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Зрительное восприятие окружающей дейст-

вительности является важнейшей способностью 

человека познавать окружающий мир. Благодаря 

зрению возможно различать предметы и явления, 

дифференцировать их признаки и свойства, а так-

же формировать перцептивные образы.  

В физиологии зрительное восприятие пред-

ставляется сложным процессом, который начина-

ется с возникновения изображения на сетчатке 

глаза и заканчивается формированием перцептив-

ного образа в головном мозге [2, c. 70]. Однако, 

как справедливо отмечает И.Ю. Колесов, «зри-

тельное восприятие определяется физиологией 

глаза и мозга, но обусловлено оно культурой», 

поскольку именно культурно-значимые факторы 

оказывают влияние на сферу восприятия [6, с. 10]. 

Таким образом, зрительное восприятие является 

когнитивным процессом, во время которого под 

влиянием культурно-значимых факторов происхо-

дит осмысление и формирование образа того, что 

видят глаза.  

Но способностью к зрительному восприятию 

обладают не все живые существа. По различным 

причинам может происходить полная или частич-

ная, постоянная или временная потеря этой спо-

собности. При определении степени неспособно-

сти к зрительному восприятию принято выделять 

две группы: слепые (полная потеря зрения) и сла-

бовидящие (частичная потеря зрения). Основным 

параметром определения слепоты или слабовиде-

ния, по мнению А.Ю. Хуснутдиновой, служит 

острота зрения [12, с. 211]. Если рассматривать 

временной период, то необходимо говорить 

о постоянной или временной неспособности к зри-

тельному восприятию.  

Целью статьи является изучение концептуа-

лизации понятия «неспособность к зрительному 

восприятию» в русской лингвокультуре. Постав-

ленная цель требует решения ряда задач: опреде-

ления способов вербализации этого понятия в язы-

ке, анализа словарных статей лексических единиц, 

репрезентирующих неспособность к зрительному 

восприятию, и рассмотрения коллокаций, обра-

зуемых этими лексическими единицами. В качест-

ве основных методов исследования используются 

методы лексикографического и концептуального 

анализа, а также анализ лексической сочетаемости. 

Материалом исследования являются данные, по-

лученные методом сплошной выборки из толко-

вых словарей и Национального корпуса русского 

языка [3, 5, 7, 8, 10, 11].    

 

Неспособность к зрительному восприятию 

в семантике глаголов 

О.Ю. Авдевнина считает, что, исходя из се-

мантики способности, значение неспособности 

восприятия может выражаться прежде всего соче-

танием перцептивного глагола с частицей не [1, с. 

415]. И действительно, у глагола несовершенного 

вида не видеть частица не служат для отрицания 
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значения «иметь зрение; обладать каким-либо зре-

нием». Частица не может также выражать времен-

ную неспособность зрительного восприятия, кото-

рая обусловлена бессознательным состоянием че-

ловека (состояние обморока или сна), 

эмоциональным состоянием (не видеть из-за слез) 

или заболеванием органов зрения. 

Но, как точно отмечает учѐная, употребление 

частицы не перед перцептивным глаголом оши-

бочно рассматривать основным способом выраже-

ния значения неспособности, так как эти сочета-

ния синтаксически вторичны, поскольку основы-

ваются на выражении семантики способности. 

Основным способом вербализации неспособности 

является употребление «специфической признако-

вой лексики, созданной языком для репрезентации 

этого значения» [1, с. 418]. Такими лексическими 

единицами являются глагол слепнуть и его дери-

ват ослепнуть. 

Словари фиксируют единственное значение 

глагола слепнуть – «становиться слепым, терять 

зрение, способность видеть» [3, 5, 10]. Несовер-

шенный вид глагола указывает на незавершен-

ность действия, а также на необратимость процес-

са. У глагола совершенного вида ослепнуть до-

полнительно к значению «лишиться зрения» 

развивается также переносное значение – «ли-

шиться чувства реального, способности правильно 

воспринимать окружающее» [3, 5]. Это говорит о 

переносе перцептивного в сферу ментального зна-

чения, когда роль органов чувств в восприятии 

становится уже не первичной и «правильно вос-

принимать» приравнивается к «правильно пони-

мать».  

Изучение коллокаций этих глаголов по дан-

ным Национального корпуса русского языка пока-

зывает, что наиболее частотными являются соче-

тания с предлогом от и дальнейшим указанием 

причины потери зрения: от слез, от яркого света, 

от пыли, от счастья, от блеска, от солнечных 

лучей, от гневной силы, от боли, от побоев, от 

страха и другие [8]. Все эти причины подразде-

ляются на внешнее воздействие на организм субъ-

екта восприятия и на его внутренние переживания. 

В русском языке помимо глаголов, выра-

жающих неспособность субъекта к зрительному 

восприятию, присутствуют также глаголы, харак-

теризующие воздействие объекта на субъект, – 

слепить, ослеплять. Глаголы обозначают воздей-

ствие, приводящее к полной потере зрительного 

восприятия, – «лишать зрения, делать слепым», к 

его снижению – «ухудшать зрение», а также к 

временной потере – «попадая в глаза, мешать ви-

деть». В дефинициях может вербализоваться при-

чина, приводящая к потере зрительного воспри-

ятия, – «утомлять, ослаблять зрение сильным, яр-

ким светом».  

Интересно отметить, что единственной при-

чиной неспособности к зрительному восприятию 

по словарным дефинициям является свет. Но изу-

чение сочетаемости глаголов по Национальному 

корпусу русского языка позволяет определить, что 

к потере зрения субъектом могут приводить также 

белизна, снег, метель, мгла, тьма, пыль, а свето-

выми источниками являются фары, вспышка, фо-

нарь, солнце, молния, пламя [8]. 

Воздействие на субъект, приводящее к даль-

нейшей неспособности к зрительному восприятию, 

может также выражаться словосочетаниями ли-

шить зрения и сделать слепым. Данные словосо-

четания вербализуют отрицательную коннотацию, 

так как лексические единицы лишить и сделать 

обозначают действия, совершаемые против воли 

того, над кем они проводятся, а совершенный вид 

глаголов указывает на необратимость процесса. 

 

Неспособность к зрительному восприятию 

в семантике существительных 

Зрение является уникальной способностью, 

данной природой, которую особо начинают це-

нить, когда ее теряют. В медицинской энциклопе-

дии «значительное снижение зрения одного или 

двух глаз, вплоть до его полной утраты» называет-

ся слепотой [6]. В толковых словарях слепота 

определяется как «полное или частичное отсутст-

вие зрения» и «состояние слепого» [3, 5, 10, 11]. 

Таким образом, выход термина за рамки медицин-

ского дискурса приводит к потере однозначности 

и концептуализации еще одного, нового значения. 

В словарных дефинициях актуализируется не 

только абсолютное или частичное отсутствие воз-

можности видеть, но и состояние человека, ли-

шенного этой способности.  

Последующее развитие понятия приводит 

к образованию переносного значения «неумение 

замечать происходящее вокруг, правильно су-

дить о чѐм-либо» [5, 10]. В этом значении пер-

вичность зрительного восприятия отходит 

на второй план, уступая место важности сужде-

ния о чем-либо, то есть снова происходит пере-

нос перцептивного в сферу ментального и «не-

умение замечать» приравнивается к «неумению 

оценивать, делать вывод».    

Изучение сочетаемости лексической единицы 

по данным Национального корпуса русского языка 

показало, что слепота характеризуется как возрас-

тное явление (старческая / молодая / младенче-

ская слепота), как заболевание (куриная слепота, 

снежная слепота, цветовая слепота, полная / 

частичная слепота), как психологическое состоя-

ние (вымышленная / вынужденная / добровольная 

слепота), как обратимое / необратимое явление 

(вечная / необратимая / временная / устранимая 

слепота). Слепота получает отрицательную оцен-

ку (жалкая / буйная / страшная слепота), но также 

и положительную (блистательная / блаженная / 

спасительная слепота).  

Слепота в переносном значении определяет-

ся как внутреннее, духовное состояние, которое не 

соответствует физической потере зрения (внут-



Передриенко Т.Ю.           Концептуализация неспособности к зрительному восприятию 
                 в русской лингвокультуре 

  7 Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 
2023. Т. 20, № 3. С. 5–11 

ренняя / духовная / душевная / нравственная / эмо-

циональная / провидческая слепота). В перенос-

ном значении слепота определяется как неспособ-

ность понимать какие-то социальные явления (по-

литическая / социальная / художественная / 

историческая слепота). 

Сочетание лексической единицы с существи-

тельными образовывает метафорические образы 

(слепота детства, слепота метро, призрак сле-

поты, ген слепоты, слепота веры). Метафориче-

ски слепота осмысляется как наивность, темнота, 

пугающий вымысел, наследственное заболевание 

и бездуховность. 

Сочетание лексической единицы с глаголами 

показывает, какие действия возможны по отноше-

нию к слепоте: бояться слепоты, бороться со 

слепотой, облегчить и излечить слепоту, удив-

ляться слепоте, выдумать слепоту, исцелиться 

от слепоты. Таким образом, неспособность к зри-

тельному восприятию хоть и видится страшным 

явлением, но с которым нужно бороться. Употреб-

ление лексической единицы в функции подлежа-

щего, однако, показывает, что все глаголы, ис-

пользуемые в функции сказуемого, выражают от-

рицательную коннотацию и показывают 

негативное воздействие слепоты на весь организм: 

слепота угрожает, затмевает, поражает, напа-

дает.   

Однокоренным словом слепоте является сло-

во слепец, используемое для номинации лица, не-

способного к зрительному восприятию. В словарях 

фиксируются два значения существительного – 

прямое «слепой человек» и переносное «человек, 

обманувшийся в ком-либо, в чѐм-либо, не заме-

чающий чего-либо очевидного для всех» [3, 5, 10, 

11]. Первое значение обозначает постоянную пол-

ную физическую неспособность к зрительной пер-

цепции. Переносное значение представляет вре-

менную ограниченность вследствие неудачного 

жизненного опыта, а не физическую неспособ-

ность.  

Изучение сочетаемости лексической единицы 

позволяет выявить характеристики, которыми на-

деляется слепец. Сочетание с прилагательными 

указывает на почтенный возраст (старый, седобо-

родый), на бедственное положение (нищий, несча-

стный, убогий, жалкий, беспомощный, безнадеж-

ный), на возможность излечения (бывший, вчераш-

ний, прозревший), на сложный характер (суровый, 

осатаневший, мстительный, надменный, сума-

сшедший), а также и на выдающиеся качества (ге-

ниальный, великий, могучий). Сочетание с прилага-

тельными исторический, политический характери-

зует слепца в переносном значении как человека, 

делающего ложные исторические или политиче-

ские выводы. 

Изучаемая лексическая единица часто ис-

пользуется в сравнительных оборотах (как слепцы, 

словно слепцы, похож на слепца, будто слепец, 

подобно слепцу), наделяя признаками слепцов дру-

гих людей.  

Образование коллокаций с существительны-

ми создает ряд метафорических образов (рассвет 

слепца, суд слепцов, слезы слепцов). Метафориче-

ские образы раскрываются как прозрение от сле-

поты, ложные или ошибочные суждения, боль или 

печаль обездоленных. Коллокации лексической 

единицы слепец с существительными также сфо-

кусированы на органах зрения или на их действии 

(глаза слепца, взгляд слепца), что говорит об их 

выразительности и силе воздействия, даже если 

человек лишен зрения.  

Лексическая единица слепец может сочетать-

ся с различными глаголами, которые обозначают 

действия, совершаемые людьми без каких-либо 

ограничений (бродить, петь, удивляться, призна-

ваться, рисовать, не замечать, торговать, ухо-

дить, сидеть, смотреть и другие), что говорит 

либо о возможности приспособления слепцов 

к жизненным условиям, либо об использовании 

лексической единицы в переносном смысле. 

Интересно отметить, что лексическая едини-

ца слепец обозначает субъекта восприятия муж-

ского рода, для обозначения субъекта женского 

рода форм существительного выявлено не было.  

Еще одним однокоренным существительным, 

вербализующим признак неспособности к зри-

тельному восприятию, является слепыш. Лексиче-

ская единица используется для обозначения «не-

большого, живущего под землѐй грызуна с недо-

развитыми глазами, скрытыми под кожей, и 

зубами, приспособленными для рытья земли» [3, 

5]. В определении четко обозначены причины не-

способности к зрительному восприятию – «недо-

развитые глаза, скрытые под кожей». Однако, не-

смотря на яркость образа, данная лексическая еди-

ница не используется в анималистических 

эпитетах, актуализирующих неспособность к зри-

тельному восприятию. Для сравнения использует-

ся образ крота (слепой, как крот), хотя в дефини-

циях этой лексической единицы сема «слепота» не 

актуализируется. 

 

Неспособность к зрительному восприятию 

в семантике прилагательных 

Выражая неспособность к зрительному вос-

приятию, имена прилагательные выполняют одну 

из двух функций – выражают признак или обозна-

чают деятеля. В первом случае они определяют 

признак «неспособность к зрительному воспри-

ятию» у существительного, во втором случае по-

сле субстантивации они используются для номи-

нации лиц. В качестве признаковой лексики выде-

ляются слепой, невидящий, незрячий, слепенький, 

слепорожденный, подслеповатый, слепошарый. 

Доминантой синонимического ряда является лек-

сическая единица слепой, так как она нейтральна и 

не выражает оценки.  
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В толковых словарях прилагательное слепой 

определяется как «лишенный зрения, способности 

видеть». Данная лексическая единица может отно-

ситься как к человеку, так и животному, неспособ-

ным к зрительному восприятию. Следующее зна-

чение является переносным и обозначает «безрас-

судный, действующий без разумного основания». 

В данном значении перцептивная семантика пере-

носится в эмоциональную сферу, когда субъект 

действия, будучи «ослепленным» эмоциями, со-

вершает безрассудные поступки. Еще одним пере-

носным значением является «нечеткий, плохо раз-

личимый», то есть такой, который трудно рас-

смотреть из-за качества печати. Значение 

«совершаемый без участия зрения» также является 

переносным и относится к действиям, которые 

выполняются вслепую не из-за отсутствия зрения, 

а по желанию субъекта. У изучаемого прилага-

тельного также определяется переносное значение 

«происходящий стихийно, бесконтрольно», то есть 

незапланированно, без возможности «увидеть» 

факторы, предшествующие событию. Еще одно 

переносное значение «не имеющий прохода, за-

канчивающийся тупиком» обозначает место, вы-

хода из которого не видно [3, 5, 10, 11]. 

Изучение коллокаций, образуемых прилага-

тельным, показывает, что при сочетании с наре-

чиями вербализуется степень неспособности к 

зрительному восприятию (почти / практически / 

совсем / абсолютно / стопроцентно слепой). Ис-

пользование прилагательного в сравнительных 

оборотах позволяет перенести на видящего при-

знаки слепого (словно / будто / как слепой). 

При употреблении в первом значении прилага-

тельное показывает наличие признака неспособно-

сти к зрительному восприятию у людей мужского 

и женского рода (слепой мужчина, слепой отец, 

слепая женщина, слепая красавица), у людей раз-

ного возраста (слепой малыш, слепой юноша, сле-

пой старец), у людей разных профессий (слепой 

художник, слепой музыкант, слепой литератор, 

слепой ученый, слепой поэт), у группы лиц (слепой 

народ), у животных (слепые котята, слепая коро-

ва, слепая собачонка, слепой крот). 

При использовании в переносном значении 

прилагательное часто определяет чувства и эмо-

ции (слепой страх, слепая ярость, слепой гнев, 

слепая обида, слепая любовь, слепая вера, слепая 

страсть). Изучаемая лексическая единица верба-

лизует безрассудное состояние под влиянием 

чувств и эмоций. Даже положительные чувства 

любви и веры получают в сочетании с прилага-

тельным слепой отрицательное значение, посколь-

ку под их влиянием, человек не может реально 

оценивать ситуацию и становится «слеп» к объек-

тивным фактам.  

В словосочетаниях слепая копия, слепая пе-

чать, слепой самиздат прилагательное имеет зна-

чение «нечеткий, плохо читаемый», то есть такой, 

который трудно различить не из-за плохого зре-

ния, а из-за внешних факторов, таких как качество 

печати. В сочетании прилагательного с абстракт-

ными существительными вербализуется значение 

«происходящий стихийно, бесконтрольно»: слепая 

судьба, слепой случай, слепая удача. 

Несколько значений, которые определяются 

при семантическом анализе словосочетаний с при-

лагательным слепой, не фиксируются словарями. 

В коллокациях слепая покорность, слепая предан-

ность, слепое подражание, слепое поклонение, 

слепое повиновение, слепое подчинение выражается 

значение «полное, беспрекословное». В такое со-

стояние человек входит из-за неспособности «уви-

деть» и оценивать обстоятельства. Значение «тем-

ный, непроглядный» вербализуется прилагатель-

ным в словосочетаниях слепая ночь, слепая 

чернота, слепая мгла. Прилагательное служит для 

усиления значений существительных с семой 

«темный», которые являются внешним фактором 

ограниченности зрительного восприятия. 

При анализе данных Национального корпуса 

русского языка была выделена группа словосочета-

ний с прилагательным слепой, используемых в тер-

минологии.  

Автомобильный термин слепая зона обозна-

чает пространство вокруг машины, не попадающее 

в поле зрения водителя. Слепая стена и слепое 

окно используются в архитектуре для обозначения 

стены без окон и имитации оконного проема на 

стене. Слепой метод в психологии обозначает ис-

следование, при котором испытуемых не посвя-

щают в детали эксперимента. Военные термины 

слепой полет и слепая посадка обозначают полет 

или посадку летательного аппарата по приборам. 

Слепая кишка используется в биологии для обо-

значения начального участка толстой кишки, по-

лучившая название за то, что оканчивается «сле-

по», то есть не имеет дальнейшего прохода [4]. 

Психологический термин слепое зрение обозначает 

«способность человека с повреждениями зритель-

ной коры головного мозга ориентироваться в объ-

ектах, изображение которых проецируется на по-

раженные участки коры» [9, c. 139].  

В терминах происходит метафорический пе-

ренос значения прилагательного с физической не-

способности на искусственно вызванное ограни-

чение способности (слепая зона, слепая стена, 

слепое окно, слепой полет, слепая посадка). В тер-

мине слепой метод происходит метафорический 

перенос из физической сферы в ментальную, когда 

прилагательное слепой приобретает значение «не-

знающий». Изучаемое прилагательное получает 

развитие значения в биологическом термине, когда 

слепой обозначает «не имеющий прохода», но не о 

местности, а об организме человека. В психологи-

ческом термине слепое зрение, являющемся оксю-

мороном, называется способность видеть, но не 

осознавать увиденное. 

Прилагательное слепой называет признак жи-

вых существ, поэтому легко субстантивируется и 
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параллельно используется для вербализации при-

знака, а также наименования человека или группы 

лиц, обладающих этим признаком. Кроме того, из-

за отсутствия лексических единиц женского рода 

для обозначения лиц, неспособных к зрительному 

восприятию, эта функция переходит к субстанти-

вированному прилагательному слепая.  

«Неспособность к зрительному восприятию» 

остается сильным компонентом значения даже 

после субстантивации, что объясняет использова-

ние именно этой лексической единицы в наимено-

вании организаций и учреждений (общество сле-

пых, дом слепых, школа слепых) и предметов для 

слепых (книги для слепых, очки для слепых, 

трость для слепых, издания для слепых, азбука для 

слепых).    

Прилагательные синонимического ряда не-

зрячий и невидящий выражают неспособность к 

зрительному восприятию через отрицание способ-

ности. Приставке не- отводится особая роль, по-

скольку ее использование создает противопостав-

ление норме, то есть способности видеть. Лекси-

ческие единицы имеют общее значение 

«лишѐнный зрения», но у незрячий не развивается 

переносных значений. Кроме того, данное прила-

гательное может употребляться как субстантиви-

рованное. У лексической единицы невидящий раз-

вивается метонимическое значение «рассеянный, 

отрешѐнный», которое характеризует взгляд чело-

века [3, 5, 10]. 

Другие единицы синонимического ряда 

не субстантивируются, но в их значениях выража-

ются дополнительные компоненты. В прилагатель-

ных слепенький и слепошарый помимо «неспособ-

ности к зрительному восприятию» выражается 

оценка. Слепенький является уменьшительным к 

слепой, что позволяет смягчить значение. Прила-

гательное слепошарый является отрицательно-

оценочным и используется в качестве оскорбле-

ния. В значении прилагательного подслеповатый 

выражается степень наличия признака «плохо 

видящий, почти слепой», а прилагательное слепо-

рожденный вербализует время появления при-

знака «неспособность к зрительному восприятию 

с рождения».  

 

Неспособность к зрительному восприятию 

в семантике наречий 

Наречия слепо и вслепую позволяют предста-

вить признак совершения действий. Первым зна-

чением обоих наречий является «ничего не видя», 

при котором актуализируется физическая «неспо-

собность к зрительному восприятию» (идти всле-

пую, спускаться вслепую, подниматься вслепую, 

блуждать вслепую). Примеры употребления наре-

чий показывают, что «неспособность к зрительно-

му восприятию» может быть добровольной, когда 

человек сам принимает решение выполнять дейст-

вие «не глядя на что-либо» (играть вслепую, пе-

чатать вслепую).  

У наречий также выделяется переносное зна-

чение «не ориентируясь в обстановке, наугад», 

когда человек не видит, то есть не знает предшест-

вующих обстоятельств или намерений кого-либо и 

вынужден действовать по интуиции, то есть всле-

пую / слепо (работать вслепую, доверять всле-

пую, слепо выполнять, слепо следовать). Употреб-

ление наречия слепо с глаголами чувств (любить 

слепо, обожать слепо) указывает на потерю кри-

тического отношения к ситуации, когда чувства 

«ослепляют» человека и он становится неспособ-

ным правильно оценивать кого-либо или что-либо. 

Таким образом, наречия, употребляемые в пере-

носном значении, характеризуют не физический 

признак совершения действий неспособным к зри-

тельному восприятию человеком, а представляют 

признак совершения действий при неосведомлен-

ности или под влиянием чувств. 

 

Неспособность к зрительному восприятию 

в семантике фразеологизмов 

Семантика неспособности к зрительному 

восприятию находит выражение и во фразеологи-

ческих единицах русского языка. Отрицательная 

форма глагола видеть во фразеологизмах в упор 

не видеть, не видеть дальше собственного носа 

вербализует неспособность к зрительному воспри-

ятию, но она является не физической, а может 

быть охарактеризована как добровольное нежела-

ние что-либо воспринимать по причине отсутствия 

интереса. Во фразеологизме не видеть ни зги ак-

туализируется значения «непроглядная мгла», ко-

гда невозможно, что-либо замечать по причине 

полной темноты, то есть описываются внешние 

факторы, временно мешающие зрительному вос-

приятию. Фразеологизм света белого не видеть 

используется для обозначения большой занятости 

или подавленного, депрессивного состояния 

от нее. Данным фразеологизмом актуализируется 

ситуация неспособности к зрительному воспри-

ятию из-за внешнего фактора, а именно излишней 

нагрузки на человека. 

Неспособность к зрительному восприятию 

может возникнуть в результате воздействия на 

орган зрения: пускать туман в глаза, пускать 

пыль в глаза. В данных фразеологизмах лексиче-

ские единицы туман и пыль метафорически дела-

ют невидимым истинное положение дел. Фразео-

логизмы с компонентом „глаз‟ могут также выра-

жать добровольный отказ от зрительного 

восприятия: закрывать глаза на что-либо. В фра-

зеологизмах в глазах потемнело, в глазах помути-

лось вербализуется «состояние головокружения, 

полуобморочное состояние», то есть состояние 

неспособности к зрительному восприятию ассо-

циируется с плохим самочувствием. Таким обра-

зом, фразеологизмы выражают переносные значе-

ния, при которых характеризуется не физическая 

неспособность (слепота), а искусственно образо-

ванные ограничения, мешающие зрительному вос-
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приятию (добровольное нежелание видеть, темно-

та, сильная усталость, плохое самочувствие).  

 

Заключение 

Неспособность к зрительному восприятию 

в русской лингвокультуре представляется посто-

янным или временным состоянием, обусловлен-

ным заболеванием органов зрения, внешними воз-

действиями или внутренними переживаниями че-

ловека. Неспособность к зрительному восприятию 

может иметь разную степень и бывает полной или 

частичной. Семантика неспособности к зритель-

ному восприятию выражается всеми самостоя-

тельными частями речи, а также фразеологиче-

скими единицами. В глагольной семантике выра-

жается неспособность к зрительному восприятию 

с позиции субъекта, а также с позиции объекта, 

в результате воздействия которого субъект теряет 

способность видеть. В семантике существительного 

вербализуется наименование заболевания, состоя-

ние слепого, а также наименование лиц, лишенных 

зрения. Изучение семантики прилагательных пока-

зывает, что эти части речи могут обозначать при-

знак неспособности к зрительному восприятию 

у людей или животных, а при субстантивации на-

зывать лиц, лишенных зрения. Семантика наречий 

позволяет представить признак совершения дейст-

вия вслепую или слепо, актуализируя как физиче-

скую неспособность к зрительному восприятию, так 

и добровольный временный отказ от нее. 

При дальнейшем развитии вокруг семантики 

неспособности к зрительному восприятию образу-

ется целая система новых переносных значений. 

Они связаны с переносом способности восприни-

мать в ментальную сферу, когда «неправильно 

воспринимать» означает «неправильно понимать», 

«неправильно оценивать». Слепота при метафо-

рическом переносе представляется наивностью, 

темнотой, пугающим вымыслом или бездуховно-

стью, слепец видится не человеком, лишенным 

зрения, а человеком, обманувшимся в чем-либо. 

В семантике прилагательных признак «неспособ-

ный к зрительному восприятию» переходит в эмо-

циональную сферу и означает «безрассудный», 

«бесконтрольный», то есть действующий под влия-

нием эмоций. Прилагательные активно использу-

ются в терминообразовании, когда физическая не-

способность видеть переносится на искусственно 

вызванные ограничения. Еще одно переносное зна-

чение «не имеющий прохода, заканчивающийся 

тупиком» обозначает место, выхода из которого не 

видно. В семантике прилагательных также проис-

ходит перенос в ментальную сферу, когда слепой 

означает «незнающий» или «отрешенный». Пере-

ход в ментальную сферу отмечается у переносного 

значения наречий слепо и вслепую, означающих 

«не ориентируясь в обстановке». Переносные зна-

чения, выражаемые фразеологизмами, характери-

зуют искусственно образованные ограничения, 

мешающие зрительному восприятию. 
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The article is aimed to study the conceptualization of inability to visual perception in Russian lan-

guage. To achieve this goal, the ways of concept verbalization in the language are determined, the anal-
ysis of the dictionary entries of lexical units naming the concept, are carried out, and the collocations 
formed by these lexical units are considered. The material of the study is the data from explanatory dic-
tionaries of Russian language and Russian national corpus. As a result of the analysis, the main charac-
teristics of the inability to visual perception are determined, the role of independent parts of speech in 
the expression of this semantics is identified, and the system of figurative meanings formed around the 
inability to visual perception is characterized. 

Keywords:  visual perception, blindness, perceptual semantics, conceptualization, Russian lan-
guage, inability to perceive 
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