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Аннотация. Интерес гуманитарных наук к явлению перцепции объясняется необхо-
димостью проанализировать и описать познание человеком окружающего мира. 
Зрение однозначно признается самым важным для большинства людей каналом 
получения информации, что позволяет вывести его на первый план при исследова-
нии восприятия. Целью статьи является изучение признаков процесса зрительного 
восприятия, вербализованных в значении лексических и фразеологических единиц 
русского языка. Материалом исследования послужили 118 лексических и фразеоло-
гических единиц, номинирующих процесс в языке. Анализ словарных дефиниций 
перцептивных глаголов и фразеологизмов позволил сформировать синонимические 
ряды, объединенные общей конкретизирующей семой, называющей один из призна-
ков процесса зрительного восприятия. В силу многозначности глаголов некоторые 
из них входят в разные синонимические ряды и актуализируют несколько признаков, 
что приводит к размытости границ внутри поля. Изучение языковой репрезентации 
признака дает возможность определить, какие из них являются ядерными, имея наи-
большую представленность в языке, а какие — периферийными в силу наименьшей 
актуальности для представителей изучаемой культуры. Ядерное положение в поле 
признаков зрительного восприятия занимает целенаправленность, характеризую-
щая активность субъекта в его ориентации на объект восприятия. Рядом с ядром 
находится результативность, обозначающая окончание процесса с положительным 
или отрицательным результатом. Далее следует продолжительность, актуализирую-
щая фиксацию на объекте восприятия в течение определенного периода времени. 
Оценочность, выражающая отношение субъекта к объекту, находит меньшую верба-
лизацию в языке, что говорит о ее удаленности от ядра. На периферии располагается 
признак ирреальности зрительного восприятия, при котором образ формируется 
на основе существующего опыта, а не при виде объекта восприятия. Представление 
полученных данных в виде модели позволяет наглядно показать расположение при-
знаков в поле зрительного восприятия.
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Abstract. This paper delves into the phenomenon of perception and the importance 
of analyzing a person’s interaction with the world. The study focuses on the visual 
perception as the primary channel for obtaining information. The objective is to 
identify the characteristics of visual perception, as verbalized through lexical and 
phraseological units in the Russian language. The researcher has analyzed 118 lexical 
and phraseological units that nominate visual perception. By examining dictionary 
entries of perceptual verbs and phraseological units, she has formed synonymous 
rows that share a common concretizing seme, which names the features of the process 
of visual perception. Certain verbs are included in multiple synonymous rows, their 
polysemy result in the actualization of several features. This can cause the boundaries 
within the field to become blurred. The core position is characterized by the feature 
of purposefulness, which refers to the subject’s orientation towards the object of 
perception. The closest feature to the core is effectiveness, which signifies the end of 
the process with a positive or negative result. Duration is associated with effectiveness 
and implies fixation on the object of perception for a certain period. The next feature 
is assessment, which expresses the subject’s attitude towards the object. Finally, on the 
periphery, there is unreality of visual perception, where the image is based on existing 
experience rather than the real object. This language model effectively represents the 
features of visual perception, making it accessible, informative, and complete.

Keywords: perceptual component, visual perception, verb, lexical unit, phraseological 
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Введение
Явление перцепции (восприятия) всегда находилось в сфере интереса гуманитарных 
наук, поскольку исследование этого процесса позволяет понять и воссоздать взаимодей-
ствие людей с внешним миром. Способность воспринимать окружающую реальность 
является базовой способностью, что выводит ее на первый план при изучении и описа-
нии возможностей человека.

Восприятие изучает психология, по мнению А. В. Барабанщикова, с целью опреде-
ления принципов, свойств и закономерностей чувственного отражения реальности 
в сознании людей при их взаимодействии с существующей действительностью [Ба-
рабанщиков, 2000, с. 54]. Философия рассматривает восприятие в связи с познанием 
и мыслительной деятельностью. Восприятие считается формой познания предметов 
(физических вещей, живых существ, людей) и объективных ситуаций (взаимодействия 
предметов, движений, событий) при помощи органов чувств [Касавин, 2009]. С точки 
зрения социологии восприятие исследуется как процесс и результат отражения чело-
веком социальных объектов — других людей, групп и общностей различных видов 
и самих себя [Осипов, 1998, с. 74]. Лингвисты изучают вербализацию в языке ситуаций 
чувственного восприятия.

Разные подходы к исследованию процесса приводят к глубине его понимания, но и за-
трудняют однозначность его определения. В частности, Е. С. Кубрякова отмечает, что 
сложность толкования термина «восприятие» вызвана тем, что он может быть исполь-
зован как для характеристики отдельных перцептивных действий, так и для обозначе-
ния процессов интеграции и синтеза полученных по средствам органов чувств данных 
[Кубрякова, 1996, с. 17]. Восприятие, с одной стороны, называет способность человека 
выделять признаки и качества различных объектов и процессов, а с другой стороны, 
во время восприятия формируется целостный образ.

Обзор литературы
Исследование восприятия в лингвистике
Подходы к пониманию восприятия в лингвистике интегрированы, поскольку первичным 
является изучение репрезентации в языке как самого процесса, так и его результата. 
Анализу языкового выражения перцепции посвящены работы ряда отечественных [Ру-
зин, 1994; Кубрякова, 1997; Харченко, 2012; Авдевнина, 2014] и зарубежных лингвистов 
[Dwinata, 2017; Baicchi и др., 2018; Winter, 2019]. 
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Ученые изучают языковую репрезентацию восприятия на материале разных языков, 
в сопоставительном аспекте, в разных типах дискурса, а также детально анализируют 
отдельно взятые модусы перцепции. В. К. Харченко говорит о выделении направления 
лингвосенсорики, в рамках которого исследуется язык перцепции — «вербальная ре-
презентация показаний пяти органов чувств» [Харченко, 2012, с. 6]. 

Языковая номинация процесса восприятия осуществляется при помощи перцептив-
ных лексических единиц. Критерий отнесения лексики к перцептивной группе — при-
сутствие в значении перцептивного компонента, который, как подчеркивает Е. В. Па-
дучева, «должен быть основным в семантике соответствующих лексем» [Падучева, 
2004, с. 199]. Л. В. Лаенко предлагает различать понятия перцептивное значение и пер-
цептивный компонент, первый термин называет «прямое значение лексемы, связанное 
с чувственным восприятием», а второй термин указывает на то, что перцептивное 
значение является лишь составляющей значения лексемы или одним из ее значений 
[Лаенко, 2021, с. 40].

К перцептивным значениям или перцептивной семантике, как полагает О. Ю. Авдев-
нина, относятся значения и языковые средства выражения процесса восприятия чело-
веком существующей реальности, а также способы передачи чувственных впечатлений 
[Авдевнина, 2020, с. 20]. Перцептивная семантика выражается языковыми единицами 
различных частей речи, но, поскольку восприятие является процессом, наиболее важ-
ную роль выполняют глаголы. Именно эта часть речи вербализирует тот или иной канал 
перцепции и выражает взаимоотношения между субъектом и объектом в ситуации 
восприятия.

И. Г. Рузин отмечает, что определенный канал восприятия в лингвистике называется 
перцептивным модусом (или модусом восприятия) [Рузин, 1994]. Этот термин был за-
имствован из психологии и обозначает принадлежность ощущения или сигнала к опре-
деленной сенсорной системе: зрительной, обонятельной, слуховой, вкусовой или так-
тильной [Зинченко, Мещерякова, 2006]. Значимость модусов в процессе перцепции 
не одинакова. Система восприятия, по мнению Ю. Д. Апресяна, имеет иерархическое 
устройство, в которой виды восприятия ранжируются по значимости. Первое место 
по важности занимает зрительное восприятие, далее идут слух, осязание, обоняние 
и вкус [Апресян, 1995, с. 358].

Модус зрительного восприятия
Зрение однозначно признается самым важным для большинства людей каналом получе-
ния информации, а все значимые для общества предметы, явления, события и действия 
имеют широко представленную номинацию в языке. Как отмечает Ю. Д. Апресян, 
из всех видов чувственного восприятия именно зрение представлено наибольшим коли-
чеством лексических единиц, которые также активно участвуют в образовании метафо-
рических моделей языковой номинации процесса [Апресян, 1995].

А. Вежбицкая описывает зрительное восприятие как сложный процесс, в результате 
которого могут быть определены такие характеристики как размер, цвет, форма и мно-
гие другие, формирующие образ «неделимого целого» [Вежбицкая, 1996, с. 231–232]. 
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Е. В. Падучева утверждает, что процесс зрительного восприятия состоит из двух этапов. 
Во время первого «физиологического» этапа «орган восприятия участвует на правах 
своего рода орудия», и моделируется зрительный образ объекта (или ситуации), вклю-
чающий размер, форму и цвет, то есть те характеристики, которые определяются глаза-
ми. Во время второго этапа происходит «ментальная обработка» образа, при которой 
выявляются свойства, устанавливаются тождества и происходит оценка [Падучева, 
2001, с. 33]. Таким образом, зрительный образ получается емким и содержательным, 
поскольку в нем сосредоточены воспринимаемые органами чувств характеристики 
и личностная оценка.

По словам И. Ю. Колесова, 
«зрительное восприятие определяется физиологией глаза и мозга, но обусловлено культу-
рой. Следовательно, в языках как „хранилищах“ культурных ценностей и стереотипов могут 
быть выявлены культурно-значимые факторы из сферы восприятия» [Колесов, 2009, с. 10]. 

То есть в каждом обществе сформированы и эволюционируют модели зрительного 
восприятия, через призму которых и происходит перцепция окружающего мира пред-
ставителями разных культур.

В ситуациях зрительного восприятия всегда предполагается деятельность субъекта, 
который взаимодействует с окружающим миром. Как правило, субъектом является жи-
вое существо, которое, как отмечает О. Ю. Авдевнина, благодаря своей биологической 
природе, обеспечено «сложной сенсорно-перцептивной организацией, настроенной 
на принятие всего разнообразия физических проявлений реальной действительности» 
[Авдевнина, 2014, с. 37]. 

Еще одной составляющей процесса зрительного восприятия является объект, в роли 
которого могут выступать различные предметы и ситуации окружающего мира. Во вре-
мя восприятия происходит взаимодействие субъекта и объекта, которое выражается 
в языке перцептивными глаголами. Изучение плана содержания этих языковых единиц 
позволяет определить какие признаки процесса зрительного восприятия присутствуют 
в языковом сознании носителей культуры.

Материалы и методы исследования
Цель исследования — определение признаков процесса зрительного восприятия через 
анализ словарных дефиниций перцептивных глаголов и перцептивных фразеологизмов, 
называющих этот процесс в русском языке. 

Материалом исследования послужили данные сплошной выборки глаголов и фразе-
ологизмов зрительного восприятия из словарей синонимов, фразеологических и тол-
ковых словарей русского языка [Ожегов, Шведова, 1999; Ефремова, 2000; Кузнецов, 
2000; Дмитриева, 2003; Шушков, 2003; Александрова, 2005; Тихонов и др., 2007; Му-
дрова, 2009; Гаврилова, 2013; Ларионова, 2014; Субботина, 2015]. Процесс зрительного 
восприятия имеет широкое выражение в русском языке через глаголы и фразеологи-
ческие единицы, в структуре которых присутствуют глаголы зрительного восприятия 
или названия органа зрения (глаз). Некоторые глаголы могут приобретать перцептив-
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ное значение в сочетании с существительными, называющими орган зрения или их на-
правленность. Например, процесс зрительного восприятия может вербализоваться 
фразеологизмами скользить глазами, пожирать глазами, сверлить глазами и другими. 
Для анализа были выбраны глаголы и фразеологизмы, употребляемые в прямом значе-
нии, то есть называющие непосредственно процесс зрительного восприятия. Фразео-
логизмы, в которых произошло метафорическое переосмысление значения, в качестве 
материала исследования не использовались. Таким образом, общее число лексических 
и фразеологических единиц зрительного восприятия составило 118: 76 глаголов и дери-
ватов и 42 фразеологизма.

В ходе исследования в качестве основных методов использовались анализ словарных 
дефиниций и лингвокогнитивное моделирование. В словарной дефиниции отража-
ется ключевая информация, которую вкладывают в лексическую единицу носители 
языка. Но, как отмечает И. А. Стернин, в лексикографическом значении фиксируются 
преимущественно ядерные семы, и при этом часто не все; периферийные семы могут 
остаться за пределами словарной дефиниции. Именно поэтому процедура этого анализа 
включает обобщение определений, предлагаемых разными словарями, что позволяет 
максимально расширить список значений слова, а также список образующих значения 
семантических компонентов, поскольку в разных словарях возможно выделение разных 
значений и семантических компонентов одного и того же слова [Стернин, 2013, с. 10]. 
Обобщение словарных дефиниций позволяет представить наиболее полную характе-
ристику значений и семантических компонентов слова, упорядочить их расположение 
и не упустить менее частотные из них. 

Однако И. А. Стернин считает, что, несмотря на свою полноту и точность, опи-
сание обобщенных дефиниций является предварительной процедурой, поскольку 
результаты не позволяют исчерпывающим образом объяснить когнитивный меха-
низм «порождения смыслов» [Стернин, 2013, с. 10]. Хочется также добавить, что 
этот метод не дает возможности представить полную структуру изучаемого объекта. 
Именно поэтому на следующем этапе изучения семантики зрительного восприятия 
применяется лингвокогнитивное моделирование, которое помогает структуриро-
вать языковое выражение всех знаний и представлений об исследуемом объекте. 
О. С. Ахманова определяет моделирование как научный прием схематического вос-
произведения объекта либо не поддающегося непосредственному наблюдению, 
либо имеющего сложную структуру [Ахманова, 2004, с. 238]. Характеризуя процесс 
зрительного восприятия, можно отметить и многокомпонентность его структуры, 
и невозможность непосредственного наблюдения за признаками этого процесса. 
По этой причине представление вербализованных в языке признаков зрительного 
восприятия в виде языковой модели сделает изучаемый объект наглядным, доступ-
ным, информативным и полным.
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Результаты
Все глаголы зрительного восприятия обладают общей категориальной семой, указыва-
ющей на изучаемый вид перцептивного действия, а также конкретизирующими семами. 
Анализ словарных дефиниций глаголов позволяет разделить их на несколько синони-
мических рядов по вербализованному ими признаку. В каждом синонимическом ряду 
выделяется общая конкретизирующая сема процесса зрительного восприятия. 

В значении всех изучаемых глаголов выделяется признак целенаправленности/не-
целенаправленности процесса. Данный результат является предсказуемым, поскольку 
о наличии данного признака у глаголов зрительного восприятия уже говорили многие 
ученые [Шабанова, 1998; Колесов, 2009; Анохина, 2011].

Целенаправленность характеризуется активностью субъекта восприятия и его ори-
ентацией на объект. В дефинициях этот признак вербализуется через указание на на-
правление взгляда (глаз), указание на объект посредствам местоимений (кого-либо, 
что-либо, куда-либо), указание цели действия. Примерами таких глаголов являются: 
смотреть — ‘направлять взгляд куда-л., чтобы увидеть’; взглянуть — ‘устремить глаза, 
обратить взгляд, посмотрев на кого-л. или что-л.’; наблюдать — ‘внимательно следить 
за кем-л., осуществлять надзор и другие’. Признак целенаправленности может быть 
актуализирован также фразеологизмами: смотреть во все глаза — ‘быть очень внима-
тельным, бдительным, ничего не упуская из вида’; проглядеть все глаза — ‘пристально 
всматриваться куда-л., ожидая с нетерпением появления кого-л’.

В значении глаголов целенаправленного зрительного восприятия также выделяются 
дополнительные семы «усилие», «направление» и «скрытность». Под усилием по-
нимается напряжение физических сил для достижения цели зрительного восприятия. 
Например, вглядываться — ‘напрягать зрение и внимание, чтобы рассмотреть что-л.’; 
или всматриваться — ‘напряженно смотреть, стараясь рассмотреть кого-л., что-л’. 
Для достижения цели нередко требуется изменение направления взгляда, что находит 
выражение в следующих глаголах: оглянуться — ‘повернув голову, посмотреть назад’; 
коситься — ‘смотреть искоса, сбоку на кого-л., что-л’. Направленность взгляда может 
быть на объект или другой субъект. Зрительное взаимодействие между двумя субъек-
тами выражается глаголом с приставкой пере-, имеющей значение ‘взаимное действие’ 
переглядываться — ‘обмениваться быстрыми взглядами’. Целенаправленное зрительное 
восприятие не всегда осуществляется открыто. Скрытность процесса выражается гла-
голами подглядывать — ‘подсматривать тайком, исподтишка’; подсматривать — ‘оста-
ваясь незаметным, следить’; шпионить — ‘тайно следить за кем-л’. 

При нецеленаправленном зрительном восприятии действие осуществляется благода-
ря зрению, но нет указания на объект, так как процесс выполняется субъектом без цели 
и характеризуется наречиями с отрицательной коннотацией: бесцельно, невнимательно. 
Эту группу представляют глаголы видеть — ‘познавать чувством зрения, иметь зрение’; 
глазеть — ‘смотреть бесцельно, из праздного любопытства’, а также фразеологизмы: 
блуждать взглядом — ‘смотреть, не сосредоточиваясь на чем-л.’; видеть краем глаза — 
‘смотреть невнимательно, не всматриваясь’ и другие. Группа глаголов и фразеологиз-
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мов целенаправленного зрительного восприятия численно значительно превалирует 
над группой нецеленаправленного зрительного восприятия, в состав которой входят 
5 глаголов и 4 фразеологизма.

Следующим признаком зрительного восприятия является его результативность. Дан-
ный признак подразумевает окончание процесса с положительным или отрицательным 
результатом. Однако этот признак хоть и имеет широкую репрезентацию, но представ-
лен не во всех глаголах зрительного восприятия.

Признак положительной результативности вербализуется глаголами совершенного 
вида с приставкой вы-, обозначающей ‘исчерпанность действия’ (высмотреть), с при-
ставкой у-, имеющей значение ‘совершение действия несмотря на трудности’ (усмот-
реть, углядеть, увидеть), с приставками за-, раз-, рас- выражающими ‘доведение действия 
до результата’ (заметить, засечь, разглядеть, различить, рассмотреть) и другими. 

Отрицательный результат представлен в значениях глаголов проморгать — ‘упустить, 
не заметить’; просмотреть — ‘смотря, за кем-л., чем-л., пропустить по невнимательно-
сти’; недоглядеть, недосмотреть — ‘наблюдая, присматривая за кем-л., чем-л., не уберечь 
от кого-л., чего-л’. Признак отрицательной результативности получает языковое выра-
жение в глаголах совершенного вида благодаря приставке про- в значении ‘ошибочное 
действие’ и приставке недо- в значении ‘недоведение действия до нормы’. Причинами 
отрицательного результата могут быть помехи, ошибочное восприятие или невнима-
ние субъекта, которые вербализуются во фразеологизмах в глазах потемнело, в глазах 
помутилось, смотреть невидящими глазами, упустить из вида, смотреть сквозь пальцы, 
закрывать глаза на что-л.

С признаком результативности тесно связан признак продолжительности зрительного 
восприятия, поскольку результат зависит от потраченного времени. Продолжитель-
ность выражается глаголами, акцентирующими пристальность взгляда и тщательность 
процесса, которые требуют определенного времени: разглядывать — ‘пристально, 
тщательно всматриваться в кого-л., что-л.’; рассматривать — ‘подвергать тщательному 
осмотру’; уставиться — ‘устремить пристальный взгляд куда-л. или на кого-л.’ и дру-
гими. Семантика глагола задержать — ‘замедлить на время действие’ актуализирует 
продолжительность процесса во фразеологизме задержать взгляд. Продолжительность 
выражается отрицанием значения смысловых глаголов сводить — ‘отводить куда-л.’, 
отрывать — ‘отвлекать, помешав делать что-л.’ в устойчивых выражениях не сводить 
глаз, не отрывать глаз.

Краткость процесса вербализуется глаголами несовершенного вида, которые в де-
финициях имеют обозначение ‘однократное’: взглянуть, глянуть, заглянуть. Во фра-
зеологизмах бросить взгляд, кинуть взгляд, метнуть взгляд на краткость зрительного 
восприятия указывают глаголы, имеющие значение ‘быстро переместить’. Кроме того, 
краткость действия может быть выражена работой органов зрения не в полную меру: 
взглянуть краем глаза (одним глазом).

Анализ дефиниций глаголов зрительного восприятия также показал, что для процес-
са характерна не только краткость или продолжительность, но и повторяемость. Она 
выражается в языке глаголом с приставкой пере-: пересматривать.
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Следующим признаком процесса зрительного восприятия является оценочность. Боль-
шинство глаголов не имеют оценочной семы, характеризуя процесс, но не указывая на от-
ношение к нему субъекта восприятия. Положительная оценка выражается в глаголах со-
вершенного вида с приставкой на-, имеющей значение ‘выражение удовлетворенности’: 
наглядеться, налюбоваться, насмотреться. На положительную оценку указывает также сема 
‘восхищение’ в значении глаголов: любоваться — ‘рассматривать кого-л., что-л. с восхище-
нием, удовольствием’; засматриваться — ‘долго, любуясь, смотреть на кого-л. или что-л.’; за-
глядываться — ‘смотреть, любуясь, на кого-л. или что-л. с восхищением’. Во фразеологизмах 
оценка актуализируется глаголами с положительной коннотацией отдыхать, радоваться, 
а также отрицательной формой глаголов, обозначающих окончание действий не отводить, 
не оторвать: глаза отдыхают, глаз радуется, глаз не отвести, глаз не оторвать. 

Отрицательная оценка актуализируется в глаголах и фразеологизмах с семой ‘не-
одобрение’: коситься — ‘смотреть искоса, недружелюбно, с неодобрением’; покосить-
ся — ‘посмотреть искоса, неодобрительно, враждебно’; сверкать глазами, сверлить 
взглядом — ‘смотреть, выражая чувство гнева, неодобрения’.

Еще одним признаком зрительного восприятия является его реальность, то есть объ-
ективное существование явления. При изучаемом перцептивном процессе происходит 
восприятие образов окружающей действительности с помощью органов зрения. Однако 
ряд перцептивных глаголов вербализует процесс зрительного восприятия, которое 
происходит не в реальности, а в воображении или во сне: вообразить — ‘представить 
себе мысленно, вызвать в сознании какой-л. образ’, грезить — ‘видеть в полусне, в забы-
тьи что-л., кого-л.’, предвидеть — ‘учитывая обстоятельства, факты, заранее видеть, что 
должно произойти’, провидеть — ‘предвидеть, мысленно представлять себе будущее’. 
В значении глаголов этой группы выделяются семы ‘видеть’ и ‘образ’. Единственным 
отличием их от других глаголов зрительного восприятия является то, что перцепция 
происходит без участия органов зрения. Таким образом, глаголы этой группы являют-
ся как бы вторичными по отношению к остальным глаголам зрительного восприятия, 
так как образ формируется на основе существующего опыта, а не при виде объекта 
восприятия. Признак ирреальности находится на периферии признаков зрительного 
восприятия, так как представлен в языковом выражении только 4 глаголами.

Необходимо отметить, что один и тот же глагол в силу многозначности может входить 
в разные синонимические ряды, а значит, и актуализировать несколько признаков зритель-
ного восприятия, что не позволяет четко структурировать границы в сегментах признаков 
поля зрительного восприятия. Несмотря на это, можно определить, какие признаки явля-
ются ядерными, имея наибольшую репрезентацию в языке, а какие являются периферий-
ными в силу наименьшей актуальности для представителей изучаемой культуры.

Обсуждение
Данные проведенного анализа лексикографических источников позволили сформи-
ровать модель признаков зрительного восприятия, вербализуемых в русском языке. 
Изучение обобщенных словарных дефиниций перцептивных глаголов позволило «от-
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крыть» содержание языкового сознания носителей культуры. Ядерное положение за-
нимает признак целенаправленности процесса, выявляемый в значении всех изучаемых 
глаголов. Целенаправленность характеризует активность или неактивность субъекта 
в его ориентации на объект восприятия. В русской культуре глаголы и фразеологизмы 
целенаправленного зрительного восприятия значительно превалируют над единицами 
нецеленаправленного восприятия, соотношение составляет 109 и 9 соответственно. 
Ближе всего к ядру находится следующий признак зрительного восприятия — резуль-
тативность. Под результативностью понимается окончание процесса с положительным 
или отрицательным результатом. Этот признак находит выражение в 49 языковых еди-
ницах. С результативностью связан признак продолжительности зрительного воспри-
ятия. Продолжительность подразумевает фиксацию на объекте восприятия в течение 
какого-то промежутка времени. Данный признак вербализуется в значении 29 гла-
голов и 15 фразеологических единиц. Еще одним признаком процесса зрительного 
восприятия является оценочность, которая выражает отношение субъекта к объекту 
восприятия. Положительную или отрицательную оценку при зрительном восприятии 
актуализируют 18 языковых единиц. На периферии находится признак ирреальности 
зрительного восприятия, при котором образ формируется на основе существующего 
опыта, а не при виде объекта восприятия, называемый в языке всего 4 глаголами. Модель 
признаков зрительного восприятия, вербализуемых языковыми единицами русского 
языка, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Признаки зрительного восприятия
Fig. 1. Features of visual perception
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Заключение
Проведенный анализ показал возможность выявления и представления в виде модели 
признаков процесса зрительного восприятия. Эти признаки присутствуют в картине 
мира носителей культуры и получают выражение в языковой системе. Исследование 
плана содержания языковых единиц, в частности перцептивных глаголов и фразеологиз-
мов, позволяет открыть и понять их потенциал в представлении зрительного восприятия 
в изучаемой культуре.
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