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Принципы структурного подхода к иероглифике были сформулированы при разработке композиционного
ввода  китайских  иероглифов  упрощённого  начертания  [1].  Технология  композиционного  ввода  признана
изобретением и защищена патентами РФ (РФ патент № 2671043) и США (US Patent No. 10,656,830). При этом
следует иметь ввиду, что патентование само по себе делает всего две вещи:

1.  Свидетельствует  о  том,  что  до  автора  об  этом,  если  кто  и  догадывался,  то  ничего  подобного  не
реализовал. Т.е. фиксирует право первого связного изложения идеи изобретения.

2. Свидетельствует о том, что данное изобретение соответствует объявленной задаче и решает её. Т.е.
фиксирует право первой реализации идеи изобретения.

Однако,  в  научных  исследованиях  принцип  проверяемости  никто  не  отменял,  и  отсюда  совершенно
естественно  возникла  задача  распространить  найденные  закономерности  и  проверить  их  работу  на  других
схожих  системах  письма.  И  совершенно  естественно  таким  "испытательным  полигоном"  стало  тангутское
письмо:  обилие оригинальных текстов,  ожидающих публикации,  необходимость массированного ввода этих
оригинальных текстов, необходимость анализа и обсуждения этих текстов, и,  самое главное, необходимость
разработки электронных словарей тангутского языка. И какой бы качественной ни была лексикографическая
основа этих потребных словарей, без эффективной системы ввода иероглифов с оригинального носителя или
его  копии,  значение  подобных  словарей  с  примитивной  системой  поиска  иероглифов  в  индексах,  хоть
графических, хоть фонетических, "на бумаге" было бы уничтожающе малым. Три клика мышкой для поиска
любого иероглифа (как в современном китайском) это, с одной стороны, идеальный вариант, с другой стороны
— вполне достижимая реальность.

Постановка задачи.

Структурная иероглифика исходит из анализа графической структуры иероглифов и полагает, что каждый
иероглиф можно описать с помощью некой линейной последовательности отдельных неделимых графических
единиц из наперёд заданного набора таковых, каждая из которых может быть поставлена в соответствие отдель-
ному компоненту в составе иероглифа. Эти единицы, кодирующие компоненты иероглифов в структурной иеро-
глифике называют графами. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы выделить набор возможных компонен-
тов, из которых состоят тангутские иероглифы, определить набор графов, с помощью которых можно закодиро-
вать эти компоненты и с помощью графов описать последовательность компонентов каждого иероглифа.  Для
терминологической определённости здесь и далее выбранные нами для разделения иероглифов компоненты бу-
дем называть  знаками. То есть иероглифы состоят из знаков, знаки кодируются графами. Последовательность
описания компонентов иероглифов, что в китайской иероглифике традиционно называют "правила декомпози-
ции", предельно просты: слева-сверху вправо-вниз, для охватывающих знаков снаружи-внутрь. Таким образом
структурная иероглифика разворачивает двумерную структуру иероглифа в линейную последовательность гра-
фов (𘛳: 𘢫𘢥𘣍𘠶𘡃). Понятно, что знаков может быть больше, чем количество кодирующих их графов, но в
составе каждого конкретного иероглифа каждый конкретный граф кодирует один конкретный знак. Граф чаще
всего визуально совпадает с  тем знаком, который он кодирует, но иногда он кодирует ещё и дополнительные
знаки, несколько отличающиеся от изображения основного знака, но ему подобные. Эти знаки будем называть
вариантами основного знака. Например, граф 𘣚 кодирует основной знак 𘣚 и ещё три его варианта: 𘣜,𘣟,𘣝
(см. приложение).

Технически задача состоит в том, чтобы составить 2 таблицы: таблицу графов с указанием знаков и их ва-
риантов, которые они кодируют, и таблицу иероглифов с указанием последовательности графов, описывающих
каждый иероглиф. Первая таблица, таблица графов со всеми вариантами знаков нужна для нас, а вторую табли-
цу, таблицу иероглифов, нужно сообщить машине. 



таблица 1.

Фрагмент таблицы графов. Полный вариант см. приложение.

№ п/п граф варианты примеры

- 𘨒 𘨓 𘦤  𗥪 𗻍 𗆏

- 𘠶 𘡶  𗃡 𗋄

- 𘡃 𘫺  𗏉 𗏍

таблица 2.

Фрагмент таблицы иероглифов
(иероглифы и описывающие их последовательности графов)

𗀁 𘠮 𘡯
𗀂 𘠀 𘠨 𘢓
𗀃 𘠀 𘣣 𘠐
𗀄 𘠀 𘣴 𘠢
𗀅 𘠀 𘠐 𘠳 𘠢

Обе эти таблицы дают нам возможность понять, что нужно спросить у машины, чтобы найти (и ввести)
тот или иной иероглиф, и представляют возможность машине правильно ответить на правильно сформулиро-
ванный запрос. Мы можем спросить, например, какие иероглифы содержат в своём описании в любой позиции
граф 𘨒? Машина ответит нам, что таковых 20 штук (𗐐 𗑚 𗤧 𗥪 𗥫 𗻍 …). А в комбинации с графом

𘧥? Всего в двух иероглифах  (𘔃 𘗎). А в каких иероглифах граф  𘨒 находится в последней позиции? В 17-ти

иероглифах (𗐐 𗑚 𗤧 𗥪 𗥫 𗻍 𗾶 ...) А в первой позиции? Всего в трёх (𘕿 𘖀 𘖁). 
Способы выделения компонентов иероглифов могут казаться произвольными, ибо разделить почти каж-

дый иероглиф, особенно сложный иероглиф, на составные части можно несколькими способами, но "произвол"
выделения компонентов ограничен задачей — созданием эффективной системы ввода. Отсюда знаки в первую
очередь должны быть  очевидными,  т. е.  они должны легко вычленяться визуально в составе иероглифа, они
должны быть легко заметны в составе иероглифа. Набор знаков должен быть необходимым и достаточным для
представления всех рассматриваемых иероглифов. Знаки должны легко объединяться в группы по подобию для
возможности кодировать одним графом набора их вариантов. При этом количество графов, кодирующих весь
набор знаков, может варьировать, но должно быть обозримым. Как показал опыт создания метода композицион-
ного ввода для китайских иероглифов, количество графов больше двух сотен становится неоперабельным. Сле-
довательно мы можем предварительно принять, что количество графов для тангутского письма должно быть
около двухсот. 

Тангутские иероглифы отличает явная простота, если не  сказать бедность, изобразительных ресурсов на-
ряду с повышенным вниманием к мелким деталям начертания, которые кажутся слишком "не жизненными" в
реальном письме. Два примера: 𗁎 — "корова", 𗁟 — "ценности, имущество"1.  Зачем в иероглифе 𘇕 две
точки в последнем знаке? Ничего подобного без этих точек нет, он один такой и вводится простым указанием
первых двух знаков. Из всего набора иероглифов всех случаев, где встречаются эти злосчастные точки всего че-
тыре: 𘎖, 𘃒, 𘖻, 𘇕. Понятно, что для создателя это имело какое-то значение, но нам нынче оно недоступно, и
нам нужно не только не потерять эти "важные мелочи", но и не утонуть в них. Самым простым решением пред-
ставляется ослабление требования уникальности описания иероглифов. Таким образом мы увеличиваем риск
неопределённости при вводе некоторых иероглифов и принимаем на себя ответственность за выбор нужного
(см. обсуждение далее).

1- Здесь и далее все значения приведены по словарю Кычанова [2].



Реализация.

Материалом для анализа структуры иероглифов послужили 6146 иероглифов из разделов Tangut и Tangut
Supplement Юникода версии 15.1. В результате была построена таблица графов, состоящая из 205 единиц (см.
приложение 1), и полная таблица 6146-ти иероглифов. И та, и другая таблицы позволили организовать простой
и эффективный метод выбора иероглифов, позволяющий организовать почти любую комбинаторику графов (и,
соответственно, компонентов). 

Компьютерная программа для ввода тангутских иероглифов была реализована на языке Java, что позволя-
ет использовать её в основных операционных системах Windows, Linux и MacOs. Весь ввод тангутских иерогли-
фов в данном тексте и всё обсуждение особенностей тангутской иероглифики основано на применении данной
системы ввода [3].

Рис.1. Интерфейс программы ввода тангутских иероглифов.

По сути, это виртуальная клавиатура со своим фокусом ввода, откуда введённый текст через буфер об-
мена можно переносить куда угодно. В качестве дополнительной информации по каждому иероглифу представ-
лено его полное описание (последовательность графов) и, там, где это возможно, его номер по словарю Кычано-
ва [2], номер страницы и перевод, а также номер иероглифа в словаре Ли Фаньвэня [4] и его перевод на англий -
ский экспортированные из программы BabelPad [5]  Эндрю Веста, за что ему отдельное спасибо. Программа
требует  установки  шрифта  Tangut  Yinchuan2,  поскольку  четыре  графа  ()  расположены  в  
области Private Use Area этого шрифта и другими шрифтами могут не отображаться.

В системе ввода используются пять режимов выборки, которые обеспечивают почти все мыслимые спо-
собы поиска компонентов в иероглифах: в начале, в конце, в средине, в комбинациях с другими знаками (см.
рис. 1).

Первый режим — right,  достался в наследство от режима fsl ("first-second-last") китайского метода ком-
позиционного ввода. Этот режим назван "правильным", потому что это самый эффективный режим выборки для
ввода иероглифов. Вводим первый, второй и последний граф и получаем искомый иероглиф. Кроме  небольшого
количества случаев (см. обсуждение ниже), когда в поле иероглифов остаётся некоторая  неопределённость, а
именно, два "кандидата", и искомое нужно выбрать из двух "вручную". Вместо этого можно ввести ещё один
предпоследний граф, и в поле иероглифов остаётся единственный уникальный иероглиф.

Второй режим — last Chr, последний символ, предполагает ввод графов в обратном порядке, с послед-
него до первого. Режим полезен для тех, кто привык работать с русской графической системой, по которой по-
строен, например, словарь Кычанова [2].

Третий режим — serial, последовательный ввод графов один за другим, но не обязательно с первого.
Это режим выбора  по подобию, он позволяет выбирать иероглифы, имеющие общие блоки знаков.

2 - This font has been made available for free download and use with the permission of Prof. Jing Yongshi, who reserves the copyright to the font.
Ссылка для скачивания: https://www.babelstone.co.uk/Fonts/Download/TangutYinchuan.ttf.



Четвёртый режим выбора — free, самый общий, он позволяет вводить графы в любом порядке. Система
покажет все иероглифы, в которых присутствуют все введённые графы в любой последовательности.

Последний режим — order, показывает иероглифы, в которых введённые пользователем графы следуют
друг за другом, но не непосредственно, а позволяют любым другим  знакам встраиваться между ними — по  по-
рядку, но не обязательно один сразу за другим.

Учитывая предварительный характер этого решения, стоит всё же сказать, что это достаточно эффек-
тивный инструмент для изучения структуры тангутских иероглифов, ибо оно позволяет рассматривать реаль-
ную графическую структуру иероглифов без привлечения внешних относительно графики параметров разделе-
ния иероглифов на идеограммы, фоноидеограмы и т. п. "классы", которые имеют исключительно мнемониче-
ский смысл и упрощают запоминание иероглифов и их значений, но не имеют никакого отношения к реальной
графической структуре иероглифа. 

Тангутское письмо.

Уже первый предварительный взгляд на массив тангутского текста позволяет увидеть его особенности
по сравнению с китайской иероглификой. Этакая смесь примитивности и изощрённости. Простым набором вер-
тикальных, горизонтальных и наклонных черт создаётся впечатление чего-то сверхсложного и непонятного. Со-
вершенно отсутствуют замкнутые элементы. Кажется, что пишущий старательно избегает необходимости вер-
нуться кисточкой туда, откуда он начал. Боится не попасть? Да нет, скорее боится попасть. Замкнутые контуры
— характерный приём китайского письма. (Самый частый знак в китайских иероглифах — "рот". А если доба-
вить к нему "ограду", "глаз", "солнце", "белый", "поле"… в 77-и графах из 254-х, описывающих 20992 иерогли-
фа раздела CJK Unified Ideographs Юникода, присутствуют замкнутые контуры.) Кажется, основная задача со-
здателей тангутских иероглифов заключалась в том, чтобы результат ни на йоту не походил на китайские иеро-
глифы.

Совершенно непритязательны способы создания новых знаков. Есть один иероглиф 𘃞 ("один"),  раз-

вернём его знаки в обратном порядке и сделаем из него новый — 𗣬 ("делать"). Есть иероглиф 𘃠 ("копить"),

накроем его крышкой, тоже получим нечто новое — 𗒿 ("вянуть"). Берём иероглиф 𘊆, меняем средний компо-

нент, получаем иероглиф 𘊉. Ещё одна замена, получаем 𘊋.

𘊆 - наказание; штраф.

𘊉 - стареть; портиться; разрушаться. 

𘊋 - поносить; позорить; злословить.
При отсутствии длительной, многовековой традиции видеть разнообразный и богатый набор знаков

(достаточно только упомянуть 540 ключей словаря Сюй Шеня), и при таком изначально простом наборе изобра-
зительных ресурсов (всего 14 иероглифов, состоящих из одного компонента, против 315 в китайском), требует
активного использования комбинаторики. И всё это "вручную", по памяти.  Из  6146 иероглифов 1392 состоят из
двух компонентов. Среди двухкомпонентных тангутских иероглифов 296 иероглифа-палиндрома (перевёрты-
ша): 𘃞 - 𗣬, 𗀴 - 𗳗, 𗀺 - 𘃍, 𗄬 -  𗸡 и т. д.. Каждый пятый  — палиндром. И это, как вы понимаете, не всё. Есть
ещё иероглифы из трёх и более компонентов, а среди них тоже присутствуют палиндромы (𗅭 - 𘏀, 𗉝 - 𗺖, 𗏧 -
𗦛 и т.д.)3. 

В результате такой немудрёной стратегии создания тангутские иероглифы явным образом состоят из
одной, а чаще всего из двух и трёх колонок знаков. Некоторые наиболее изощрённые содержат до пяти колонок.
Колонки эти состоят каждая из одного, двух, редко трёх знаков. В наборе знаков заметно выделяются те, кото-
рые могут "расползаться" на соседние колонки (𗶲 𗷍 𗷑). Эти "расползающиеся шляпки" в рукописном тек-

сте — кошмар для читателя. 𗄁 и 𘈛 - разнописи одного и того же иероглифа ("кошмар; видеть во сне кошма-

ры; удушье во время сна; сон; иллюзия"). А эти два: 𗄔 и 𘈝, - разные. Первый — "(ночной) патруль", а второй
— "тёмная, глухая ночь".

Оказавшись внизу иероглифа, эти знаки могут оставаться в рамках своей колонки, а могут подчёрки-
вать все колонки иероглифа (𘝐 𗟙). При этом, нижние подчёркивающие знаки часто сами подчёркиваются

дополнительной  горизонталью.  Знак 𘢸 внизу  иероглифа  подчёркнут  всегда  (𗨭 𗟀).  Знак 𘡩 внизу

подчёркнут почти в 2 раза чаще (45:27), чем оставлен не подчёркнутым (𘟐 𗟝). Знак  𘣍 внизу подчёркнут

3 - Для сравнения, из 20992 китайских иероглифов (CJK Unified Ideographs) 3641 иероглиф состоит из двух компонентов. Среди них 40 па-
линдромов, и из этих сорока 16 являются простой заменой друг друга, 12 отсутствуют в современных словарях (это значит, что в реальности
они никому не нужны). После двух тысяч лет употребления в иероглифике осталось только 12 иероглифов-палиндромов против 296 в тан-
гутском.



всегда (𘖖). Но все эти подчёркивания никакого смыслоразличительного значения не имеют, поэтому их можно
смело отнести к вариантам основных знаков без подчёркиваний (см. приложение). Также следует отметить, что
такой растянутый знак внизу необходимо рассматривать как последний знак последней колонки. 

Явным образом выделяется группа п-образных знаков со сходным типом модификации: 𘠒 и 𘠓, 𘠮 и

𘠰, 𘢰 и  𘢱, 𘡹 и  𘡺, 𘥛 и 𘥜, и т. д. Знаки с нижним крюком вправо очень часто, но не всегда, расположены

в нижней правой части иероглифа (𗘶 𗚯 𗮃 𘂂). Как видно на приведённых примерах, такой знак с крюком
внизу часто сопровождается дополнительной откидной справа. Но из 165-ти знаков с откидной только в шести
случаях, когда знак  𘣡 приобретает вид 𘥦, наличие этой откидной обретает смысл: 𗣓 - трудный, 𗤄 - спра-
шивать. Далее будем считать знаки с откидной вариантами знаков без таковой (см. приложение 1). 

Подобны по способу образования вариантов и знаки 𘠶 и 𘣴. Первый из них встречается в различных

иероглифах 95 раз и только дважды с нижним крюком вправо в иероглифах 𗘹  и 𗣋. Второй знак встречается в
иероглифах 140 раз. По аналогии с п-образными знаками в правом нижнем положении 66 раз  он имеет нижний
крюк (𗜦), а 20 раз в этом же положении свободно обходится без него (𗲅).

Существует отдельный набор знаков, которые никогда не появляются в первой позиции. Это знаки: 𘠌,
𘠎, 𘠰, 𘠸, 𘠹, 𘠺, 𘡝, 𘡺, 𘥜, 𘦲. Почему, бог весть. 

Наиболее  интересной  представляется  группа  завершающих  знаков.  Совершенно  однозначно  можно
утверждать, что в китайской иероглифике таких знаков нет. Сводка завершающих знаков представлена в табли-
це 3. Знаки указаны в том же порядке, как на матрице графов (см. рис. 1). Знаков этой категории 17, причём по-
следний знак  𘠟 в системе описывается как последовательность двух графов:  𘠄,𘠄. Он явно отличается от
знака в 14-ом ряду таблицы. Обратите на это внимание. В колонке "в иной позиции" указано количество соот -
ветствующего знака в незавершающей позиции иероглифа, в колонке "исключения" представлен исчерпываю-
щий список иероглифов, в которых соответствующий знак не является завершающим по формальным основани-
ям, а именно, добавлена одна или две горизонтали "поверх" его. Но визуально соответствующий знак во всех
примерах (за исключением трёх случаев с нижним знаком 𘡩) занимает правый нижний угол иероглифов и спо-
койно может рассматриваться как завершающий. Это и даёт нам право относить эту группу знаков (хоть и с
некоторой условностью) к категории завершающих.

таблица 3.

Завершающие знаки.

знак в последней
позиции всего в иной позиции исключения

𘠢 584 584 -

𘠴 241 241 -

𘡧 84 84 -

𘦜 69 78 9 𘙷 𘊞 𗻉 𗥡 𘙁 𗶰 𗲴 𘗍 𗞂

𘢶 48 49 1 𗶯

𘤾 73 78 5 𗀩 𗆋 𗡋 𗤯 𗄌

𘣈 36 37 1 𘆆

𘣮 35 36 1 𘕪

𘨱 47 54 7 𘘋 𘘍 𘘎 𗢥 𘘌 𘘏 𗷐

𘣒 20 20 -

𘢕 25 26 1 𗬶

𘣭 10 10 -

𘠆 15 22 7 𗍤 𘅉 𗟛 𗱙 𘛒 𗀯 𘆇



знак в последней
позиции всего в иной позиции исключения

𘠅 66 66 -

𘢓 66 66 -

𘡑 72 73 1 𘖡

𘠟 13 14 1 𗟚

Посмотрите на структуру следующих иероглифов: 𗣁, 𗥲, 𗧑, 𗩯, 𗧓.  Общий знак 𗣁, и в дополнение
к нему четыре разных знака. Непроизвольно ожидается некая семантическая база с различными нюансами. Но
нет.

𗣁 - белый нефрит.

𗥲 - корень.

𗧑 - делить; серп.

𗩯 - различаться; указать; понять; обнаружиться.

𗧓 - я; служебное слово (суффикс).

Конечно, стоит оговориться, что в третьем примере знак 𘢌 не относится к категории завершающих, но
пока я не о том, общая структурная схема налицо. И полное отсутствие семантической связи. Это и обращает на
себя внимание в завершающих знаках. Складывается впечатление, что основная задача завершающего знака
сказать, "нет, это не то, что вы подумали". Но и это впечатление обманчиво. В большинстве случаев завершаю-
щий знак не имеет смыслоразличительного значения вообще. Из 584 случаев употребления самого распростра-
нённого завершающего знака  𘠢 только  102 отличают один иероглиф от другого. В остальных 482-х случаях
этот знак не нужен, это метка неизвестно чего, кроме желания их создателя. Это может быть влияние эстетиче -
ских, религиозных, каких угодно иных представлений, но никак не желание использовать его как признак отли-
чия для двух (или нескольких) семантических полей.

Знаки 𘠅 и 𘠟. Второй кодируется двумя графами 𘠄, но оба знака завершающие, нигде не пересека-
ются и не конкурируют друг с другом при вводе. Можно было бы спокойно объявить их вариантами одного зна-
ка, но пока оставим как есть. Явное визуальное различие между этими хоть и похожими знаками может обеску-
раживать не подготовленного пользователя. С регулярным завершением рукописного знака ситуация не уни-
кальна. Отмечаются подобные варианты знаков 𘧌 и 𘨸,  𘢺 и 𘥆, когда количество горизонтальных чёрточек
варьирует либо по ошибке, либо по невнимательности. А поскольку на значение иероглифа это никак не влияет,
то и может казаться пишущему не важным при воспроизведении.

Всего завершающие знаки используются в 1504 иероглифах. Практически каждый четвёртый иероглиф
заканчивается таким знаком.

Обсуждение.

То, что все иероглифы состоят из знаков, ни у кого не вызывает сомнения ("說文解字"). Сомнения на-
чинаются тогда, когда пытаются выяснить, из каких же знаков состоят иероглифы. "Но тангутские филологи, ко-
торые в отличие от Сюй Шеня не имели возможности указать исходных простых знаков в естественном процес-
се развития письма, объясняли сложные знаки через сложные же. Тангутскими филологами был использован
именно принцип членения знака на составные элементы, впервые предложенный Сюй Шенем." [6, с. 16].

Евгений Иванович Кычанов в "Очерке истории тангутского государства" 1968-го года [7] упоминал
"идеографообразующие элементы тангутского письма", а в  "Истории тангутского государства" [8, с. 408] при-
вёл список из 83-х "идеографообразующих элементов". Но ввод конкретных иероглифов с таким именно набо-
ром "идеографообразующих элементов" был бы неоправданно долгим, а с учётом анализа взаимного располо-
жения этих элементов по двадцати типам превращался бы в утомительную, хотя и оригинальную головоломку.
Задание по примеру китайской иероглифики направления декомпозиции иероглифов "сверху-слева вправо-вниз"
сразу кардинально упростило ситуацию. Двадцать типов взаимного расположения знаков в иероглифах выроди-
лись  в  линейную последовательность.  А возможность  спросить у машины вхождение каждого конкретного
знака  в  любой  позиции  сделало  решение  задачи  поиска  (ввода)  иероглифа  тривиальной.  Даже  простое
последовательное  перечисление  знаков,  входящих  в  иероглиф,  гораздо  эффективнее  их  прорисовки  "по
чёрточкам", ибо указание целых "блоков чёрточек" даже методом проб и ошибок гораздо эффективнее метода
рукописного  ввода,  не  говоря  уж  о  качестве  "прорисовки"  иероглифов.  Конечно,  алгоритмы  выборки,
отработанные на китайских иероглифах не обязаны быть столь же эффективными для иероглифов тангутских.



Эффективность  режима  выборки  fsl в  нынешней  китайской  иероглифике  —   три  клика  на  иероглиф,  за
исключением 112-ти иероглифов, когда при вводе требуется четвёртый клик. Другими словами, существует 112
иероглифов,  которые  однозначно  не  определяются  по  первому,  второму  и  последнему  графам.  Ввод
предпоследнего графа частично решает эту проблему для 102-х иероглифов. И только 10 иероглифов из 6724-х
оставляют  неопределённость  после  ввода  предпоследнего  графа  и  оставляют  решение  пользователю.  В
китайском упрощённом эта проблема решена с помощью т. н. маркёров, уникальных, характерных для каждого
иероглифа последовательностей не больше трёх графов (см. [1], с. 24). Использование маркёров позволяет все
китайские  иероглифы  вводить  максимально  за  три  клика.  Для  тангутских  иероглифов  маркёры  пока  не
выработаны,  и   неопределённости  в  режиме  fsl заметно  больше,  а   именно,  ввод  четвёртого  графа,
предпоследнего,  требует   254  иероглифа,  в  два  с  небольшим  раза  больше,  чем  в  китайском  упрощённого
начертания. И связано это, во-первых, с наличием в тангутских иероглифах "завершающих знаков", у которых
смыслоразличительная  нагрузка  по  воле  создателей  значительно  снижена,  а  в  контуре  иероглифа  они
присутствуют (𗀩 𗀧 𗆬 𗅱 𗍬 𗈈 𗇱 - и т. д.). Во-вторых, это связано с общей тенденцией к стремлению
создателя иероглифов прятать различие в иероглифах внутрь. Количество тангутских иероглифов в блоках с
подобным контуром,  в котором различия спрятаны, может доходить до трёх десятков (𗦢 𗦤 𗧑 𗧬 𗧰
𗧽 𗨍 𗨟 𗪜 𗪝 𗪞 - и т. д.).  В китайском тоже есть подобные блоки иероглифов (唰 喇 嘞 ,  嬴 羸 蠃
赢), но их нужно ещё поискать, а в тангутском они на каждом шагу. 

Казалось бы, какая разница, как компоновать новый иероглиф? Дело в том, что распознавание сложных
графических объектов в значительной степени связано с анализом контуров этих объектов. Зрительная кора
головного мозга эволюционно устроена таким образом, что контуры объектов анализируются раньше их напол-
нения, сразу после выделения их из фона [9]. Объекты разнящиеся контурами распознаются быстрее и эффек-
тивнее, с меньшими затратами "вычислительных ресурсов" мозга. Отсюда и расположение ключей китайских
иероглифов слева, сверху, справа, внизу и редко в центре. Отсюда и внимание русской графической системы на
последнюю черту иероглифа, отсюда и кодировка иероглифов по четырём углам. И, в общем случае, свидетель-
ство Василия Михайловича Алексеева: "Всякий, кто видел особым жирным почерком написанные китайские
вывески, согласится, что он "читал" в сущности по контурам знаков, не замечая этого" [10, с. 131, прим. 75а].
Китайская иероглифика "явочным порядком" пришла к пониманию этого принципа.  Внимание в процессе зри-
тельного восприятия объекта при отсутствии различий по контуру вынуждено переходить внутрь знаков и ис-
кать различия там. Этот подход к анализу зрительных образов и реализует алгоритм fsl: два первых и два по-
следних графа, остальное не важно. В тангутском письме, увы, это не так. Точнее, бывает и так, но значительно
реже, чем в китайском. Многие поколения китайских писцов не только массово писали иероглифы, но и массово
забывали то, что плохо воспринималось и то, что легко забывалось. И по необходимости заменяли одни иеро-
глифы на другие или модифицировали их по своим собственным соображениям. Часть этих изменений воспри-
нималась другими писцами и сама становилась "стандартом". "Археологические материалы свидетельствуют о
том, что стандартизация китайской письменности была постепенным и не всегда однонаправленным процессом,
длившимся несколько столетий" [11, с. 144]. Тангутское письмо было лишено этого длительного периода "есте -
ственного отбора" памятью пишущих и обучаемых.

Опыт реального ввода гнездовых иероглифов словаря Кычанова [2] в качестве справочного материала в
данной  системе  показал,  что  в  корпусе  из  5797  присутствует  86  иероглифов,  для  которых  зафиксировано
наличие разнописей. В реальных рукописных текстах их, конечно же, больше. При этом совершенно избежать
ошибок переписчики тоже не могли. Следовательно,при разработке системы ввода тангутских иероглифов, а
равно  любого  другого  мёртвого  языка,  в  отличие  от  живого  китайского,  необходимо  сместить  некоторые
акценты.  И  это  важно  настолько,  что  незначительные  методические  изменения  становятся  изменениями
методологическими.  Поскольку  тангутский  язык  давно  мёртв,  в  публикациях  в  первую  очередь  требуется
точность  передачи  текстов,  зафиксированных  на  носителе.  В  мёртвых   текстах  уже  нет  никаких  "правил
орфографии", даже если их создатели когда-то и декларировали таковые. И теперь для нас существует одно
лишь правило — "правильно написано так,  как  написано в  документе".  Чтобы было проще воспроизвести
особенности документа: все "неправильные" разнописи, все "ошибки" автора или переписчика, - и при этом не
плодить мелкие особенности изображений знаков, проще всего ослабить требование уникальности описания
иероглифов в таблице иероглифов. В этом случае два (очень редко три) иероглифа, имеющие совпадающие
последовательности графов в их описаниях, при вводе будут представлены на выбор пользователя. Это снижает
скорость ввода, но "обостряет внимательность", что весьма важно, ибо точность ввода критически важнее его
скорости. И, вводя иероглиф неясного начертания 𘚀, полезно видеть, что существует ещё один очень на него

похожий 𗃹, и выбрать в данном случае подходящий. Таких пар иероглифов с совпадающими описаниями 94
шт. Хотя вариантов написания знаков гораздо больше, и все они являются важным материалом для дальнейшего
исследования. 

Понятно, что сохранность текстов зачастую оставляет желать лучшего, и знание структурных особенно-
стей знаков может в некоторых случаях помочь восстановить утраченные части иероглифов или не обращать
внимание на потерю некоторых элементов их. Например,  последовательность знаков  𘢉и 𘠁во всём корпусе
иероглифов встречается только один раз, причём в первой позиции в иероглифе 𗢝.  24 знака никогда не встре-



чаются в первой позиции иероглифа. Из 17-ти завершающих знаков семь никогда не встречаются в иной пози-
ции. Знание такого рода простой комбинаторики знаков может реально помочь исследователям в восстановле-
нии утраченных участков текста. Возможность подключения к системе ввода сопутствующей информации по
каждому иероглифу (например, перевода его по словарю Кычанова [2]) позволяет тут же "на лету" проверять
обоснованность собственных предположений. 

Практика применения подобной системы ввода не только говорит о возможности подключения компози-
ционного ввода к электронным словарям, но и впрямую демонстрирует его преимущество пред "традиционны-
ми" методами поиска в словарях "по ключам", "темам" и разного рода указателям. Достаточно ввести иероглиф
в поле поиска, его значение в словаре мы получаем практически мгновенно.

Предварительный анализ состава иероглифов выявляет значительное количество среди иероглифов пере-
вёртышей, бессистемное и непонятное употребление мелких деталей знаков то как чисто стилистических, то
как несущих строгое отличительное значение (𗁎 и 𗁟). Примеров тому приведено достаточно: п-образные зна-
ки в последней позиции иероглифа, последняя откидная у таких знаков с крюком вправо, произвольное и бесси-
стемное подчёркивание "гребёнко-образных" знаков внизу (𘟐 𗟝). Кажется совсем не очевидным, что "в про-
цессе сложения письма каждому идеографообразующему элементу присваивалось строго определённое смыс-
ловое значение" [7, с. 265]. Наверное, это было так. Точнее, это могло быть и так. А потом спокойно менялось
создателем (или переписчиками) по мере надобности на всё, что угодно. 

 Какие "строгие размышления" о смысловом наполнении или фонетической передаче могли привести со-
здателя тангутской письменности к использованию знака 𘢌 в 1286 иероглифах, в каждом пятом? Какие реалии
тангутской жизни или тангутской фонетики может отражать такое количество перевёртышей? Детерминатив в
них превращается в фонетик, а фонетик в детерминатив? А потом ещё переписчики начинают путаться с такого
рода комбинаторикой: 𘔊 — красивый, пёстрый, цветущий и 𘝷 тоже  красивый, пёстрый, цветущий.

Как бы то ни было, теперь мы имеем механизм простой проверки такого рода предположений и отсеива-
ния из анализа явных заблуждений. А с возможным теперь появлением электронных словарей тангутского язы-
ка проблема анализа сложной и изощрённой мнемотехники "Моря письмён" совершенно теряет актуальность.

Возможности (и ограничения) механизмов зрительного восприятия сложных графических объектов поро-
дили феномен иероглифики как исторически первого и самого длительно существующего способа передачи
смысла. А применение компьютера даже человеком неподготовленным, как автор данного текста, не знающим
ни звучания, ни значения иероглифов, позволяет вводить иероглифы, ориентируясь только на их очевидную гра-
фическую структуру.

Выводы.

1. Принципы композиционного ввода,  выработанные для китайского языка, явно продемонстрировали
действенность и работоспособность и на примере тангутской иероглифики.

2. Предложен первый вполне работоспособный прототип виртуальной клавиатуры для ввода тангутских
текстов. 

3. Справочная система представленной виртуальной клавиатуры наглядно демонстрирует возможность в
дальнейшем создания и использования электронных словарей тангутского языка.
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Приложение.

Таблица графов.

№ п/п граф варианты описание примеры

1 𘠀 Отличается только длиной, как все верхние элемен-
ты может занимать всю ширину знака. 𗀢 𘈬

2 𘡊 Тоже, что предыдущий компонент. 𗐫 𘞒

3 𘠊
Любые 2 горизонтали. Часто для обозначения трёх
горизонталей комбинируется с № 1. в порядке 1-3,
как в последнем примере.

𘈚 𗌯 𗎪 𗺊

4 𘠙 Чаще всего  верхний элемент,  соответственно мо-
жет растягиваться до предела знака. 𗇋

5 𘡛 Иногда теряет маленькую перекладинку. 𗘤 𗣶 𘔪 𘔨

6 𘢸 𘥂
Когда знак располагается внизу, подчёркивается го-
ризонталью (№ 1). Забудьте о ней, вводить её нико-
гда не нужно.

𗱎 𗀼 𘘘

7 𘡩 𘣗
Любит расползаться  в  ширину знака.  Если  снизу
подчёркнут горизонталью, как  предыдущий знак
(№ 6), забудьте о ней.

𗛆 𗙠 𗟜 𗶧

8 𘣍 𘞐 𘗢

9 𘠬
Не совсем обычный  вариант  во  втором примере,
когда вертикальные штрихи удлинены и слегка раз-
вёрнуты наружу. 

𗍩 𘄓 

10 𘣘 𗶱 𘝣
11 𘨝 Эта "шляпка" однажды встречается и внизу,  при-

мер 2. 𘖟 𗃔

12 𘨞
Из  44  иероглифов  в  31-ом  компонуется  с  № 90,
причём  в  22-х  случаях  сливается  с  ним (пример
второй).

𘖥 𘝨

13 𘧉 Сравни со следующим (№14). 𘒄

14 𘥄
При  вводе  легко  спутать  с  предыдущим  знаком,
если следующий за ним имеет собственную гори-
зонталь как во втором примере.

𘆑 𗎁

15 𘦯 𘎉

16 𘦴

Приблизительно поровну встречается 2 варианта: с
небольшими штрихами на нижних откидных и без
таковых (25:24). В примерах два иероглифа, из ко-
торых  придётся  выбирать  вручную.  При  вводе
остальных неопределённости не возникает.

𘑘 𘛵

17 𘥃 𗲩 𗋪
18 𘥅 𘞆
19 𘡓 𗗏
20 𘢻 𗳀
21 𘥉 𘇐
22 𘧊 Внизу всегда подчёркнут. Эта последняя горизон-

таль не вводится. 𗃓 𘎞

23 𘧾
Тоже  странная  вещица.  Вообще  со  "шляпками"
нужно  разбираться  отдельно.  Часто  кажется,  что
это неаккуратность переписчика. 

𘞥

24 𘠛  Варианты разнятся только длиной нижней горизон-
тали. 𗇞 𘃴 

25 𘢫 Тоже и для этого графа. См. пример 2. 𘞧 𘞨
26 𘡎 𗕌
27 𘫳 Может  располагаться  вверху,  а  может  охватывать

знак № 38 (второй пример). 𘗐 𗶇



№ п/п граф варианты описание примеры
28 𘠚 𗯞 𗅎
29 𘠈 𗃘 𘁱
30  𘠃 Две основные ипостаси: вытянут донизу или слег-

ка приплюснут. 𗃑 𗀽 

31 𘠉
Очевидное использование знака в первом примере,
и перечёркнутый двумя откидными вариант его же
во втором.

𗀿 𗬌

32 𘠂 В примерах все возможные варианты знака. 𗃐 𗄲 𘉟 𗺊
33  𗢧 𗤩
34 𘡂 𗼃 𗁫
35 𘡝 𗻀
36 𘡍 𗕇
37 𘠁 В первой позиции может быть слегка изогнутой. 𗁉 𗹞 𗊆

38 𘠎
В  вариантах  знак  различается  только  высотой.
Компонуется часто с № 27. Средний знак послед-
него примера сборный:𘠎𘠀𘠊

𘋝 𘅹 𗩀

39 𘠌 Верхний горизонтальный штрих немного варьиру-
ет, иногда смещаясь в одну сторону. 𗄹𗫹

40 𘠵
41 𘠨 𗍗
42 𘠩 𘇥
43 𘡡 Во втором варианте  этого  знака  две  горизонтали

ушли в сторону. 𗘲 𗢊 

44 𘡌 Второй пример — к этому знаку добавлена откид-
ная (№ 32). 𘕰 𗚅 𗯑

45 𘡋 Вертикаль  этого  знака  слегка  "плавает"  относи-
тельно откидной 𗗇 𗔽

46 𘢡
47 𘤘 𘁂 𗞣

48 𘠐
Две вертикальных во втором примере могут быть
неубедительными, но это так. В третьем примере
две вертикали перечёркнуты одной короткой гори-
зонталью.

𗄩 𗼃 𗍪 𘎤

49 𘢤 𗭹
50 𘡔 Во втором примере две  горизонтали  (№ 3)  пере-

черкнули две вертикальных этого знака. 𗗓 𗁩
51 𘡢 𗙗
52 𘡀 То же, что и в знаке № 50. 𗎽 𗺈

53 𘢉 𘢈
Правая  вертикаль  может  уйти  вверх,  а  может  и
остаться  под  откидными  (пример  2).  В  третьем
примере 29-й знак слегка внедрился внутрь этого
знака..

𗢑 𗗼 𘈈

54 𘣲
55 𘠸 Слегка может обескуражить третий пример, но всё

это три вертикальных. 𘔧 𗳽 𗺐

56 𘠶 𘡶𘠷
Один вариант  как  во втором примере с  короткой
вертикалью вверху, второй вариант с отогнутой ле-
вой ногой в последнем примере

𗃡 𗋄 𗣋

57 𘡵 𗡺 
58 𘡷 К  этому  знаку  добавить  две  горизонтали  (№  3),

получим левый знак иероглифа из примера. 𘉁



№ п/п граф варианты описание примеры

59 𘣴 𘣵𘣷
В примерах все варианты этого знака. Часто в по-
следней позиции отгибает ножку как в примере 3.
Знаки 57 и 58 никогда этого не делают.

𗌇 𗏉 𘀆 𗀓

60 𘡒 𗕶
61 𘠣 𗊏

62 𘠄 Во втором примере два знака 𘠄, не путать со зна-
ком № 203.

𗈼 𘝡

63 𘠝 𘇜
64 𘡗 𗘈
65 𘣁 𗳱
66 𘠠 𗈻
67 𘠞 Внимательно.  Второй  пример  может  смутить,  но

это тот же знак. 𗈩 𗗥
68 𘠡 𗉋 𗴫

69 𘢬 𘤭
Этот знак в десяти случаях из 115-ти в последней
позиции  приобретает  дополнительную  откидную,
которая имеет знакоразличительный смысл лишь в
одном случае (см. примеры)

𗺜 𗺦

70 𘠳 𘡲
Тоже относится и к этому знаку (см. пред. комм.),
только соотношение иное — 15 из 108-ми, и смыс-
ла в нём никакого нет.

𗎘 𗀲

71 𘡦 𗙵
72 𘤵 Верхний элемент в 21-ом случае из 30-ти располза-

ется вправо, имитируя шляпку. 𘄕 𗕐
73 𘠘 Во втором примере этот знак компонуется с № 34. 𗀳 𗬐
74 𘡖 𗗰
75 𘡱 𗡫
76 𘤬 𘃍
77 𘢪 𗯞
78 𘥿 𘊐 𗬼
79 𘧩 𘔏
80 𘣦 𗊆
81 𘥪 𘈬

82 𘢌 𘦅 𘢏
Редкий вариант в третьем примере — две дополни-
тельные точки.  Иногда слегка укорачивается  пер-
вая откидная.

𘢌 𘃸 𘃒 𗸦

83 𘢍 𗫱 𗫵 
84 𘤆 𘤇 𗼯𗽽 
85 𘩇 Если справа есть куда ползти, гребёнка обязатель-

но уползёт вправо. 𗚊
86 𘧃 Разница вариантов только в длине горизонтали. 𗇡 𘑳

87 𘨉
То же сползание верхнего элемента вправо и слегка
обрезана сверху первая откидная во втором приме-
ре.

𗑌 𗔁

88 𘣤 Здесь первая откидная обрезана всегда. 𗸦 𗸧 
89 𘦑 𗇏 𘋉
90 𘡃 𘫺 В примерах два явно разных начертания этого зна-

ка, но они нигде не вызывают неопределённости. 𗏉 𗏍
91 𘡄 𘡅 𗐉 𗐋
92 𘢒 𘤋 Варианты в количестве точек. 𗬙 𗿿



№ п/п граф варианты описание примеры

93 𘤊 𘫽 Есть  варианты стыковки  в  этом знаке  верхней  и
нижней частей. 𗾆 𗤙 𗳥

94 𘦳 𘎤
95 𘣀 𗳙
96 𘤻 𗇷 𘄯
97 𘡰 Дважды расширяет горизонтальную на соседнюю

колонку. Чаще обходится без этого. 𗡩 𗁒 𗡟

98 𘤕
При вводе 𘤕 в комбинации с 𘠈, шляпка не пол-

зёт вправо, если это нужно вводите 𘠙 и 𘢔.
𘀲 𘋎  𗇗 𗇑 𗇒

99 𘦛 𗎝
100 𘣑 𗵻
101 𘤩 𘂪
102 𘦂 𗎊

103 𘢔
В примере не совсем очевидно расположение зна-
ков (𘠈𘢔𘡫). Привыкайте. 𗴦

104 𘩗 𘚪

105 𘠒
Узнаётся  всегда,  даже  в  первом  примере,  слегка
"нестандартное" написание во втором и вложение
двух откидных внутрь в третьем.

𗐺 𗴰 𗢇

106 𘠓 𘠾

Начались "откинутые ноги" — характерный приём
для правого нижнего компонента иероглифа. Ино-
гда ногу "откидывает" элемент в середине и даже в
начале иероглифа, но значительно реже. Часто та-
кой компонент присоединяет к себе ещё и откид-
ную, но она никогда не вводится. Забудьте об этой
откидной.

𗇅 𘎨 𗷦

107 𘠮 Часто является охватывающим знаком и впускает
внутрь другие знаки. 𗀁 𘞝

108 𘠰 𘡭
"Откинутая нога" предыдущего знака. Чаще всего
сопровождается  откидной.  Её  также  вводить  не
надо.

𗅰 𗙵

109 𘢥 В примере  две  откидных внутри.  Больше ничего
необычайного нет. 𘍝

110 𘢦 𘤥 𗚌 𗮢
111 𘢚 Внутри этого знака не бывает ничего. 𗭐
112 𘢛 𘤔 Чемпион по бессмысленным откидным - из 45-ти

иероглифов всего 5 шт. без откидной. 𗭥 𗣦

113 𘢰 𘤲
Этот  часто  позволяет  разместиться  ещё  чему-ни-
будь в своём чреве. Комбинация с № 38 (𘠎𘢰) де-
лает его плохо узнаваемым (см. пример4).

𗣁 𗹒 𗃋 𘀀 𘃸

114 𘢱 𘤺 Этот всего 4 раза из 49-ти прицепляет откидную
как во втором примере. 𗰪 𘄌

115 𘦮 𘍳
116 𘤜 Этот вообще никогда не оттопыривает ногу, даже в

конце иероглифа. 𗡘

117 𘡤
Этот знак с откинутой ногой имитируется набором
"𘠊𘠓".  Да и всего-то  таких случаев  только два.
Оба в примерах.

𗙮 𗏂 𘕙

118 𘤏
Этот знак с откинутой ногой имитируется набором
"𘠙𘠰". И таких случаев тоже только два. 𘀓 𗥅 𘅁

119 𘣩 𗹁
120 𘤳 𘃼
121 𘡮 𗟵



№ п/п граф варианты описание примеры

122 𘠹 Любопытно, что этот знак никогда не встречается в
первой позиции. 𗤠

123 𘠺
У этого знака не бывает откидной, а сам он лишь
трижды проник в середину иероглифа. в остальных
130-ти это правый нижний знак. 

𗗏 𗩐 𘊺

124 𘡫
Похожий на этот знак элемент с откинутой ногой
(второй пример)  кодируется  последовательностью
"𘠀𘠺". Таковых всего 6 шт.

𗉍 𘕹

125 𘤷
Похожий на этот знак элемент с оттопыренной но-
гой  (пример  2)  кодирует  последовательность
"𘠛𘠺".

𘄟 𘂱

126 𘤃 𗺜
127 𘦱 𗮮

128 𘦲
Во всех 20-ти иероглифах с этим знаком он послед-
ний. И никакого знакоразличительного смысла от
предыдущего нет, одна стилистика написания ниж-
него правого края.

𗖗

129 𘡹 𘡻𘡿𘡽

Начались  варианты  смещения  горизонтальных:
влево, вправо, в обе стороны. Никакого конструк-
тива не просматривается, хотя где-то, в одном-двух
местах,  это  было важно.  Смотрите глазками.  По-
следний пример с добавочной горизонталью, но в
right-режиме опознаётся с двух "тыков" и никакая
добавочная горизонталь ему не нужна.

𗺛 𗀽 𘕰 𗃒 𗄰

130 𘡺 𘣻𘣼 В третьем примере вместо откидной такая же бес-
полезная скобка. 𗾽 𘅜 𗓛 𗱂

131 𘣚 𘣜𘣟𘣝 𗷘 𗷴 𗸘 𘈧 𗿧
132 𘣡 𘣞𘥦 Иногда сдвигает горизонтали вправо, а иногда при-

бавляет справа откидную. 𗡯 𘕜 𗈭

133 𘥛 𘧛𘩃 К этому знаку может добавляться одна или две го-
ризонтали как в примерах 2 и 3. 𗸩 𘓦 𘀓

134 𘥜 𘧜 𗗴 𘂂

135 𘦥 𘤣𘦩𘦦
"Сборный" знак. Имитирует все "п-образные" эле-
менты с верхним  𘠚 и дополнительными горизон-
талями (кроме пустого 𘢥).

𗊨 𗲕 𗙃 𗠰

136 𘦧 𘤤𘦪
Как  и  предыдущий  охватывает  все  "п-образные"
элементы  с  верхним   𘠚 и  оттопыренной  ногой
(кроме 𘢦).

𗻌 𗁄 𗠪 𘞄

137 𘧀 𘑮
138 𘦏 𗤜

139 𘪢
В  последней  позиции  иероглифа,  видимо,  "для
соблюдения  принципа",  оттопыривает  не  ногу,  а
руку.

𘜾 𗹧

140 𘡯 𗠓 𗀁
141 𘧥 𘔈 𗮲
142 𘨷 𘘬

143 𘥷 𘥸𘧰𘧱

Иногда  подчёркивается  откровенной  горизонта-
лью,  иногда  отмечается  еле  заметной  точкой.  Не
обращайте  внимания,  в  случае  необходимости,  а
это  пять-шесть  раз  на  весь  набор,  вберите  вруч-
ную.

𘉋 𘉝 𘟇 𗉈

144 𘓬 𘓳



№ п/п граф варианты описание примеры

145 
Снизу всегда подчёркнут либо короткой горизонта-
лью, либо отмечен точкой, но словари различий в
значении не отмечают. Смотрите глазками и выби-
райте нужный. Скорее всего это разнописи.

𗪃 𗪄

146 𘤅 𗼈
147  𗣞

148 𘫷
Осторожно, при реальном вводе основной вариант
трудно отличим от предыдущего знака (№147) и от
комбинации 𘢌𘠌

𗤖

149 𗁅 𗁶
150 𗀷 𗁙
151 𗀺 𗁝
152 𘦢 𘌺
153 𘨆 𘕜

154 𘣣
У трёх из 50-ти иероглифов вертикаль выше гори-
зонтали, как в первом примере. У остальных гори-
зонталь всегда выше.

𗁈 𗣔

155 𘥾 𘉫
156 𘢷 𗰻
157 𘥀 𘅿
158 𘥇 Осторожно. Легко спутать с комбинацией №50 и №

3. См. второй пример. 𘆠 𘇀
159 𘗐 𘗑

160 𘧌 𘨸
Не  считайте  горизонтальные  чёрточки.  Если  их
больше двух, всё это знак 𘧌. 𘒣 𘋙 𗥸 𘙩

161 𘢼 𘢽 Разница вариантов только в высоте третьей верти-
кали. 𗳅 𗳏

162 𘣫 𗹎
163 𘡈 𗇌 𗐤
164 𘢠 𗑚 𗔹
165 𘠋 𗀍 𗄤
166 𘤙 𘝚
167 𘦞 𘌟 
168 𘨃 𘕖
169 𘋝 𗄽
170 𘤮 𘃝
171 𘧘 𘓖
172 𘠱 𗎄

173 𘢺 𘥆
Есть вариант, но разницы никакой нет.  Две гори-
зонтали, три горизонтали… В данном случае, это
не "диагностический" признак. Можно их и вооб-
ще потерять, как в последнем примере.

𗲾 𗣲 𗣴

174 𘤁 𗺉
175 𘦉 𘊫
176 𘨳 𘘕
177 𘥔 𘇯 𘙱
178 𘧮 𘔫
179 𘔧 𘀩



№ п/п граф варианты описание примеры
180 𘟠 𘟢
181 𘢗 𘠗 𘡇 Домик всегда имеет крышу, но иногда теряет обе

стены (первый пример) или одну (третий пример). 𘜯 𗬷 𘔡
182 𘠽 𗳙
183 𘤧 𘦚 В двух случаях выравнивает откидную как в при-

мерах 2 и 3. 𘂆𗟸 𘘞
184 𘣇 𗇜

185 𘥕 𘣅 Из  18  иероглифов  с  этим  знаком  в  четырёх  𘡛
сполз по вертикали вниз (все они в примерах). 

𘇰 𗴋 𗴌 𗾩 𘃟

186 𘢿
Этот  знак  уж очень  похож на результат  попытки
скорописи знака № 183, но встречается и вместе с
ним.

𗳓

187 𘧓 𘓁
188 𘨼 𘙲

189 𘨒 𘨓𘦤 В двух иероглифах знак потерял левый элемент 𘠈
(второй пример).

𗥪 𗆏 𗻍

190 𘠢 Завершающий знак. Никогда не встречается внутри
иероглифа. 𗎘

191 𘠴 Также завершающий знак, иногда несёт на себе до-
полнительную горизонталь. 𗁈

192 𘡧 𘡨
Ещё один завершающий знак. В двух случаях его
две горизонтали сползли вниз. Оба этих варианта в
примерах.

𘗫 𘁐 𘇍

193 𘦜

Чаще всего завершающий знак, если после него не
следует  𘠀 или 𘠊. Правда, в одном случае он вы-
рвался  вперёд  (пример  2).  Но  всегда  начинается
ушками (𘡊)  и  завершается  крюком вправо (𘠆),
поэтому узнаётся всегда.

𗸳 𘕪 𘗍 𗥡

194 𘢶 Только  в  одном  случае  из  49-ти  после  знака  𘢶
стоит ещё нечто (пример 2).

𗳃 𗶯

195 𘤾 𗙯
196 𘣈 𗟵
197 𘣮 𗢅
198 𘨱 Этот обычно завершающий знак иногда вырывает-

ся вперёд. 𗢛 𘘋

199 𘣒 𘡴

Два варианта этого знака: один потерял  горизон-
таль, второй потерял точку. Обратите внимание на
отличие от знака  𘡧 - его откидная никогда не пе-
ресекает вертикаль.

𘏂 𗳝 𗫁

200 𘢕 𘤈
В одном иероглифе встретился знак с двумя откид-
ными сверху, в одном случае он вырвался вперёд.
Почти в трети случаев (10 из 26) теряет точку как в
последнем примере.

𘂏 𗃡 𗬶 𘛫

201 𘣭
Обратите  внимание  на  "тонкие"  различия  между
иероглифами  в  примере.  Скорее  всего,  просто
описка в источнике. Ну, что есть.

𘒺 𘒼

202 𘠆
Этот знак из 22-х случаев только 15 раз оказывает-
ся завершающим, но "ногу" всегда протягивает до
конца.

𗀋 𗍤 

203 𘠅
Этот и следующий знак неожиданно оказались ис-
ключительно завершающими, поэтому и попали в
последний раздел матрицы.

𗘈

204 𘢓 исключительно завершающий знак 𗢄
205 𘡑 Завершающий знак с одним исключением, когда он

каким-то образом попал внутрь. 𗕷 𘖡




