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Аннотация: В центре внимания данной статьи – жестовый язык и его 

носители. Важнейшей предпосылкой успешной социальной адаптации 

слабослышащих и глухих люди является помощь сотрудников 

правоохранительных органов в различных жизненных ситуациях и эта помощь 

будет гораздо эффективнее, если сотрудник полиции будет знать основы 

жестового языка. 
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Abstract: the focus of this article-sign language and its media. An essential 

prerequisite for successful social adaptation of hearing impaired and deaf people is to 

assist law enforcement officers in various life situations, and that assistance would be 

much more efficient if a police officer would know the basics sign language. 
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По данным Минздравсоцразвития на сегодняшний день в России 

насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху и слабослышащих граждан. 

Число лиц с различными нарушениями слуха очень велико, по оценкам 

Всемирной организации здравоохранения их количество составляет около 10 % 

населения, сюда относятся: люди с возрастным снижением слуха, ухудшением 



 

 

слуха от профессиональной деятельности, военной травмой, а также и в 

результате техногенных катастроф; люди, потерявшие слух полностью или 

частично в раннем возрасте или с врожденными дефектами слуха.  Это те, 

которые являются носителями жестового языка, обучались или обучаются в 

специальных школах для глухих и слабослышащих [9].  

Конечно, по сравнению с общим количеством населения страны эта 

цифра может показаться не значительной. Хотя, если учесть, что люди с 

нарушениям слуха живут и общаются с родными, друзьями, соседями, то круг 

количество людей, поддерживающих с ними контакты, в действительности 

исчисляется миллионами. 

В последние годы со стороны государства задействованы немалые 

материальные ресурсы, а также предприняты шаги законодательного характера. 

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о защите прав инвалидов. 

В связи с этим 1 декабря этого же года президент России подписал 

федеральный закон №419-ФЗ, который на системной основе внес изменения в 

различные подзаконные акты и законы, связанные с вопросами социальной 

защиты инвалидов [2]. Конвенция «О правах инвалидов» четко обозначала 

необходимость в широком распространении жестового языка в России для 

реализации свободы выражения мнения и убеждений, доступа к информации 

(ст. 21), получения образования (ст. 24), для участия в культурной жизни, 

проведения досуга и отдыха и занятий спортом (ст. 30) инвалидов [1].  

В связи с ратификацией нашей страной «Конвенции о правах инвалидов, 

в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации» были внесены дополнения: 

«сотрудникам органов внутренних дел, замещающим отдельные должности в 

органах внутренних дел, вменяется в обязанности владеть навыками русского 

жестового языка в объеме, определенном федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 



 

 

регулированию в сфере образования» [3]. Министром внутренних дел был 

подписан Приказ МВД России и Министерства образования и науки РФ от 15 

июня 2015 г. № 681/587 «Об объеме владения навыками русского жестового 

языка сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

замещающими отдельные должности в органах внутренних дел Российской 

Федерации». В Приказе указано, что полицейские должны уметь объяснить 

устную речь человеку с нарушением слуха с помощью жестов (синхронно или 

последовательно). Или, наоборот, перевести жесты на устную речь для 

слышащих граждан без искажения смысла. Одним из специфических 

требований к полицейским является знание юридической терминологии в 

жестовом изложении. В приказе подчеркивается: при переводе нужно 

сохранять смысл «установленных терминов и определений в области права» 

[5]. Данный закон вступил в силу 1 января 2016 года. 

На сегодняшний день, обучение сотрудников органов внутренних дел 

проводится на специальных курсах в объеме 72 академических часа, в учебных 

заведениях МВД и в центрах профессиональной подготовки сотрудников. По 

окончанию обучения, сотрудники должны освоить общую теорию перевода, 

азы русского жестового языка, а также специальную профессиональную 

терминологию. 

Данное обучение проходят не все сотрудники полиции, а лишь некоторые 

сотрудники подразделений дежурных частей, участковые уполномоченные 

полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, по обеспечению 

безопасности дорожного движения, уголовного розыска. Точный перечень 

сотрудников и должностей, которым нужно овладеть языком жестов, 

устанавливают руководители подразделений МВД на местах [6]. 

Министерство внутренних дел России заинтересованно в появлении 

таких сотрудников. Ведь как показывает практика, у полицейских во время 

несения службы часто возникают проблемы при общении с данной категорией 

инвалидов (по слуху). Проблемы бывают как при общении с глухонемыми, 

которым понадобилась помощь, или с пришедшими в дежурную часть, чтобы 



 

 

написать заявление, при допросе таких инвалидов в качестве свидетелей, 

подозреваемых или обвиняемых и т.д. Кроме того, очень много глухих 

водителей, которым необходимо взаимодействовать с инспекторами ГИБДД. У 

сотрудников не всегда есть возможность оперативно найти сурдопереводчика. 

Также остро эта проблема стоит в подразделениях уголовного розыска, когда 

необходимо срочно допросить глухонемого, чтобы раскрыть преступление, 

найти преступников или установить его личность.  

Хочется отметить, что важной предпосылкой успешной социальной 

адаптации слабослышащих и глухих люди является помощь сотрудников 

правоохранительных органов в различных жизненных ситуациях и эта помощь 

будет гораздо эффективнее, если сотрудник полиции будет знать основы 

жестового языка. Ведь человек, имеющий проблемы со слухом, лишен всех тех 

возможностей, которые есть у нормально слышащих людей. Немало проблем у 

глухих в повседневной жизни: при посещении магазинов, аптек, поликлиник, 

на улице, при поездках в общественном транспорте и т.д. Любая экстремальная 

ситуация вызывает у них огромное количество проблем, прежде всего 

коммуникативных. Ведь глухой не может позвонить даже 02, а смс-сообщения 

полиция не принимает. Поэтому можно избежать массы “проблем”, если 

полицейский будет владеть хотя бы основами общения с глухими. 

Что же такое «жестовый язык» и в чем его существенные отличия? 

Язык жестов не следует путать с пантомимой или жестикуляцией – это 

особый язык, которому присущи определенные правила, лексика и 

грамматическая структура. Жестовыми называют языки, состоящие из 

комбинации жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с 

мимикой или движением рта и губ, а также в сочетании со взглядом говорящего 

и положением его тела. Один из самых распространенных вопросов о языке 

жестов – является ли он универсальным, то есть понятным в любой стране 

мира. Ответ отрицательный. Каждая страна имеет свой национальный 

жестовый язык [7]. 



 

 

Русский жестовый язык – естественный язык, используемый для 

коммуникации людьми с нарушениями слуха, проживающими на территории 

Российской Федерации и, частично, на территории ряда стран – бывших 

республик Советского Союза. Несмотря на то, что в его названии присутствует 

слово «русский», русский жестовый язык является особым, совершенно 

самостоятельным языком, со своими собственными законами, лексикой и 

грамматикой. У языка жестов нет письменной формы, но существует 

специальная система записи жестов – нотация или жестовая письменность [8]. 

С помощью нее составляются словари для сурдопереводчиков. 

Русский жестовый язык лишь недавно получил официальное признание. 

Долгое время его статус определялся статьей 14 «Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации» Федерального закона от 

12.01.1995 г. (в ред. от 09.12.2010 г.) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», в которой говорилось, что «Язык жестов признается 

как средство межличностного общения». При этом в Федеральном законе от 

25.10.1991 г. (в ред. от 24.07.1998 г.) «О языках народов Российской 

Федерации» прямо сказано, что «Закон <...> не устанавливает юридические 

нормы использования языков народов Российской Федерации в 

межличностных неофициальных взаимоотношениях». Другими словами, 

русский жестовый язык был лишен правового статуса. 

30 декабря 2012 г. В.В. Путиным был подписан Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона “О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации”». В частности, в статью 14 были 

внесены изменения, уточняющие статус русского жестового языка и 

определяющие его как «язык общения при наличии нарушений слуха и (или) 

речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка 

Российской Федерации» [4].  

На сегодняшний день Департамент государственной службы и кадров 

Министерства внутренних дел Российской Федерации подготовил примерные 

программы профессионального обучения, в учебный план которых, в рамках 



 

 

языковой подготовки, включена дисциплина (модуль) «Основы русского 

жестового языка. Ведь, чем больше сотрудников будут способны понимать 

глухих, тем лучше инвалиды будут адаптированы в обществе, тем более 

адекватное отношение к ним будет и со стороны окружающих, поскольку 

именно непонимание зачастую формирует негативное отношение окружающих 

к глухим людям, как ко всему, что необычно и непонятно.   

 

Библиографический список: 

1. Конвенция «О правах инвалидов» (принята Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106). Российская 

Федерация подписала Конвенцию 24 сентября 2008 г., ратифицировала 

Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ // СЗ РФ от 11 февраля 2013 г. 

– № 6. – Ст. 468. 

2. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов"[Текст] // Российская газета. – 2014. – 5 декабря. 

3. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации» [Текст] // Российская газета. – 

2011. – 7 декабря. 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ от 27 ноября 1995 г. – № 

48. – Ст. 4563. 

5. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2015 г. 

№ 681/587 "Об объеме владения навыками русского жестового языка 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, замещающими 

отдельные должности в органах внутренних дел Российской Федерации" 

[Электронный ресурс].– Справочно-правовая система "Консультант Плюс".– 

(дата обращения: 17.11.2017). 



 

 

6. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

12 мая 2015 г. № 544 "Об утверждении порядка определения должностей в 

органах внутренних дел Российской Федерации, исполнение обязанностей по 

которым требует владения сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации навыками русского жестового языка" [Электронный ресурс].– 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс".– (дата обращения: 

17.11.2017). 

7. Зайцева, Г. Л. Жестовая речь. Дактилология. [Текст]: учебник для 

вузов / Г. Л. Зайцева. – М.: Владос, 2015. – 302 с. 

8. Прозорова, Е. В. Российский жестовый язык как предмет 

лингвистического исследования [Текст] / Е. В. Прозорова // Вопросы 

языкознания. – М., 2007. – № 1. – С. 44–61. 


