
Том 14 № 2 (2018)          ISSN 2411-1473          sitito.cs.msu.ru

426

Современные 
информационные 
технологии 
и ИТ-образование

Исследования и разработки в области  
новых информационных технологий и их приложений

М.А. Мясоедова, 
З.П. Мясоедова

УДК 004.5, 004.8
DOI: 10.25559/SITITO.14.201802.426-435

КОРПУС ЖЕСТОВ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА)
М.А. Мясоедова, З.П. Мясоедова
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, Россия

CORPUS OF SIGNS IN WRITING AS A TOOL TO INVESTIGATE  
THE PECULIARITIES OF HOW SIGNS FORM UP 
(ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN SIGN LANGUAGE)
Maria A. Myasoedova, Zinaida P. Myasoedova 
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

© Мясоедова М.А., Мясоедова З.П., 2018

Ключевые слова 

Жесты; жестовый язык; 
письменная форма жестов; 
нотация SignWriting; 
особенности русского 
жестового языка; корпус 
жестов.

Об авторах:

Мясоедова Мария Александровна, научный сотрудник, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (117997, Россия, г. Мо-
сква, ул. Профсоюзная, д. 65), ORСID: http://orcid.org/0000-0002-0317-4781, mariamarfi@mail.ru
Мясоедова Зинаида Павловна, научный сотрудник, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (117997, Россия, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 65), ORСID: http://orcid.org/0000-0001-6022-3503, mzinap@mail.ru

Abstract

We investigate the peculiarities of how gestures are formed in Sign Languages; deaf people use these ges-
tures to communicate with each other. These peculiarities make it problematic to describe the Sign Lan-
guages linguistically. The Sign Language allows hear-impaired people to communicate non-verbally. It 
occupies a special place among all languages. The Sign Language is an independent full-fledged language 
with its own construction rules. In Sign Languages, almost every word conforms to a sign. Until recently, 
Sign Languages had no written form. The developed systems of gesture recording (notation) allow us to 
fix all their elements in the form of a sequence of signs. This makes it possible to transmit and store im-
portant information to use in various human activities. We describe the specifics of how sign (gesture) are 

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования жестов, используемых в жестовых 
языках глухих, и связанных с этим проблем их лингвистического описания. Жестовый язык являет-
ся средством невербальной коммуникации людей с потерей слуха и занимает особое место среди 
всех языков. Он выступает в роли самостоятельного полноценного языка со своими правилами по-
строения. В жестовых языках практически каждому слову имеется жестовое соответствие. До недав-
него времени жестовые языки не имели своей письменной формы. Разработанные системы записи 
жестов (нотации) позволяют фиксировать все их элементы в виде последовательности знаков. Это 
даёт возможность передавать и хранить важную информацию, которая может быть использована  в 
разных сферах деятельности человека. В работе дано описание особенностей формирования же-
стов, характерных русскому жестовому языку, и приведены примеры их записи с использованием 
знаков системы SignWriting. На данный момент эта система является наиболее распространённой во 
многих странах благодаря точности описания жестов и универсальности применения её ко многим 
национальным жестовым языкам. Это позволяет в удобной статической форме рассмотреть струк-
туру жестов и выявить особенности их формирования. Исследование проведено на основе элемен-
тов собственного корпуса наиболее употребительных жестов, объединённых в группы различной 
тематики, в письменной форме с использованием знаков нотации SignWriting. Полученные резуль-
таты могут быть использованы специалистами, занимающимися проблемами записи жестов и же-
стовой речи и разработкой программ, основанных на их распознавании. Проанализированы особен-
ности русского жестового языка на основе использования знаков SignWriting и продемонстрирована 
эффективность письменного представления жестов для изучения жестовых языков. 
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Введение 

Среди приоритетных направлений развития искусственно-
го интеллекта большое внимание уделяется включению в этот 
процесс жестов, рассматриваемых как способ обеспечения более 
естественного человеко-компьютерного взаимодействия. Это 
служит мотивом для изучения структуры жестов и правил фор-
мирования их с целью получения необходимых сведений для 
проведения дальнейших исследований в области распознава-
ния жестов.

Лучшим материалом для такого исследования может слу-
жить жестовый язык (ЖЯ) глухих, который занимает особое ме-
сто среди всех языков. Рост интереса к исследованию нацио-
нальных ЖЯ наблюдается в последнее время во многих странах. 

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении осо-
бенностей формирования жестов ЖЯ и используемых в нём пра-
вил на основе разработанного корпуса жестов РЖЯ, представ-
ленных в письменной форме с помощью знаков системы 
SignWriting. Такой способ фиксации жестов значительно упроща-
ет выявление особенностей каждого из них и позволяет опреде-
лить их отличительные черты.

 Жесты и жестовая коммуникация

Коммуникационная деятельность человека основана на 
взаимодействии вербальных и невербальных средств, включаю-
щих в себя все формы самовыражения. Невербальное общение 
предполагает передачу информации или эмоционального состо-
яния без использования речи посредством зрительного контак-
та, мимики и различных жестов, представляющих собой некий 
двигательный процесс с участием рук, головы и плеч.

Процесс речевого общения довольно часто сопровождает-
ся жестикуляцией говорящего, позволяющей добавлять ей убе-
дительности, вызывая тем самым интерес со стороны слушате-
ля. Жестикуляция является лишь дополнением к произнесённым 
словам и носит вспомогательный характер.

Более самостоятельной невербальной формой коммуника-
ции является язык жестов, в основе которого лежат хорошо из-
вестные всем жесты (описание руками размера или формы 
предмета, демонстрация угрозы (кулак, сжатые губы), движе-
ние головы в знак согласия или отрицания и т.д.), практически 
всегда и везде воспринимаемые людьми однозначно, что позво-
ляет им понять друг друга независимо от знания ими того или 
иного иностранного языка.

Особое место жест занимает в ЖЯ, в котором он, аналогич-

но слову в словесных языках, является единицей речи и играет 
очень важную роль в системе перевода информации в конкрет-
ную знаковую форму ЖЯ. При описании жестов, выполняемых в 
трёхмерной области, называемой областью жестикуляции, к 
рассмотрению представлены основные элементы каждого из 
них: конфигурация рук; движение рук, включая его характер и ка-
чество; ориентация рук в пространстве относительно друг дру-
га и корпуса исполнителя жеста; локализация жеста относи-
тельно тела; немануальные компоненты, включая мимику и 
артикуляцию [1-3].

Жестовый язык представляет собой знаковую систему со 
своими особенностями, которые могут носить либо специфиче-
ский характер, либо совпадать с некоторыми общими правила-
ми, свойственными многим жестовым системам коммуникации. 
У ЖЯ, включающего в себя в жестовой форме слова, предложе-
ния, фразы и знаки препинания, есть свои собственные грамма-
тические структуры, которые принципиально отличаются от 
национального словесного языка, в частности, возможность пе-
редачи нескольких фрагментов информации одновременно. 

По сравнению с национальными звучащими языками, су-
щественно различающимися между собой структурой и слова-
ми, в национальных ЖЯ эти различия проявляются в меньшей 
степени. Наличие схожих жестов в некоторых ЖЯ позволяет их 
носителям быстрее понять друг друга, что доказано личным 
опытом.

Жестовая коммуникация может осуществляться посред-
ством жестовой речи в следующих формах:

 – калькирующая жестовая речь (КЖР), в которой жесты яв-
ляются эквивалентами слов и повторяют порядок их следова-
ния в обычном словесном предложении. КЖР не имеет соб-
ственной грамматики, а лишь копирует структуру словесного 
языка, выступая в роли вторичной знаковой системы, и обычно 
сопровождается одновременным беззвучным проговариванием 
слов;

– разговорная жестовая речь (РЖР) – самобытная лингви-
стическая система, основанная на использовании при обмене 
информацией жестов РЖЯ в соответствии с его правилами по-
строения, что является её принципиальным отличием от КЖР. 
Для РЖР, позволяющей передавать в жестовой форме слова и 
целые фразы, характерно исполнение жестов в сопровождении 
яркой мимики для усиления интонационной выразительности 
и, как правило, отсутствие проговаривания слов;

– дактильная речь (ДР) – особая система конфигураций 

formed in Russian Sign Language. We give examples of how gestures are recorded by means of the signs of 
the SignWriting system. At the moment, this system is the most common in many countries. One advan-
tage of this notation is that the system describes gestures highly accurately. The second advantage is that 
the system is universally applicable to many national Sign Languages. This allows us to investigate the 
structure of gestures in a convenient static form, to reveal how the sign peculiarities form up. Our investi-
gation is based on the elements of our own corpus (dictionary) of the most common gestures; the gestures 
are written in the SignWriting notation and grouped according to subject. The results we obtained can be 
useful for the researchers who specialize in Sign Languages and develop software to recognize Sign Lan-
guages. We analyzed the peculiarities of the Russian Sign Language by means of the SignWriting signs. We 
demonstrated how effective the written representation of gestures is to study Sign Languages.
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пальцев рук, обозначающих буквы алфавита (дактилемы) того 
или иного национального языка, играющая вспомогательную 
роль при переводе на ЖЯ слов, не имеющих жестового соответ-
ствия (имена собственные, некоторые названия и т.д.). Перевод 
в данном случае осуществляется либо полным дактилировани-
ем слова, т.е. побуквенно, либо присоединением нескольких дак-
тилем к жесту для получения нужной грамматической формы 
[2–4].

Рост интереса к ЖЯ наблюдается во многих развитых 
странах. Информация в сети становится более разнообразной, 
появляется доступ к работам специалистов в области иссле-
дования национальных ЖЯ как за рубежом, так и в России [5], 
[6]. Некоторые из последних работ посвящены изучению 
структуры и грамматики разных ЖЯ и сравнению их особен-
ностей [7].

В последнее время в интернете растёт количество ресурсов 
для неслышащих людей. Разработаны несколько программ по 
распространению РЖЯ в режиме on-line, каждая из которых ос-
нована на использовании своего речевого видеоматериала (сло-
вари, тексты, тесты и т.д.), в т.ч.: видеокурс ЖЯ (РГСУ)1, «Город 
жестов»2, «Сурдосервер»3, «Лигмир»4, «Spreadthesign» («Распро-
страним жест»)5.

Письменная форма жестов

Кинетическая природа жестовой речи, занимающей важ-
ное место в общении людей, до недавнего времени не позволяла 
фиксировать её в письменной форме. Однако, полномасштабные 
научные исследования ЖЯ, отношение к которому ещё совсем 
недавно было неоднозначным, раскрытие структуры жеста и 
определение свойственных каждому его элементу набора харак-
теристик привели к необходимости разработки систем письмен-
ной фиксации жестов и жестовой речи (нотаций).

В последнее время во многих странах всё больше внима-
ния уделяется исследованию ЖЯ, в т.ч. на основе жестовых но-
таций, позволяющих фиксировать жесты с использованием 
определённого набора знаков в виде букв, цифр, линий и дру-
гих графических элементов, характерных лишь конкретной си-
стеме. Применение жестовых нотаций, среди которых наибо-
лее известными являются системы Димскис, HamNoSys и 
SignWriting, открывает большие возможности для научных ис-
следований ЖЯ с целью определения общих и отличительных 
параметров их структуры, для создания жестовых словарей 
различных национальных ЖЯ, для разработки приложений и 
программ по распознаванию жестов и созданию аватара [9], 
[10–14], [15–26].

Потребность в жестовых нотациях неоспорима. Владение 
навыком восприятия жестов в письменной форме на основе их 
знаков может быть полезным для расширения жизненных пер-
спектив людей с нарушениями слуха. Тем не менее, несмотря на 

1 Русский жестовый язык. РГСУ. [Видеокурс]. URL: http://rgsu.net/press-centre/announce/questionnaire/ (дата обращения:  25.03.2018).
2 Город Жестов [Электронный ресурс]. URL: https://jestov.net/ (дата обращения:  25.03.2018).
3 Сурдосервер 2.0 [Электронный ресурс]. URL: http://surdoserver.ru/ (дата обращения:  25.03.2018).
4 Базовый курс - жестового языка [Электронный ресурс]. URL: http://ligmir.com/bazovyj-kurs.html (дата обращения:  25.03.2018).
5 On-line словарь «Spreadthesign» [Электронный ресурс]. URL: https://www.spreadthesign.com/ru/ (дата обращения:  25.03.2018).
6 SignWriting.org [Электронный ресурс]. URL: http://www.signwriting.org (дата обращения:  25.03.2018).
7 Все разработки групп элементов словаря по указанным темам  подтверждены Свидетельствами о государственной регистрации в Реестре базы данных 
ФГУ ФИПС от 2012, 2017–2018 гг.
8 Письменный жестовый язык  [Электронный ресурс]. URL: http://russw.surdoserver.ru/ (дата обращения:  25.03.2018).

важность наличия таких систем и возрастающий интерес к ним 
во многих странах, жестовое письмо не является одной из форм 
коммуникации носителей ЖЯ.

В данной работе для описания жестов была использована 
жестовая нотация SignWriting (SW)6. Выбор данной системы обо-
снован рядом её положительных свойств, к которым можно от-
нести компактность и точность описания жестов, нагляд-
ность, доступность базы знаков, возможность применения к 
любым национальным ЖЯ при составлении различных слов, 
предложений и текстов [27].

Корпус жестов РЖЯ в письменной форме

Современные методы исследования национальных ЖЯ ос-
новываются на использовании соответствующих им речевых 
корпусов в электронной форме, главной составляющей которых 
являются словари, содержащие слова и фразы ЖЯ в письменном 
виде [9].

Владение РЖЯ позволило авторам на основе знаков систе-
мы SW разработать банк наиболее часто употребляемых в по-
вседневной речи глухих жестов «Письменная форма жестов рус-
ского жестового языка», в состав которого включены цифры, 
буквы, части речи и отдельные фразы на РЖЯ. Со временем сло-
варь был пополнен новыми элементами, объединёнными в те-
матические группы («Человек», «IT», «Страны», «Города», «Рас-
тительный мир», «Животный мир» и др.)7. Работы по 
пополнению и обновлению словаря, объединяющего более 5000 
элементов с учётом их различных диалектных вариантов,  про-
должаются.

В сети интернет на сайте «Сурдосервер» создан раздел, по-
свящённый письменной форме РЖЯ, включающий страницы с 
кратким описанием системы SW, рекомендациями по использо-
ванию знаков и примерами написания жестов и жестовых фраз 
РЖЯ8. Посредством поисковой системы предусмотрен доступ к 
хранимым в БД элементам словаря, которые использованы в на-
стоящей работе при описании особенностей формирования же-
стов РЖЯ.

Русский жестовый язык и жестовая запись 
его лингвистических особенностей

Каждый национальный ЖЯ, в равной степени со словес-
ным языком, соответствует требованиям культуры своей стра-
ны и имеет свои особенности, некоторые из которых могут быть 
характерны разным ЖЯ.

Говоря о РЖЯ, можно определить его, как язык межлич-
ностного общения, которым пользуются глухие люди в России и 
ряде других стран бывшего СССР. Русский ЖЯ – своеобразная, 
независимая и сложная лингвистическая система со своими, от-
личными от словесной речи, особенностями на всех языковых 
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уровнях (отсутствие в РЖЯ союзов, предлогов, окончаний слов; 
передача жестов отрицания и прилагательных после субъекта 
(предмета) описания и т.д.) [28–29].

Жестовая запись с использованием знаков нотации SW на-
глядно демонстрирует отдельные особенности РЖЯ, которые 
проявляются в их исполнении (рис. 1).

Рис. 1. Виды жестов РЖЯ по способу их исполнения
Fig. 1. Kinds of gestures of the RSL according to the way they are performed 

(RSL - Russian Sign Language)

Вариативность жестов

Каждый национальный ЖЯ характеризуется использова-
нием его носителями общеупотребительных жестов и их диа-
лектных разновидностей, что приводит к вариативности фор-
мирования жестов, наблюдаемой в отдельных группах людей с 
разным местом их проживания и социальным статусом. В соот-
ветствии с этим выделяют территориальные и социальные же-
стовые диалекты РЖЯ [30].

Стоит сказать, что границы распространения территори-
альных жестовых диалектов ЖЯ не всегда совпадают с граница-
ми естественных языков. Вариативность исполнения жестов 
РЖЯ наблюдается на всей территории его распространения – в 
России и в ряде стран постсоветского пространства (Белоруссия, 
Грузия, Украина, Казахстан, страны Прибалтики и др.). Явные 
лексические расхождения в РЖЯ могут существовать даже в 
пределах одного населённого пункта – области, города и т.д.

В последнее время увеличивается число стран, включая 
Россию, с официальным признанием ЖЯ на государственном 
или на федеральном уровне. Несмотря на это, практически во 
всех странах, независимо от уровня их развития, ЖЯ не унифи-
цированы, т.е. вариативность жестов наблюдается по-прежнему. 

Схожесть и различие жестов

Процесс восприятия жестовой речи существенно зависит от 
характера переданного сообщения, а именно от заложенной в нём 
информации, от особенностей построения фразы и от контекста, 
наличие которого позволяет глухому человеку легче и быстрее 
узнать входящие в сообщение слова в жестовой форме и уловить 
смысл сказанного. В противном случае могут возникать различ-
ные недоразумения, связанные со схожестью жестов, распознава-
ние одного из которых может влиять на процесс распознавания 
другого жеста, находящегося с ним в определённой связи.

В ЖЯ практически каждому слову имеется жестовое соот-
ветствие. Наличие в нём жестов с незначительными отличиями 
друг от друга отдельными компонентами, но имеющих разное 
значение, требует точности их формирования.

В РЖЯ имеются пары или более схожих по исполнению же-
стов с незначительным различием, например, в конфигурации 
рук, их местоположении, характере движения и т.д., что нагляд-
но демонстрирует письменная форма жестов (рис. 2).

Рис. 2. Схожие жесты РЖЯ с различной конфигурацией руки
Fig. 2. Similar gestures of the RSL with a different configuration of the hand

Приведённые на рис. 2 жесты различаются между собой 
лишь одним компонентом – конфигурацией кисти руки, а имен-
но, формой указательного пальца. Небрежное исполнение таких 
жестов приводит при их распознавании к неопределённости, ко-
торая может быть снята лишь при наличии контекста.

Значения жестов 

Современный РЖЯ характеризуется содержанием в нём 
как однозначных жестов с соответствующим  каждому из них 
лишь одного устойчивого лексического значения, так и мно-
гозначных жестов, наличие которых можно считать одним из 
ярких признаков самобытности его лексики. Жестам РЖЯ харак-
терна также разнозначность и равнозначность.

Все перечисленные выше особенности жестов РЖЯ могут 
быть представлены в статической форме с использованием зна-
ков нотации SW в виде схемы, в которой будут задействованы 
взаимосвязанные параметры (ВСП), такие как слово (S) и соот-
ветствующий ему жест (G), каждый из которых может иметь 
одно или несколько различных значений (Z) [6].

Таким образом, формальная запись модели треугольника 
соответствия слов, жестов и их значений может быть представ-
лена в виде:
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где диакритический знак использован для уточнения зна-
чения параметра – его многозначности.

Далее по тексту для лучшего восприятия записи ВСП, име-
ющие одно значение, будут представлены без индекса.

Особенности формирования жестов РЖЯ могут проявляться в:
1. однозначности всех ВСП модели – в соответствии одного 

слова одному жесту (рис. 3).

Рис. 3. Однозначность всех ВСП
Fig. 3. The unambiguousness of all IP (IP - interrelated parameters)

2. многозначности одного из ВСП:
– в соответствии одного слова нескольким равнозначным 

жестам (рис. 4.1), что объясняется их вариативностью;
– в соответствии одного жеста одному слову, имеющему 

несколько значений (рис. 4.2);
– в обозначении одним жестом нескольких слов, которые 

могут однокоренными, близкими по смыслу (рис. 4.3) или не свя-
занными между собой какой-либо общностью (рис. 2.2) [31].

3. однозначности одного из ВСП:
– в обозначении одним жестом нескольких разнозначных 

слов (рис. 5.1);
– в обозначении объединённых одной тематикой группы 

слов комбинированным жестом. В составе его – общий жест, оз-
начающий само слово (название группы «Гриб»), с добавлением 
к нему соответствующего каждому из слов жеста, либо с добав-
лением дактилирования в связи с отсутствием в РЖЯ соответ-
ствующего ему жестового эквивалента (рис. 5.2);

– в соответствии одного многозначного слова (омонима) 
нескольким жестам (рис. 5.3).

Рис. 4. Многозначность одного из ВСП
Fig. 4. The ambiguity of one of the IP

Рис. 5. Однозначность одного из ВСП
Fig. 5. The uniqueness of one of the IP
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Приведённые на рис. 4 – 5 примеры полисемии, характер-
ной как словесному русскому языку, так и РЖЯ, указывают на 
необходимость изучения её для выявления потенциальных 
свойств слов и жестов при переводе с одного языка на другой.

Количественное несоответствие  
слов и их жестовых аналогов

Ещё одна особенность, характерная РЖЯ, проявляется в речи 
глухих, насыщенной жестами, несущими в себе информацию, соот-
ветствующую нескольким словам или целой фразе русского языка 
(рис. 6, а), либо жестовыми конструкциями для передачи одного 
слова, которое не имеет жестового эквивалента (рис. 6, б).

Рис. 6. Исполнение одним жестом фразы [2] (а) и несколькими жестами 
одного слова (б)

Fig. 6. Performing the phrase [2] with one gesture (a) and one word with several 
gestures (b)

Порядок слов в РЖЯ

Порядок слов в РЖЯ зависит от многих факторов и практи-
чески никогда не совпадает с порядком слов в словесном рус-
ском языке.

Жесты отрицания в РЖЯ практически всегда передаются 
после глагола. В отдельных случаях допускается замена их дру-
гими жестами, в значении которых присутствует отрицатель-
ный компонент (с похожим значением) (рис. 7).

Рис. 7. Исполнение жестов, передающих отрицание
Fig. 7. Performing gestures conveying denial

Жестовая речь, как было сказано выше, включает в себя 
калькирующую и разговорную жестовые формы, особенности 
которых при переводе фразы «Завтра ожидаются сильные до-
жди с грозой» отражены на рис. 8.

Рис. 8. Пример представления фразы в калькирующей форме (1) и в 
разговорной форме (2)

Fig. 8. An example of a phrase presentation in the form of a calculating form (1) and 
in colloquial form (2)

Как следует из рис. 8.1, при переводе фразы на калькирую-
щую форму ЖЯ происходит последовательная замена каждого 
слова его жестовым аналогом, что иногда может привести к  ис-
кажению смысла фразы. Так использование в данном примере 
жеста «ожидать», применимого для случая ожидания кого-то, 
должен быть другой жест, означающий «будет». 

В РЖР формирование жестов происходит иначе (рис. 8.2). 
Здесь любую фразу можно сократить, удалив из неё некоторые 
жесты (слова), но при условии сохранения её смысла. Примени-
тельно к данному случаю можно опустить слово «будет». 

В отличие от КЖР в РЖЯ жесты передаются с большей эмо-
циональностью. Так знаку «сильный» можно добавить лицевой 
знак (лоб, глаза), что будет лишь усиливать значение жеста, при 
этом присутствие этого знака в данном случае не будет обяза-
тельным. Жест «дождь» в РЖР тоже передан с большей интен-
сивностью.

Применительно к обеим жестовым формам допустимо от-
сутствие жестового аналога предлога («с»), что не влечёт за 
собой потерю смысла фразы. Использование в обоих примерах 
разных жестов при передаче слова «завтра» демонстрирует их 
вариативность, в частности, на рис. 8.2 приведён жест с усечён-
ной формой характера движения, что имеет место в РЖР. Такое 
явление можно наблюдать и в звучащей речи, например, среди 
молодёжи («компьютер» – «комп», «университет» – «универ» и 
т.д).

Заключение

В настоящем исследовании была предпринята попытка 
описать отдельные особенности РЖЯ на основе знаков жесто-
вой нотации SW в надежде на то, что это поможет улучшить по-
нимание о его строении и особенностях формирования жестов. 
Система записи жестов SW, интерес к которой благодаря её гиб-
кости и достаточной простоте в использовании всё время воз-
растает во многих странах, предоставляет шанс охватывать 
большое количество жестов, создавая банки данных, постоянно 
пополняя их новыми элементами и обеспечивая их сохранность 
сколь угодно долго. 
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Исследование особенностей формирования жестов, создание 
и пополнение банка жестов РЖЯ на основе знаков системы Sign-
Writing является полезным, перспективным и престижным для на-
шей страны делом. Работа в этом направлении позволит получить 
новые результаты в создании полезных приложений в помощь лю-
дям с ограниченными возможностями по слуху. Но в значительной 
степени нотация SW может быть полезна при лингвистических ис-
следованиях ЖЯ, позволяющих определить их общие и отличитель-
ные параметры структуры. Большие возможности даёт примене-
ние жестовых нотаций при компьютерной обработке жестов и при 
создании текстов и словарей различных национальных ЖЯ.

Для анализа РЖЯ и дальнейшего развития его письменной 
формы необходима совместная работа специалистов в области 
педагогики, лингвистики, программирования и, что самое глав-
ное, носителей ЖЯ, хорошо знающих все его правила и тонкости. 
Лишь выполнение этих условий позволит добиться успеха в об-
ласти изучения РЖЯ и использования его письменной формы.
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