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Аннотация. Анализируются глаголы зрительной перцепции в путевых очерках с целью  
выявления их текстообразующего и смыслообразующего потенциала. Научная новизна работы 
заключается в изучении функционального ракурса рассмотрения семантики восприятия и уче-
те специфики журналистского дискурса при анализе перцептивных глаголов. Материалом по-
служили путевые очерки в туристических журналах «Вокруг света» и «Discovery» на русском 
языке. В путевых очерках разные визуальные сцены наглядно выражаются глаголами субъект-
ного и объектного визуального восприятия. В контексте путевого очерка глаголы зрительного 
восприятия выполняют следующие функции: выразительную, информативную, художествен-
ную, воздействующую.
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Abstract. The article focuses on the verbs of visual perception in travel essays with an aim to iden-
tify their text-forming and meaning-forming potential. The research investigates the semantics of per-
ception from a functional perspective, while taking into account the specifics of journalistic discourse. 
This makes the research novel. The evidence was taken from travel essays published in travel maga-
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Введение
Язык является важным средством чело-

веческой коммуникации. В процессе выра-
жения ощущения формируется определенная 
система перцептивных языковых средств. 
Внимание к перцептивной семантике обу-

словлено ее высокой ценностью для осозна-
ния универсальных принципов формирова-
ния языковых категорий и механизмов, а так-
же ее интересом к человеческому фактору 
в языке [9, с. 5]. Описанию перцептивной 
семантики и ее языковой репрезентации по-
священы научные труды таких лингвистов, 
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как В. К. Харченко [23], О. Ю. Авдевнина 
[9], С. А. Моисеева [17] и др. Поскольку 
семантика восприятия и способы ее выра-
жения строятся на основе многочисленных 
факторов и тесно взаимодействуют со мно-
жеством дисциплин, они активно изучаются 
в разных аспектах: психологическом, соци-
альном и онтологическом [9]. Лексику и по-
словицы с семантикой перцепции глубоко 
исследует Харченко [23], а Моисеева фоку-
сируется на анализе слов одной из частей 
речи — перцептивных глаголов [17].

Понятие дискурса хорошо вписалось 
в пространство современной науки, в том 
числе и в перцептивную лингвистику. Се-
мантика пяти органов чувств выражается 
в дискурсивной форме, которая оказывает 
огромное влияние на ее языковые выражения 
[23, с. 10–11]. Выбор перцептивных языко-
вых единиц и их характеристики в значи-
тельной степени зависят от типа дискурса. 
Изучение перцептивной семантики в дис-
курсивном аспекте способствует точному 
выявлению характеристик и функций ее 
языковой репрезентации, что оказывается 
необходимым для коммуникации. 

Журналистский дискурс, ориентирован-
ный на передачу реальных событий во всех 
аспектах социальной жизни людей, отра- 
жает изменения в обществе и играет свя- 
зующую роль между коммуникантами [12, 
с. 197–198]. К изучению специфики журна-
листского дискурса обращаются такие уче-
ные, как А. А. Тертычный [21], В. И. Ив-
ченков [12], С. И. Якимова [25] и т. д. Трэ-
вел-журналистика — это своего рода 
журналистика, в которой представляется 
информация о путешествиях, затрагивающая 
темы истории, географии, культуры и т. д. 
[24]. В силу экономических, культурных 
и других социальных условий туризм раз-
вивается быстрыми темпами. Путешествие 
считается хорошим способом узнать о мест-
ных обычаях и снять напряжение и стресс. 
В наши дни все больше и больше людей 
с удовольствием путешествуют и записыва-
ют увиденное в пути, что также содейству-
ет развитию трэвел-журналистики. Путевой 

очерк как один из наиболее типичных жан-
ров трэвел-журналистики описывает при-
ключения людей во время их путешествий, 
а также раскрывает их личные эмоции 
и мысли. Востребованность путевого очер-
ка для людей связана с его характеристика-
ми: представлением разнообразного содер-
жания, выражением впечатлений с авторской 
индивидуальностью, а также отражением 
опыта и замысла автора [25, с. 344–345]. 
Качественно выполненный путевой очерк 
представляет собой не только перечисление 
фактов или изложение всего того, что окру-
жает автора во время поездки. Согласно 
мнению Тертычного, «очеркисту приходит-
ся отбирать самое интересное, самое важ-
ное» [21]. Путевой очерк предназначен для 
массовой аудитории, он привлекателен для 
читателя в силу особой убедительности 
и достоверности, а также потому, что по-
могает автору высказываться практически 
по любому поводу — будь то вопросы ми-
грации населения или национальные задачи 
развития [20, с. 92]. 

Как важнейший способ восприятия мира 
людьми зрительная перцепция вербализует-
ся богатыми языковыми средствами. Ситу-
ация визуального восприятия и ее языковая 
репрезентация получают широкое распро-
странение в текстах путевого очерка, и их 
исследование представляется актуальным 
для глубокого понимания характеристик пер-
цептивной семантики. Выражение богатого 
содержания и создание экспрессивности тек-
ста в путевом очерке в большей степени 
реализуются с помощью глаголов зритель-
ного восприятия. Анализ перцептивных гла-
голов свидетельствует о роли предикативно-
го компонента в процессе лингвистического 
моделирования процессов восприятия. 

В настоящее время существует значитель-
ное количество работ, раскрывающих суть 
перцептивных языковых способов в художе-
ственном дискурсе (см. работы: О. Ю. Авдев-
нина [9], Л. Б. Крюкова [16] и др.), а харак-
теристике перцептивной семантики в публи-
цистическом дискурсе внимание уделяется 
меньше. Несмотря на многочисленные труды, 
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посвященные перцептивным языковым еди-
ницам [22; 23], существует мало работ, со-
средоточенных на изучении их функциональ-
ной нагрузки. Цель нашей статьи — опре-
делить глаголы с семантикой субъектного 
и объектного визуального восприятия, выя-
вить их характеристики и функциональную 
нагрузку в путевых очерках. Достижение 
цели будет возможным при решении сле-
дующих задач: изучить глаголы визуальной 
перцепции, выявить их особенности в пер-
цептивной модели, значимые для реализации 
их семантики в жанре путевого очерка; про-
анализировать глаголы, выражающие субъ-
ектный и объектный процессы визуального 
восприятия, в текстах путевых очерков 
в структурно-семантическом аспекте; опре-
делить функциональное назначение глаголов 
зрительной перцепции в путевых очерках. 

Теоретическая значимость данного ис-
следования определяется семантическим 
подходом к изучению перцептивных язы-
ковых средств в жанрах журналистики. Се-
мантический подход предполагает в первую 
очередь выделение конструкции, выража-
ющей то или иное значение [11. с. 122]. 
Осуществленный семантический анализ 
перцептивных языковых единиц не только 
раскрывает их смысловое наполнение, 
но и способствует пониманию их функци-
ональной нагрузки в конкретном контексте, 
что вносит вклад в развитие перцептивной 
семантики и ее исследования в дискурсив-
ном аспекте. Практическая ценность рабо-
ты заключается в возможности использова-
ния полученных знаний при разработке 
курсов по лингвосенсорике и журналисти-
ке, а также при обучении иностранцев лек-
сикологии русского языка.

Материал и методы исследования
Материалом выступили 78 путевых очер-

ков, опубликованных в известных русских 
туристических журналах «Вокруг света» 
и «Discovery». Путевые очерки этих публи-
цистических изданий характеризуются от-
личающими трэвел-журналистику характе-
ристиками и являются репрезентативными 

для анализа. В путевых очерках встречают-
ся высказывания с глаголами зрительного 
восприятия, которые и представляют для нас 
научный интерес. Анализ путевых очерков, 
воспринимающихся участниками в контек-
сте происходящих событий, раскрывает осо-
бенности текста в жанрах трэвел-журнали-
стики. Проанализировано 91 высказывание 
с глаголами зрительного восприятия в жан-
ре путевого очерка.

Методика исследования включает в себя 
семантический анализ, раскрывающий зна-
чение языковых единиц путем рассмотрения 
их компонентов и контекстных особенно-
стей, и описательный метод, представляю-
щий собой процедуру наблюдения, выясне-
ния и изложения объектов исследования и их 
характеристик. Кроме того, в исследовании 
использованы также методы дискурсивного 
анализа, классификации и обобщения. В ста-
тье перечислены функции глаголов зритель-
ного восприятия в путевом очерке через 
описание их структур и характеристик, ин-
терпретацию и анализ их семантики, а так-
же последующее подведение итогов анализа. 
В ходе анализа глаголов в журналистском 
дискурсе применялась классификация, пред-
ложенная Моисеевой [17, с. 104–105]. Дан-
ная классификация указывает на направлен-
ность перцептивного поведения, выражае-
мого глаголами. 

Зрительное восприятие как предмет 
исследования перцептивной 
лингвистики 
Перцепцию можно наблюдать во всех об-

ластях жизнедеятельности человека. В пер-
цептивной лингвистике в качестве важного 
объекта исследования выступает восприятие, 
а также его языковое выражение. Использо-
вание перцептивных языковых способов по-
зволяет человеку наиболее ярко передавать 
свои мысли и эмоции. 

В сенсорной системе человека зритель-
ное восприятие (далее — ЗВ) занимает ли-
дирующую позицию в соответствии с его 
значимостью. Через глаза люди получают 
большую часть информации [23, с. 19]. Ви-
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зуальное восприятие позволяет людям зна-
комиться с разными признаками вещей: 
цветом, формой, размером и т. д. Восприя-
тие зрением, будучи самым востребован-
ным, находит отражение в языковой карти-
не мира. Языковая репрезентация особен-
ностей и результатов зрительной перцепции 
раскрывает значимость определенного ра-
курса воспринимаемого, указания на обо-
значение границ, типов формы параметров, 
существенных для перцептивного опыта 
людей, а также формирования когнитивной 
модели перцептивного процесса [15, с. 6, 
33]. В русском языке зрительное восприятие 
может быть выражено языковыми единица-
ми различных уровней: словами, словосо-
четаниями и высказываниями. Лексический 
запас для выражения зрительной перцепции 
велик и охватывает слова разных частей 
речи: глаголы, существительные, прилага-
тельные, наречия и т. д. И устойчивые, 
и свободные словосочетания имеют спо- 
собность выражать зрительное ощущение, 
а в некоторых устойчивых словосочетаниях 
с этой семантикой даже отсутствует слово 
перцепции.

Базовым средством выражения зритель-
ного восприятия являются модели «субъ-
ект — предикат — объект» и «субъект — 
предикат». Существуют различные варианты 
модели с семантикой восприятия в зави- 
симости от конкретно-типового значения 
«субъект — предикат» и компонентного со-
става предложения [16, с. 14]. Во всех типах 
моделей предикат играет огромную роль, он 
указывает на процесс восприятия в выска-
зывании. В перцептивной модели предикат, 
связывающий субъект и объект в структуре 
и в семантике, преимущественно выражает-
ся глаголами. Репрезентирующие зрительное 
восприятие глаголы по-разному объективи-
руют процесс визуальной перцепции в за-
висимости от их семантики [10, с. 83]. Про-
цессуальность глагола одновременно пере-
дает представления и о действии, и об 
отношении, что проявляется на разных уров-
нях функционирования лексических единиц 
[13, с. 104].

Глагол является основным и мощным 
средством описания восприятия. «Сама пер-
цептивная семантика помогает выразить 
психологичность взаимодействия человека 
с миром, а реализация этой семантики имен-
но в глаголах, а не в других категориях слов, 
способствует передаче динамики психоло-
гических процессов, изменчивости внутрен-
ней жизни человека» [9, с. 153]. Частота 
глаголов зрительной перцепции в жанре 
путевого очерка довольно высока. В каждом 
из проанализированных текстов встречалось 
в среднем от пяти до восьми глаголов ЗВ. 
В путевых очерках глагол ЗВ представляет 
визуальный процесс, отражающий связь 
между героями события и окружающими  
их картинами.

Классификации глаголов зрительного 
восприятия 
Глаголы восприятия, в т. ч. зрительного, 

входят в семантическое поле психической 
деятельности человека, что делает возмож-
ным проведение исследования в рамках 
антропоцентрического подхода, характер-
ного для современной лингвистики [13,  
с. 104–105]. К перцептивным глаголам 
в русском языке относится большое коли-
чество таких глаголов, которые способны 
довольно ярко выразить зрительное ощу-
щение за счет реализации их семантики. 
Они указывают на процесс визуальной пер-
цепции или зрительное явление, выражае-
мое вещами. Семантика глаголов характе-
ризует мир всевозможных процессуальных 
признаков предметов и их отношений [19, 
с. 34]. В данной работе в контексте путе-
вого очерка анализируется функциональная 
нагрузка глаголов с семантикой визуально-
го восприятия.

Классификация глаголов ЗВ может быть 
осуществлена по разным основаниям. 
По грамматическим особенностям срав- 
ниваются и противопоставляются личные 
и безличные, переходные и непереходные 
глаголы [18, с. 446–447]. Глаголы визуаль-
ного восприятия могут быть и личными, 
и безличными, а также и переходными, 
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и непереходными, а со стороны функции 
они в большинстве случаев относятся к зна-
менательным глаголам.

Выделяют разные группы глаголов ЗВ. 
Глаголы ЗВ могут представить ситуации вос-
приятия во многих аспектах: существование 
и местонахождение (появиться, показаться), 
внезапность, неожиданность появления (вы-
скочить, выпрыгнуть), наличие, присущ-
ность (проявиться), отсутствие (исчезнуть), 
движение (мельтешить), качество (белеть, 
закругляться), настроение, эмоция (смо-
треть сычом/молодцом), внешность (выгля-
деть, смотреться) и т. д. [15, с. 163].

Отличную от вышеупомянутых позиций 
высказывает Моисеева. По ее мнению, гла-
голы способны указать на действие или  
состояние [17, с. 69]. Глаголы ЗВ делятся  
на глаголы зрительного действия и глаголы 
зрительного состояния. Так, глагол зритель-
ного действия ориентируется на внешние 
признаки человека, его поведение, приметы 
его настроения во взгляде и т. д., а глагол 
зрительного состояния — на внутреннего 
человека [9, с. 81]. 

Первичная ситуация восприятия включа-
ет в себя двух основных участников: того, 
кто воспринимает, и то, что воспринимается 
[22, с. 349]. Процесс восприятия оказывает-
ся двунаправленным, при реализации семан-
тики глаголы ЗВ могут представляться в на-
правлении от воспринимаемого к воспри- 
нимающему, или наоборот [16, с. 13]. Пре-
дикатные отношения объединяют участни-
ков перцептивно-локутивного акта (субъект 
и объект), по мнению Моисеевой [17, с. 104–
105], перцептивные глаголы также разделя-
ются на две группы: глаголы субъектного 
восприятия и глаголы объектного восприя-
тия. Такие глаголы, как смотреть, видеть, 
глядеть, наблюдать и т. д., способны вы-
ражать субъектное зрительное восприятие, 
а глаголы выглядеть, восприниматься, по-
казываться, представляться, появляться 
и т. п. считаются глаголами объектного ЗВ 
[14, с. 64; 17, с. 104–105]. 

В статье мы придерживаемся классифи-
кации Моисеевой, в соответствии с которой 

анализируются глаголы ЗВ, указывающие 
на визуальный процесс от субъекта к объ-
екту, и наоборот [17, с. 104–105].

Реализация семантики 
и функциональной нагрузки глаголов 
зрительного восприятия в путевых 
очерках
Визуальное восприятие помогает людям 

получить соответствующую информацию 
о произошедшем событии и окружающей 
среде, сменяющейся в процессе путеше-
ствия. В путевых очерках глаголы субъект-
ного ЗВ и глаголы объектного ЗВ изобража-
ют многообразные визуальные сцены. Боль-
шинство глагольных лексем зрительного 
восприятия приобретает не только лексиче-
ские значения, но и дополнительные семан-
тические оттенки, связанные и с основой 
самого восприятия, и с мышлением и речью 
[19, с. 35]. Кроме того, в тексте глаголы с се-
мантикой ЗВ также увеличивают связность 
и художественность путевого очерка, пере-
дают мысли и эмоции автора, что привле-
кает внимание читателя к описываемой  
картине. Ниже проанализируем глаголы ЗВ 
в контексте.

Как уже было отмечено, основным мето-
дом исследования является семантический 
анализ языковых единиц. В русском языке 
такие слова, как «видеть», «смотреть», «гля-
деть» и т. д., считаются базовыми и наи-
более употребительными глаголами субъект-
ного зрительного восприятия [14, с. 63–64].

Глагол видеть — «(сов. увидеть) перех. 
Воспринимать зрением» [8, т. 1, с. 173]: 
1. Полученная информация с трудом укла-
дывается в голове, поэтому мысль о посе-
щении Азасской пещеры, в районе которой, 
как утверждают местные охотники, не раз 
видели странных существ, возникает сама 
собой [3]. 2. Там стоят палатки, на камнях 
сохнет одежда, у воды хипповатого вида 
молодежь. Несколько человек в воде — это 
единственный раз, когда мы увидели купаю-
щихся людей [1]. 

Глагол «видеть» представляет субъектное 
визуальное поведение, он считается одним 
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из типичных глаголов перцептивного состо-
яния, описывая статическую форму пред-
метов, вызывающих зрительное ощущение 
[9, с. 70]. Выступая в роли предиката в се-
мантической модели перцепции, глагол ЗВ 
способствует подробному и образному опи-
санию ситуации. В высказывании предикат 
взаимодействует с другими компонентами. 
В первом предложении глагол «видеть» об-
разно представляет процесс зрительного вос-
приятия от субъекта (охотников) к объекту 
(странным существам). Субъект исполняет 
зрительное действие. Объект, представлен-
ный конкретным существительным, образно 
дополняет информацию о визуальном по-
ведении, представленном предикатом. Ука-
зывается дополнительная характеристика 
визуального процесса с помощью обстоя-
тельства (не раз), выполняющего функцию 
квалификатора в высказывании. Полная ви-
зуальная картина (охотники встречались 
с существами в районе пещеры) представ-
лена с помощью перцептивного глагола 
в окружении наречия и субстантивного сло-
восочетания. Во втором высказывании опи-
сывается визуальное поведение автора и его 
компаньонов, смотрящих в реку, где люди 
купаются. Совершенный вид глагола под-
тверждает результативность зрительного дей-
ствия, выражая подлинность события. Вы-
сказывание, в котором задействован перцеп-
тивный глагол, выражает достаточно редко 
встречаемое в конкретном районе местности 
явление, т. е. оно не только представляет кар-
тину в тот момент времени, но и показывает 
привычку местных жителей. 

Глагол смотреть — «(сов. посмотреть). 
Устремлять, направлять взгляд куда-л., иметь 
глаза направленными на кого-, что-л.; гля-
деть» [8, т. 4, с. 158–159]: 1. Чтец склоня- 
ет голову, просит благословения у Шивы 
и Парвати. Потом берет первый лист и го-
ворит, что родился я во Франции. Вопро-
сительно смотрит [2]. 2. Яко уходит от-
дать последние распоряжения, и к брай 
приближается здоровяк-фермер. Он смо-
трит на пламя и бормочет «леккер», что 
на языке африкаанс означает «вкусно» [4]. 

Семантика зрительного восприятия в при-
веденных выше примерах выражается трех-
компонентной структурой (субъект, объект, 
предикат). Глагол «смотреть» выступает в ка-
честве предиката, указывает на визуальное 
поведение субъекта и подводит к объекту, 
выполняя текстообразующую функцию. Кро-
ме того, глагол «смотреть», в отличие от гла-
гола «видеть», выражает динамический  
процесс ЗВ. В первом предложении глагол 
«смотреть» ясно показывает направленное 
зрительное действие чтеца. В высказывании 
отражаются уникальные местные обычаи 
просьбы благословения, а также набожное 
и сосредоточенное отношение чтеца к меро-
приятию, обычаю. Глагол в сочетании с на-
речием передает последовательность дей-
ствий героя и отражает его ментальное со-
стояние (сомнение) во время мероприятия, 
дополняя образ героя и раскрывая специфи-
ку местной культуры более наглядно. Во вто-
ром примере глагол в сочетаемости с суще-
ствительным в предложной форме указыва-
ет на активное, направленное визуальное 
поведение здоровяка-фермера, как он смо-
трит на пламя и подробно представляет обы-
чаи Южной Африки при приготовлении 
пищи через описанную сцену. Глагол в фор-
ме настоящего времени образно воспроиз-
водит сцену в тот момент времени, позволяя 
читателям в действительности прочувство-
вать и представить изображенные картины. 

Глагол глядеть — «(сов. поглядеть). 
Устремлять, направлять взгляд, иметь глаза 
направленными на кого-, что-л. или куда-л.; 
смотреть» [8, т. 1, с. 318–319]: А лучше, сидя 
на террасе ресторана с бокалом холодного 
розе в руках, глядеть на зеленеющие ряды 
виноградных кустов и далекие ветрогенера-
торы на фоне австрийских гор, вдыхать 
цветочно-фруктовый аромат и рассуждать 
о нелегкой доле австрийских виноделов [6].

В представленном примере предикатом 
перцептивной модели послужил глагол «гля-
деть». Описывая процесс восприятия и пе-
редавая новую информацию, перцептивный 
глагол также способен выразить чувства 
и эмоции автора и приблизить читателя 
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к описываемому событию. В данном выска-
зывании глагол используется в устойчивой 
структуре «глядеть + на + (прил.) + сущ.». 
Вместо простой синтаксической структуры 
подробное описание визуальной картины по-
вышает художественность и экспрессивность 
текста. Эмоциональный эффект достигается 
через глагол в сочетании с рядом визуальных 
слов: в высказывании передается комфорт- 
ное состояние и хорошее настроение автора 
в приятной обстановке. 

Глагол оглядеть — «сов., перех. (несов. 
оглядывать). Обвести взглядом кого-, что-л., 
посмотреть на кого-, что-л. со всех сторон; 
осмотреть» [8, т. 2, с. 585]: Я оглядываю 
засушливый велд. Два века назад здесь про-
ходили тысячи буров — голландских, немец-
ких и французских фермеров [4].

Глаголы «оглядеть» и «глядеть» считают-
ся однокоренными словами, но они разли-
чаются по семантике. Слово «оглядеть» под-
черкивает процесс видения предмета с раз-
ных сторон. Глагол с префиксом выражает 
восприятие с дополнительным значением, 
повышая точность текста и реализуя эсте-
тическую функцию. В предложенном вы-
сказывании глагол ЗВ описывает визуальный 
процесс, показывающий ассоциации автора 
с событиями прошлого, отражая причинно-
следственную связь с поведением человека 
и придавая тексту связность и ясность.

Глаголы субъектного ЗВ описывают ви-
зуальный процесс от людей к предмету, 
а глаголы объектного ЗВ — процесс, когда 
предметы побуждают людей к зрительному 
восприятию. В русском языке существует 
значительное количество слов, отражающих 
объектное зрительное восприятие, к этой 
категории относятся такие глаголы, как «ка-
заться», «выглядеть», «смотреться» и т. д.

Глагол казаться — «(сов. показаться). 
Иметь какой-л. вид, производить какое-л. 
впечатление.» [8, т. 2, с. 14]: 1. Поднялись 
на гору встретить еще один корейский за-
кат: вся «широкая земля» была как на ла-
дони и казалась уютной (на корейском сло-
во «Пхеньян» означает «широкая земля», 
«уютная местность») [7]. 2. В белых одеж-

дах на фоне желтого заката Рана Рам ка-
жется похожим на ветхозаветного Ноя — 
как, впрочем, и многие его соплеменники [5].

Глагол «казаться» помогает выразить ви-
зуальный образ людей или представление 
о предметах в сознании автора. Существует 
субъект зрительного восприятия, но в вы-
сказывании он не эксплицирован. Семан-
тическим центром высказывания являются 
воспринимаемые объекты и их характери-
стики. В первом предложении глагол следу-
ет за метафорической структурой и допол-
нительно иллюстрирует образ города, вы-
ражая благостное состояние души автора 
во время путешествия. Во втором высказы-
вании глагол зрительной перцепции в со-
четаемости с существительным и прилага-
тельным подробно изображает, каким об-
разом выглядит герой на фоне заката, делая 
описание более выразительным, способствуя 
созданию яркого образа героя. 

Глагол выглядеть — «несов. Иметь ка-
кой-л. вид, казаться, представляться на взгляд 
кем-, чем-л.» [8, т. 1, с. 249]: 1. И пойки, 
традиционный чугунок, выглядит как ти-
пичный голландский котелок: три короткие 
ножки, крышка и ручка. Удобно подвеши-
вать над костром или ставить на угли [4]. 
2. С земли груда скорлупы выглядит раз-
мером с гору Аруначалу, виднеющуюся за хра-
мом. Согласно легенде, Аруначала — это сам 
Шива, обратившийся в гору [2]. 

Приведенные выше высказывания позво-
ляют наиболее ярко передать визуальные 
картины, что становится возможным, благо-
даря применению перцептивных слов. Глагол 
«выглядеть» ориентирует читателя на кон-
кретные характеристики объекта: подробно 
описывает формы чугунка с помощью мета-
форы, изображая его вид и привнося интуи-
тивно визуальные чувства. При сравнении 
с визуальным образом знакомых вещей чи-
тателям легче представить вид описанной 
новой вещи. Во втором предложении предмет 
для сопоставления вводится с помощью гла-
гола в сочетании с существительным в тво-
рительном падеже, что акцентирует внимание 
людей на груде скорлупы, т. е. актуализируя 
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большое количество. Зрительные характери-
стики предметов в рассмотренных предложе-
ниях в разных аспектах рельефно передают-
ся через глагол с метафорической структурой 
(«выглядеть + как + сущ. / размером с чего»).

Глагол смотреться — «Разг. То же, что 
в и д е т ь с я  (в 1 знач.) [8, т. 4, с. 159]:  
«Красное вино это кровь австрийских вино-
делов, белое — их слезы, а розовое — их 
трудовой пот. А виноград — он просто хо-
рошо смотрится на фотографиях», — про-
должает Вольфган [6]. 

В данном примере глагол со значением 
пассивного визуального действия выражает 
впечатление о предмете в сознании героя, 
передавая индивидуальность его мировос-
приятия. Глагол ЗВ в сочетаемости с наре-
чием передает положительное отношение 
героя к винограду, вызывая интерес у чита-
теля. Глагол «смотреться» в перцептивной 
конструкции «сущ. + глагол + как/каким» 
подробно показывает визуальную картину, 
выполняя смыслообразующую функцию. 
Употребление перцептивного глагола делает 
изложение более экспрессивным и эмоцио-
нальным, так что читатели прекрасно вооб-
ражают изображенные картины. 

Таким образом, в путевых очерках глаго-
лы со значением субъектного зрительного 
действия способствуют образному представ-
лению визуального опыта людей, а глаголы, 
представляющие объектное зрительное вос-
приятие, — яркому описанию визуальных 
характеристик предметов. В высказывании 
глаголы ЗВ, выступающие в роли предиката, 
тесно взаимосвязаны с перцептивным субъ-
ектом и объектом [17]. Глаголы ЗВ отража-
ют впечатления автора от путешествия, вы-
зывая читательский отклик.

Заключение
Важность использования глаголов зри-

тельного восприятия в жанре путевого очер-
ка отражается в ряде их функций, касаю-
щихся семантики выражения, структуры 
высказывания и передачи авторских чувств 
и эмоций. Представление двунаправленного 
процесса визуального восприятия осущест-
вляется в перцептивных моделях с помощью 
глаголов субъектного ЗВ и глаголов объект-
ного ЗВ. В путевых очерках важно передать 
реальные конкретные события, происходя-
щие в путешествии, именно этим и объяс-
няется использование глаголов визуальной 
перцепции. Они отражают перцептивные 
ситуации, включающие в себя визуальные 
действия автора и героев повествования, их 
отношение к внешнему миру, характеризуясь 
связью процесса восприятия с мыслительной 
деятельностью. Глаголы зрительной перцеп-
ции способствуют повышению художествен-
ности, эмоциональности, экспрессивности 
и образности текста путевого очерка, а гла-
голы восприятия (в частности, ЗВ) отражают 
связь между путешественниками и наблю-
даемыми ими в пути объектами. Реализация 
семантики ЗВ через предикативный компо-
нент способствует связности и целостности 
перцептивного высказывания, что свидетель-
ствует об их текстообразующей функции. 

Анализируемые глаголы субъектного и объ-
ектного зрительного восприятия могут отра-
жать краткость или продолжительность дей-
ствия, часто употребляются в путевых очерках 
для того, чтобы представить объемную много-
аспектную картину описываемых событий 
и подчеркнуть значимость происходящего  
не только для автора, но и для читателя.
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