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В данной статье анализируется употребление однословных конституентов поля невыразимого в современных 
газетных текстах, представленных в Национальном корпусе русского языка. Проведённый анализ показал, что в 
газетном дискурсе представлены разноуровневые средства передачи значения невыразимого, способствующие 
выполнению экспрессивной и оценочной функции. Такие факторы, как социально значимый уровень СМИ, 
особенности языковой личности автора текста, его позиция, тематика статей оказывают воздействие на выбор и 
употребление лексем с семантикой невыразимого. Семантика невыразимого чаще всего используется в таких 
массовых изданиях, как «Комсомольская правда», «Труд», «Советский спорт». Приоритетными темами по ча-
стоте употребления лексем определены газетные тексты, освещающие вопросы общественной жизни людей, 
культуры, спорта.  
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Начало XXI в. ознаменовалось новым интересом к изучению феномена невыразимое. Его рас-

сматривают как самостоятельную функционально-семантическую категорию русского языка, обла-
дающую иерархически организованными средствами передачи, находящимися на разных уровнях 
языка [9;6]; с позиций эстетического феномена, который связан с жесто-пластической природой ор-
наментально-творческого мышления художника [3], как одно из средств выражения искусства [2]. 

По мнению Л.Г. Пугачёвой, «понятие “невыразимого” вписывает невыразимое в классифика-
цию, которую представляет собой язык. Это понятие делает невыразимое элементом описания обы-
денного мира, некой клеточкой в общей таблице» [11, с. 324]. 

А.Н. Дегтярёва считает, что «лексические средства обычно передают семантику невыразимого 
в контексте, на уровне предложения или текста» [5, с. 251].  

Семантика невыразимого (СН) достаточно разносторонне представлена в философском, теоло-
гическом, художественном, научном дискурсах, средствами передачи СН располагает и газетный 
дискурс. Невыразимое многие исследователи определяют как то, что не поддаётся описанию, что не-
возможно выразить словами.  

Конституенты поля невыразимого входят в состав средств выразительности, используются для 
передачи восприятия окружающего мира, субъективных оценок коммуникантов по отношению друг 
к другу, предметам или явлениям.  

Предметом настоящей статьи является репрезентация средств передачи невыразимого в совре-
менном газетном дискурсе.  

Цель статьи – определить специфику бытования СН в текстах газет, представленных в Нацио-
нальном корпусе русского языка (НКРЯ). Специфика проявилась в следующих значимых результа-
тах: 1) обнаружении разноуровневых средств её выражения (однословных и в составе словосочета-
ний); 2) употреблении лексем с СН в текстах на общественные темы, темы спорта и культуры.  

Для достижения поставленной цели мы проанализировали особенности употребления лексем с 
СН в газетном дискурсе. Были использованы следующие методы: анализа словарных дефиниций, опи-
сательный, сплошной выборки. Языковые примеры были отобраны из НКРЯ (https://ruscorpora.ru).   

В Словаре синонимов русского языка 3.Е. Александровой представлен следующий синоними-
ческий ряд лексемы невыразимый – ′непередаваемый, несказанный, неописуемый, не поддающийся 
описанию; неизъяснимый (книжн.); неописанный (устар.); неизречённый (устар., высок.)′ [1, с. 237], 
т. е. сфера употребления названных лексем, согласно пометам, книжная. Пометы «устар.», «высок.» 
характерны для художественного текста. Но, как показал анализ, лексемы с СН используются в га-
зетном дискурсе и достаточно активно, имеют определённый набор особенностей применения в силу 
своей нетипичности.  
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С точки зрения структуры в анализируемых газетных текстах представлены 1) однословные 
языковые единицы: невыразимый, непередаваемый, неизречённый, неизъяснимый, неописанный, 

неописуемый, несказанный. Например, адъективы: Покой нарушил истошный, непередаваемый крик 

семилетней девочки [Комсомольская правда. 2013. 09 июня]; субстантиваты: Сегодня анимации не 

хватает этой простоты, прозрачности, точности. Но при всех проблемах … авторская анимация 

продолжает заниматься поиском киноязыка, который мог бы  выразить «невыразимое» [Новая га-
зета. 2018. 20 марта];   

2) нечленимые сочетания, например: «Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 моги-

ла советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» – сказал он [Коммер-
сант. 2018. 9 окт.]; 

3) описательные обороты, например: «Клуб ко мне очень хорошо относится. Сергей Семак на 

связи с моей семьёй. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать, какой 

он хороший человек» – рассказал форвард [gazeta.ru. 2019. 10 авг.];  «Выражаем глубокие соболезно-

вания семье Григория Семеновича Цинмана в связи с безвременной кончиной нашего земляка и друга. 

Словами невозможно выразить ту степень утраты, которая тяжёлым грузом легла на плечи его 

близких, друзей … его искромётного и неповторимого таланта», – сказали собеседники агентства 
[РИА Новости. 2009. 2 июн.].  

Как видим, в газетном дискурсе представлены разноуровневые средства передачи СН.  
Необходимо отметить паралогичность природы СН. Конституенты поля невыразимого словес-

но передают невозможность выразить словами. М.Ю. Михайлова, определяя паралогичность СН, 
опирается на труды французского философа Ж. Деррида, исследовавшего сочетание «выразить невы-
разимое». Ж. Деррида замечает, что фразой «мне недостаёт слов» говорящий фактически выражает 
признательность, хотя это признание он произносит [9, с. 11].  

Ярко выраженной  паралогичностью обладают лексемы, входящие в состав оксюморона, 
например: Как любитель мейнстримной русской литературы, Богомолов в своём творчестве упёрся 

в главную её тему – ледяную бездну метафизики, попытку выразить невыразимое и несокрушимое 

[lenta.ru. 2019. 09 апр.]. 
Рамки статьи не позволяют охарактеризовать все средства передачи СН, ограничимся анализом 

однословных единиц с СН, представленных в газетном дискурсе.  
Несмотря на бурное развитие новых медиа, печатные СМИ по-прежнему являются одним из 

основных создателей медиаконтента [14, с. 30]. Социально-политические процессы первых десятиле-
тий XXI в. обусловили существенные изменения в языке российских газетных изданий. Газетные 
тексты становятся всё более разнообразными, эмоциональными, экспрессивными. В.И. Карасик счи-
тает, что «средства массовой информации резко приблизились к читателям, стали играть роль собе-
седника, а не рупора официальной власти» [7].  

Е.М. Маркова, говоря о демократизации и креативизации современного языка, обращает вни-
мание на то, что в СМИ проявляются «субъективно-объективный характер изложения, динамизм, об-
разность, ярко выраженная экспрессивная окраска» [13, с. 3]. И.В. Гурова  также указывает на тен-
денции к креативизации и интеллектуализации языка современных СМИ [4, с. 147]. Одной из харак-
терных черт современного газетного дискурса является реагирование на общественно значимые про-
блемы, выражаемая в свободе авторского изложения мыслей и использовании экспрессивных и оце-
ночных средств. 

В результате проведенного исследования выявлено, что однословные лексемы с СН употреб-
ляются в газетных изданиях, представленных в НКРЯ. В газетном корпусе с 2001 по 2019 гг. содер-
жатся тексты печатных газет («Известия», «Советский спорт», «Труд», «Комсомольская правда») и 
электронных агентств (РИА «Новости», РБК, «Новый регион-2»). 

Как показал анализ, количество примеров с СН в печатных газетных изданиях превышает ко-
личество в электронных (83% против 17%). Выявленную нами данную особенность объясняем весом 
печатного издания, его популярностью, сформированными языковыми традициями, действующими в 
СМИ, особенностями языковой личности автора, потребностями аудитории. 

Методом сплошной выборки было выявлено 640 однословных единиц с СН невыразимый, не-

изречённый, неизъяснимый, неописанный, неописуемый, непередаваемый, несказанный и их форм, не 
считая дериватов. Количественный состав однословных репрезентантов СН представлен в табл.  
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Количественный состав однословных репрезентантов СН в газетных текстах изданий,  

представленных в НКРЯ 
 

Название газеты Количество словоупотреблений 
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Печатные издания 

«Комсомольская правда» 12 4 5 – 71 27 80 199 
«Труд» 9 11 9 1 53 21 42 146 
«Советский спорт» 2 – 2 – 27 3 52 86 
«Новая газета» 8 4 10 – 10 4 8 44 
«Известия» 5 – 5 – 7 7 17 41 
«Московский комсомолец» 1 – 0 – 1 1 3 6 
«Коммерсант» 4 – 0 – 2 1 0 7 
        529 

Электронные издания 

Lenta.ru 11 – 1 1 23 0 37 73 
«РИА Новости» 2 4 1 – 4 0 6 17 
«РБК Daily» – – 0 – 3 0 5 8 
«Новый регион-2» 0 – 0 – 6 1 2 9 
gazeta.ru 1 – 0 – 1 0 2 4 

        111 

Итого 55 23 33 2 208 65 254 640 
 
По употреблению однословных лексем с СН мы разделим печатные издания НКРЯ на три 

группы: высокочастотные («Комсомольская правда», «Труд», «Советский спорт»), среднечастотные 
(«Известия», «Новая газета») и низкочастотные («Московский комсомолец», «Коммерсант»).  

Деление по частотности употребления лексем с СН в проанализированных газетах условно, так 
как издания, представленные в НКРЯ, имеют ряд отличительных признаков: тип издания, информа-
ционная политика издания, целевая аудитория, особенности языковой личности автора, тематика тек-
стов оказывают прямое влияние на выбор и употребление средств языковой репрезентации СН. 
Например, периодичность газет «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Известия», «Москов-
ский комсомолец», «Коммерсант» ежедневная, «Труд» – еженедельная, «Новая газета» – 3 раза в не-
делю. Из этого можно заключить, что газета «Труд» является лидером по частотности употребления 
лексем с СН, так как при периодичности выпуска один раз в неделю в ней выявлено 146 примеров, 
тогда как в ежедневной газете «Комсомольская правда» – 199 лексем с СН. 

«Комсомольская правда» – массовое издание, рассчитанное на большую аудиторию с разнооб-
разными вкусами и интересами, выполняющее функции информирования и развлечения.   

Л. Реснянская указывает, что у «Комсомольской правды», позиционирующей себя как обще-
российскую газету, появился явный налёт «желтизны»; «Труд» в качестве «общенациональной газе-
ты» сосредоточился на освещении проблем, «затрагивающих интересы всего российского общества и 
связанных с социальной сферой»; в газете «Известия» «аналитическая функция не исчезает, но пере-
крывается информационно-развлекательной» [12, с. 52-53]. 

М. В. Лесная относит издания «Известия», «Труд» к таблоидным. Исследователь определяет 
таблоидные СМИ как «массовый продукт, репрезентирующий весь спектр новостей, равный в коли-
чественном отношении информационному блоку качественных изданий, но отредактированный в 
определенных нарративно-стилистических рамках» [8, с. 4]. 

Н. С. Писаревская утверждает, что массовая пресса рассчитана на такого читателя, которому 
нужна развлекательная информация, и «описывает основные социальные проблемы доступным для 
масс языком» [10, с. 195].  
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«Советский спорт» – ежедневная информационная газета, которая ориентирована на широкий 
круг читателей. СН используется в основном в интервью, которые даются на эмоциях сразу после 
соревнований.  

Подавляющее число материалов в массовой прессе обращено к эмоциям читателей, к жизнен-
ным актуальным проблемам. Следовательно, важной особенностью газет массовых изданий является 
употребление оценочных, экспрессивных слов и словосочетаний, в результате чего достигается ак-
центирование внимания на освещаемой теме. Лексемы с СН в проанализированных изданиях являют-
ся частью оценочных элементов газетных текстов. 

«Известия» и «Новая газета» представляют собой общественно-политические и деловые изда-
ния. Частотность употребления лексем с СН средняя. Темами данной группы СМИ являются рубри-
ки, посвященные актуальным проблемам современного общества, культуре, спорту. Язык данных 
газет характеризуется не только наличием общественно-политической, но и эмоциональной и оце-
ночной лексики. 

«Московский комсомолец», «Коммерсант» являются общественно-политическими изданиями, 
в которых представлены анализ ситуации в различных отраслях российской экономики, деловые но-
вости. «Новый регион-2» неизвестен массовому читателю, ориентирован на узкий круг. Следователь-
но, и частотность употребления лексем с СН в данном издании минимальна. 

Употребление исследуемых единиц в СМИ может зависеть от особенностей языковой лично-
сти журналиста конкретного издания. У каждого автора своя уникальная подача фактов. Так, частое 
использование лексики с СН характерно для текстов следующих авторов: Л. Малюковой («Новая га-
зета»), А. Богомолова, О. Кучкиной, У. Скойбеда («Комсомольская правда»),  О. Кузнецовой, О. Ро-
зановой, Т. Ганеева («Известия»); А. Богданова, Г. Трушина («Труд»), К. Бойцова, М. Ляпина («Со-
ветский спорт»). 

Употребление в газетных текстах лексем с СН зависит от тематики текстов. Как показал ана-
лиз, наибольшее количество лексем СН зафиксировано в текстах на общественные темы – 43 %; в 
статьях, посвящённых вопросам культуры – 17 %; в статьях на спортивные темы – 21 %. Мы предпо-
лагаем, что репрезентация лексем с СН в статьях, посвящённых общественным, бытовым, спортив-
ным, религиозным вопросам обусловлена характером изложения темы. В частности, чем больше в 
них представлено оценочных суждений или описаний каких-либо событий глазами очевидцев, свя-
занных прежде всего с социальными или культурными событиями, тем больше употреблено лексем с 
СН (см. рис.). Тематическая группа «культура» включает в себя подгруппы «кино», «литература», 
«театр», «музыка».  

 

 
 

Рис. Репрезентация однословных лексем СН по темам 
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СН используется авторами в текстах, посвящённых темам здоровья, образования, искусства, 
культуры, литературы, познания мира, жизни и быта людей, путешествий, происшествий – актуаль-
ным темам, затрагивающим многие сферы жизни человека. 

Следует отметить употребление лексем с СН авторами газетных текстов и в теме «Политика» 
(3 %). Например, «В силу каких-то причин» от встречи с господином Нарышкиным отказался спикер 

Национального собрания Франции Клод Бартолон. Сергей Нарышкин заявил «Ъ», что удивлен «от-

сутствием независимости» у французского парламентария, сами санкции назвал «несказанной глу-

постью» и надеется, что «партнеры одумаются» [Коммерсант. 2015. 21 июля]. 
Лексемы с СН авторы не используют в текстах, освещающих вопросы экономики, финансов, 

науки, армии, в официальных документах, печатаемых на страницах газетных изданий. Это связано с 
ограничением по употреблению в текстах названной тематики экспрессивных и оценочных средств.  

Высокой частотностью употребления в газетных текстах обладают лексемы непередаваемый 

(40 % от всех однословных лексем), неописуемый (32 %); низкой частотностью – неописанный 

(0,3 %), неизречённый (3,6 %). Более высокая частотность лексем непередаваемый и неописуемый 

может объясняться тем, что данные единицы являются составным элементом значительного количе-
ства устойчивых сочетаний. К примеру, непередаваемый запах\аромат\ужас, непередаваемые эмо-

ции\ощущения, несказанный восторг, несказанная красота, несказанное счастье, неописуемая кра-

сота. Частое повторение в газете одних и тех же тем и ситуаций неизбежно ведет к появлению набо-
ра готовых к употреблению речевых формул номинативного и оценочного характера (например, не-

передаваемое ощущение).  
Лексема неизреченный применяется авторами только при обсуждении религиозной темы. Дан-

ная тематика рассчитана на аудиторию, имеющую определённые религиозные предпочтения:  К кому 

бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизречён-

ную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь?[Комсомольская правда. 2011. 19 нояб.]. 
Минимальная частотность лексемы неописанный объясняется тем, что она в значении ′такой, 

который трудно выразить словами′ фиксируется пометой «устар», вследствие этого данное слово не 
употребляется в речи современного человека. Было выявлено только 2 примера, в которых авторы 
цитируют произведения А. С. Пушкина и А. П. Платонова: Но если бы содержание ограничивалось 

только пересказом, не было бы никакого писателя Платонова, не было бы тайны и муки, которые не 

оставляют при чтении, как не оставляли они героя «Чевенгура», который «сколько ни читал и ни 

думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место – та пустота, сквозь которую 

тревожным ветром проходит неописанный и не рассказанный мир» [lenta.ru. 2017. 22 авг.] и …как 

пишет поэт в «Путешествии в Арзрум», «его рукописная комедия произвела неописанное действие 

и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами» [Труд-7, 2005. 13 янв.]. 
Подводя итог, отметим, что лексемы с СН используются в газетном дискурсе достаточно ак-

тивно, имея определённый набор особенностей применения в силу своей нетипичности. Постоянная 
ориентация журналистов на оценку фактов, событий и явлений действительности, на эмотивность 
делает неизбежным употребление в газете не только языковых, но и контекстуально-оценочных 
средств, среди которых – средства СН. 

Приоритетными темами по частотности употребления однословных лексем СН определены га-
зетные тексты, освещающие вопросы общественной жизни людей, культуры, спорта. В частности, в 
спортивных изданиях номинации с СН, эмоционально насыщенные, используются чаще, чем в обще-
ственно-политических изданиях. 

Можно предположить, что такие факторы, как социально значимый уровень СМИ (массовые 
издания), критичность мышления автора текста, его позиция, тематика статей оказывают воздействие 
на выбор и употребление лексем с СН, способствующих выражению экспрессивной и оценочной 
функции в речевой коммуникации автора газетного текста.  

Для дальнейшего изучения представляет интерес подробное изучение в современном газетном 
дискурсе особенностей языковой личности, в текстах которых функционируют конституенты СН, а 
также употребление лексем с СН в сопоставлении печатных и электронных газетных изданий.  
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This article analyzes the use of one-word constituents of the field of the inexpressible in modern newspaper texts pre-
sented in the National Corpus of the Russian language. The analysis has shown that the newspaper discourse presents 
multi-level means of conveying the meaning of the inexpressible, contributing to the expression of expressive and eval-
uative functions. Factors such as the socially significant level of the media, the peculiarities of the linguistic personality 
of the author of the text, his position, the subject of articles have an impact on the choice and use of lexemes with the 
semantics of the inexpressible. The semantics of the inexpressible is most often used in such mass publications as Kom-
somolskaya Pravda, Trud, and Soviet Sport. Newspaper texts covering issues of public life, culture, and sports are iden-
tified as priority topics in terms of the frequency of use of tokens. 
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