анализа особенностей 

исполнения диалектных вариантов жестов. Достоинством словаря «Говорящие руки» являет-

ся то, что он относится к тематическим словарям. Разработанный 10 лет назад видеословарь 

РЖЯ стал базой для создания «Толкового словаря специальных терминов на русском жесто-

вом языке», используемого в процессе обучения глухих и слабослышащих студентов Инсти-

тута социальных технологий Новосибирского государственного технического университета 

(ИСТ НГТУ) 5. 

Таким образом, все изданные словари РЖЯ обеспечивают исследователей русского жес-

тового языка разнообразным языковым материалом, который, например, позволил выявить 

исторические изменения в этом языке и определить тенденции развития РЖЯ [Киммельман, 

2007]. 

В 2000-е гг. под руководством А. А. Кибрика студентами-филологами отделения теорети-

ческой и прикладной лингвистики МГУ были начаты серьезные исследования РЖЯ 6. В на-

стоящее время изучение русского жестового языка проводится также преподавателями  

и студентами вузов Астрахани, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска (см., напри-

мер, [Куликова, Шатохина, 2019; Привалихина, 2018]). 

В результате исследований лингвистами были сделаны важные выводы о полноценности 

жестовых языков, о возможности причисления их к естественным языкам, об использовании 

для их анализа и описания методов и понятий, разработанных на материале звучащих язы-

ков; кроме того, были изучены особенности жестового пространства, специфика построения 

высказываний и некоторые морфологические особенности жестов [Киммельман, 2010] 7. Од-

нако, несмотря на детальное изучение морфологических и синтаксических особенностей 

РЖЯ, до сих пор отсутствует единое фундаментальное описание грамматической системы 

этого языка, аналогичное описанию грамматики русского вербального языка. 

Сотрудниками НГТУ изучаются особенности исполнения вариантов жестов, устанавлива-

ется их специфика в зависимости от территориальной и социальной принадлежности носите-

лей РЖЯ [Буркова, Варинова, 2012]. 

Исследование системных отношений в лексике РЖЯ важно не только для создания описа-

ния имеющихся в его составе лексических и тематических групп, разработки соответствую-

                                                            
3
 https://signlang.ru/ (дата обращения 05.05.2020). 

4
 URL: http://www.nisor.ru/snews/oa-/iooa-uoo-ooo-a/ (дата обращения 05.05.2020). 

5
 Толковый словарь специальных терминов на русском жестовом языке. URL: http://www.nisor.ru/snews/oa- 

(дата обращения 05.05.2020). 
6
 https://signlang.ru/. 

7
 См. также: https://signlang.ru/. 

https://signlang.ru/
http://www.nisor.ru/snews/oa-/
http://www.nisor.ru/snews/oa-
https://signlang.ru/
https://signlang.ru/


 

 

 

 

 

 

 

щих словарей, но и для построения правил лексических преобразований для систем автома-

тизированного сурдоперевода [Королькова, 2016]. 

Важным аспектом изучения РЖЯ является установление его мотивированности и произ-

водности от русского языка [Korolkova, 2017]. Жестовые языки не всегда имеют родственные 

связи с соответствующими вербальными языками, однако нельзя отрицать факт влияния на-

ционального вербального языка на используемый в стране жестовый язык. Так как жестовые 

языки не имеют письменной формы, то глухие и слабослышащие школьники и студенты 

обучаются государственному вербальному языку и сдают итоговые экзамены по нему, при-

чем, как правило, в процессе их обучения чтению и письму педагоги используют те же мето-

ды, что и для обучения слышащих учеников. Почти 200 лет назад В. И. Флери [1835] были 

описаны используемые при обучении русскому языку глухонемых детей жесты, названиями 

которых являются термины грамматики русского вербального языка, что также доказывает 

влияние русского вербального языка на русский жестовый язык. 

Появление в связи с развитием общества новых слов в русском языке приводит к возник-

новению новых языковых единиц в РЖЯ [Korolkova, 2017]. Исследование исполнения  

жестов русского жестового языка позволило установить существование в нем общеупотре-

бительных жестов, являющихся невербальными средствами общения русского языка [Гейль-

ман, 1975–1979], что также служит доказательством влияния вербального языка на сущест-

вующий в стране жестовый язык. Таким образом, русский вербальный язык и русский 

жестовый язык имеют определенные связи, которые нуждаются в дальнейшем их изучении. 

Результаты исследований РЖЯ находят отражение в докладах на научно-практических 

конференциях по лингвистике и коррекционной педагогике, в научных статьях, в диссерта-

ционных работах. 

С 2009 г. по настоящее время защищены четыре кандидатские диссертации по темам, свя-

занным с изучением различных аспектов РЖЯ: работа Е. В. Прозоровой [2009] посвящена 

изучению маркеров локальной структуры дискурса, В. И. Киммельманом исследовалась 

коммуникативная структура анализируемого языка [Введение в лингвистику жестовых язы-

ков…, 2019] 8; Е. В. Филимоновой [2015] рассматривалась функционально-семантическая 

категория аспектуальности, в диссертации М. В. Кюсевой [2018] представлено исследование 

физических свойств в РЖЯ в типологическом освещении. 

Обобщением многолетнего изучения жестовых языков, в том числе РЖЯ, стало создание 

учебника «Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык» [2019], в ко-

тором коллективом авторов раскрываются основные понятия лингвистики жестовых языков, 

дается определенный запас фактических знаний, рассматриваются лингвистические особен-

ности русского жестового языка. 

Необходимостью подготовки специалистов-сурдопереводчиков была обусловлена разра-

ботка «Учебного пособия для обучения переводчиков русского жестового языка в профес-

сиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-

зования» [2016]. В этом пособии содержится обобщенная информация о русской дактильной 

азбуке, правилах дактилирования, об особенностях жеста, его исполнения и записи, о специ-

фике лексики и грамматики РЖЯ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, российские лингвисты активно изучают  

и описывают различные аспекты русского жестового языка.  

Проведенный анализ состояния изученности РЖЯ позволил определить перспективы ис-

следования этого языка. Первым перспективным направлением изучения русского жестового 

языка является формирование единой терминологической базы для описания РЖЯ. До сих 

пор отсутствует общепринятое обозначение названий конфигурации кисти руки, исполняю-

щей жест. В учебнике по дактилологии [Зайцева, 2000] и некоторых других работах исполь-

зуется обозначение «В-конфигурация». В словаре «Специфические средства общения глу-

                                                            
8
 См. также: https://signlang.ru/. 
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хих» дано такое описание: «рука, сложенная как при показе буквы Л» [Гейльман, 1975–

1979]. В словаре Р. Н. Фрадкиной сказано: «Конфигурации, как правило, повторяют одну из 

позиций “Пальцевой азбуки” (например: конфигурация “а”)... Для ряда конфигураций, не 

имеющих аналогов в “Пальцевой азбуке”... и “Цифрах”... автором предложены специальные 

названия» [Фрадкина, 2001. C. 8–9]: 

 

 

 
 

Рис. 1. Авторские названия конфигураций кисти  

Fig. 1. Author’s names of hand configurations 

 

 

С. И. Бурковой и О. А. Вариновой [2012] для обозначения конфигурации использовалась 

прописная буква, заключенная в кавычки, например: «О», в учебнике по лингвистике жесто-

вых языков, изданном в 2019 г., в обозначение конфигурации в кавычки перед буквой добав-

лен дефис, например: «-О» [Введение в лингвистику жестовых языков…, 2019]. 

В процессе исследования особенностей исполнения жестов была выявлена недостаточ-

ность существующей классификации иконических жестов, согласно которой эти жесты были 

разбиты на пластические, рисующие и имитирующие действия [Зайцева, 2000], так как ряд 

жестов может быть одновременно отнесен к двум разновидностям жестов, например жест 

МЫШКА [Фрадкина, 2001. C. 284]: 

 

 

 
 

Рис. 2. Жест МЫШКА 

Fig. 2. MOUSE Gesture 

 

 

Считаем возможным дополнить традиционную классификацию иконических жестов сле-

дующими переходными типами: 

• рисующе-имитирующие; 



 

 

 

 

 

 

 

• имитирующе-рисующие; 

• рисующе-пластические; 

• рисующе-пластически-имитирующие. 

В связи с описанием лексики необходимо уточнить толкование термина «комбинирован-

ные жесты». И. Ф. Гейльман считал комбинированными жесты, «образованные сложением 

ручных и пальцевых знаков» [1975–1979]. Е. А. Денисовой было дано другое толкование это-

го термина: «Комбинированные жесты – это жесты, исполняемые руками, но требующие 

обязательного присутствия немануального компонента» [2017. C. 89]. Для названия разно-

видности русского языка, используемой ограниченным числом людей, проживающих на оп-

ределенной территории, используется термин «диалекты». Разновидность русского жестово-

го языка, используемую жителями определенной местности, исследователи РЖЯ называют 

диалектом [Карпов, Кагиров, 2011] 9 или вариантом [Буркова, Варинова, 2012].  

Сформулированные нами проблемы необходимо решить для единообразного описания 

жестов в словарях РЖЯ, учебниках, в дальнейшем – в «Грамматике русского жестового  

языка». 

Второе перспективное направление – разработка словарей РЖЯ, содержащих одновре-

менно видеоматериалы и словесное описание исполнения жестов. Такой тип словарей позво-

лит дать необходимые теоретические знания и сформировать практические навыки исполне-

ния жестов. Интересен опыт разработки «Толкового словаря специальных терминов на 

русском жестовом языке», авторы которого назвали следующие причины создания словаря: 

«отсутствие специальной терминологии в связи с тем, что РЖЯ до недавнего времени пре-

имущественно функционировал в бытовой сфере общения; необходимость терминологии  

в связи с расширением сфер использования РЖЯ; варьирование РЖЯ; некодифицирован-

ность РЖЯ и пр.» 10. 

Третье перспективное направление – изучение вариантов исполнения жестов, в том числе 

диалектных, что позволит не только создать всестороннее лексикографическое описание 

РЖЯ, но и выявить тенденции развития этого языка, а также установить условия выбора го-

ворящим того или иного варианта исполнения жеста и факторы, позволяющие его собесед-

нику безошибочно воспринимать смысл высказывания.  

Четвертое направление – анализ связей русского жестового языка с русским вербальным 

языком, описание мотивированности и производности РЖЯ от русского языка. Подобные 

исследования дадут возможность не только прогнозировать, но и в определенной степени 

влиять на развитие русского жестового языка. 

Наиболее трудными для реализации являются такие перспективные направления, как раз-

работка грамматики РЖЯ и учебников по русскому жестовому языку. 

Дальнейшая совместная работа лингвистов, сурдопереводчиков и дефектологов по изуче-

нию и описанию РЖЯ позволит не только выполнить требования нормативных докумен-

тов 11, но и ускорить создание национального русского жестового языка. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о выполнении требований норма-

тивных документов федерального уровня, об успешности проводимого лингвистами иссле-

дования русского жестового языка и сформулировать актуальные и перспективные направ-

ления изучения РЖЯ. Формирование предметно-понятийного аппарата исследования РЖЯ, 

разработка грамматической системы этого языка, изучение системных отношений в лексике 

                                                            
9
 См. также: Диалекты русского жестового языка. URL: https://www.voginfo.ru/zhestovyj-yazyk/dialekti.html 

(дата обращения 05.05.2020). 
10

 Толковый словарь специальных терминов на русском жестовом языке. URL: http://www.nisor.ru/snews/oa- 

(дата обращения 05.05.2020). 
11 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https:// 

rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html; Федеральный закон от 30.12.2012 № 296-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 14 и 19 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”». URL: http://docs. 

cntd.ru/document/902389665 (дата обращения 05.05.2020). 

https://www.voginfo.ru/zhestovyj-yazyk/dialekti.html
http://www.nisor.ru/snews/oa-


 

 

 

 

 

 

 

русского жестового языка и вариантов исполнения жестов, в том числе диалектных, и отра-

жение полученных результатов в академических грамматиках, учебниках, словарях различ-

ных типов позволят создать лингвистическое описание этого языка. Материалы лексикогра-

фического описания станут основой для разработки систем автоматического сурдоперевода, 

который решит проблемы коммуникации людей с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху со слышащими людьми, проблему недостаточного количества сурдопереводчиков. 

Изучение мотивированности и производности русского жестового языка от русского вер-

бального языка будет способствовать не только выявлению связей между национальными 

вербальным и жестовым языками, но и даст возможность решить проблемы подготовки пре-

подавателей РЖЯ и учебно-методического обеспечения обучения русскому жестовому языку 

и русскому языку лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 
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