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Аннотация: На основе анализа словарей предпринята попытка лексико-
графического портретирования однословных лексем с семантикой невырази-
мого, описаны их семантические, прагматические и стилистические свойства. 
Выявлено, что разные конституенты семантики невыразимого содержат раз-
личное количество лексико-семантических вариантов. В толковых словарях 
с середины XX в. наблюдается расширение дефиниций лексем с семантикой не-
выразимого, происходит пересечение с семантикой предельно высокой концен-
трации качества. Новое значение формируется в лексикографической практике 
во вторую половину XX в.
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Abstract. Based on the analysis of dictionaries, an attempt is made to 
lexicographically describe one-word lexemes with inexpressible semantics and 
pragmatic and stylistic semantic features. It is revealed that different constituents 
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meaning is formed in lexicographical practice in the second half of the XX century.
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Введение

Семантика невыразимого (далее – СН) привлекает пристальное 
внимание учёных разных наук. В лингвистической русистике пробле-
мы изучения семантики невыразимого исследуются с различных аспек-
тов –рассматривают как функционально-семантическую категорию со 
средствами выражения, иерархически организованными и представлен-
ными на разных уровнях языка. 

В настоящее время продолжается работа над описанием значения 
невыразимого, имеющего и самостоятельный план содержания, и орга-
низованную систему средств выражения (Е.П. Иванян, М. Ю. Михайло-
ва, Г.С. Сырица).  Е. П. Иванян, исследуя семантику умолчания, говорит 
о пересечении её с семантикой невыразимого [Иванян, 2015]. Г.С. Сыри-
ца определяет специфику семантики невыразимого и «особенностями 
самих денотатов», и «системой языковых средств, их репрезентирую-
щих» [Сырица, 2009, с. 294]. М. Ю. Михайлова, рассматривая природу 
невыразимого, указывает, что категория невыразимого, «достаточно 
разнообразно представленная в различных стилистических фигурах 
и приёмах, проявляется в метафорах, метонимиях, эпитетах, сравнени-
ях» [Михайлова, 2020, с. 205].

В данной статье представим интегральное описание однословных 
лексем с семантикой невыразимого (синонимичных конституентов 
поля семантики невыразимого). Актуальность предпринятого исследо-
вания обусловлена необходимостью комплексного семантического опи-
сания слов с семантикой невыразимого. Цель статьи – выполнить лек-
сикографическое портретирование однословных лексем с семантикой 
невыразимого невыразимый, неизречённый, неизъяснимый, неописанный, 
неописуемый, непередаваемый, несказанный. 

Под лексемой вслед за А. А. Уфимцевой понимаем иерархически 
организованную и исторически сложившуюся совокупность словоформ 
и словозначений слова [Уфимцева, 1986, с. 10].

Под лексикографическим портретированием подразумеваем харак-
теристику общего объёма лексических значений, сочетаемостных и сти-
листических качеств лексем. 

Метод портретирования применительно к описанию слов был 
предложен Ю. Д. Апресяном. Этот метод состоит в последовательном 
описании «картинок», которые в совокупности составляют типовую 
ситуацию, обозначаемую данным выражением [Апресян, 1966, с. 261]. 
По мнению учёного, в сформулированном выше определении имелась 
в виду только полнота семантической характеристики лексемы, дости-
гаемая её постановкой в возможно более широкий круг контекстов и те-
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стированием её применительности для описания возможно более широ-
кого круга ситуаций [Апресян, 1995а, с. 503]. 

Лексикографическое портретирование языковых единиц – задача 
для лингвистической науки важная и актуальная. Метод лексикогра-
фического портретирования слова довольно широко используется со-
временными лингвистами. Так, в настоящее время составлены лекси-
кографические портреты существительных мать [Бекетова, Воробьё-
ва, 2016], женщина [Черникова, 2015], душа [Федорова, 2013], жизнь 
[Шерстяных, 2011], провинция [Паршина, 2019], крайность [Клюшина, 
2020], глаголов выйти, быть [Апресян, 1995], понимать [Иомдин, 2003], 
убить [Гизатуллин, 2019], погрязнуть [Долгова, 2020], прилагательных 
настойчивый, упорный [Лукошус, 2018], служебных слов [Пермякова, 
2014], сопоставительных предлогов кроме, помимо, наряду с [Кравчен-
ко, 2000], производных [Гурова, 2019], аббревиатур ликбез, колхоз, пиар, 
бомж [Куликова, 2016] и проч. 

Вышеперечисленные авторы в своих работах, опираясь на концеп-
цию Ю.Д. Апресяна и обращаясь к словарям различных типов, систе-
матизировали лингвистические сведения об исследуемых лексических 
единицах в различных аспектах: этимологическом, семантическом,  
морфологическом, стилистическом, сочетаемостном, фразеологическом 
и др., использовали иллюстративный материал, демонстрирующий ти-
пичные условия функционирования анализируемых лексических еди-
ниц с подтверждением их системных характеристик.

Рассмотрим семантическую структуру однословных лексем невы-
разимый, неизречённый, неизъяснимый, неописанный, неописуемый, непе-
редаваемый, несказанный. В работе будет использован метод лингвисти-
ческого портретирования, позволяющий объединить данные словарей 
и увидеть динамику развития семантического и стилистического потен-
циала языковых единиц с семантикой невыразимого. 

Исследование и его результаты

В ходе исследования было изучено 11 лексикографических ис-
точников XVIII – XXI вв. (толковых словарей). Как показал анализ, 
лексемы с семантикой невыразимого фиксируются в 10 словарях из 11 
лексикографических изданий. Следует оговорить, что при анализе лек-
сикографических источников мы опираемся не на время публикации 
словарей, а на функционирование лексем с СН в те эпохи, которые от-
ражают словари, на речевой материал, представленный лексикографами 
в результате анализа письменных источников XI – XXI вв. В «Большом 
толковом словаре правильной русской речи» Л. И. Скворцова (2011) 
словарных статей невыразимый, неизречённый, неизъяснимый, неописан-
ный, неописуемый, непередаваемый, несказанный не представлено. 

В результате исследования было установлено следующее.
Лексема невыразимый зафиксирована в 8 из 11 проанализирован-

ных нами лексикографических изданий. Была выявлена значительная 
близость лексико-семантического варианта (далее – ЛСВ), причём в не-
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которых случаях толкования полностью совпадали: в «Словаре совре-
менного русского литературного языка» в 17 т.  (далее – БАС) и  «Новом 
словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой (далее – Словарь Т. Ф. Ефре-
мовой) – 'такой, который трудно высказать, передать словами'; в «Боль-
шом толковом словаре русского языка» гл. ред. С. А. Кузнецов (далее – 
Большой словарь С. А. Кузнецова) и «Словаре русского языка» под ред. 
А.П. Евгеньевой (далее – МАС) – 'такой, что трудно, невозможно вы-
разить словами, неизъяснимый'; или отличались друг от друга только 
одним словом выразить: в «Толковом словарь русского языка» под ред. 
проф. Д. Н. Ушакова (далее – Словарь Д. Н. Ушакова) 'такой, кото-
рый трудно выразить, передать словами', в «Словаре русского языка» 
С. И.  Ожегова (далее – Словарь С. И. Ожегова) – 'такой, который труд-
но передать словами'. Данные о наличии лексем с семантикой невырази-
мого в лексикографических источниках представлены в таблице.

В толковании слова невыразимый лексикографы используют опи-
сательные обороты: 'не передать словами', 'невозможно выразить слова-
ми', 'трудно передать словами', трудно высказать словами'.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 
(далее – Словарь В. И. Даля) слово невыразимый толкуется через си-
нонимы невыра́зный, несказанный; после толкования слова приводятся 
синонимы в качестве дополнительной характеристики слова: в «Сло-
варе церковно-славянского и русского языка» – синоним несказанный, 
в МАС и Большом словаре С. А. Кузнецова – неизъяснимый. БАС указы-
вает на оттенок значения лексемы невыразимый – 'чрезвычайный, очень 
сильный'; Словарь Д. Н. Ушакова, не выделяя ЛСВ-2, уточняет основное 
значение 'очень сильный, глубокий'. БАС фиксирует ещё одно значение 
лексемы невыразимый – субстантиват невыразимое – существительное 
среднего рода, предмет речи, не подлежащий выражению. Это  ЛСВ-1. 

ЛСВ-2 – 'очень сильный; чрезвычайный' – зафиксирован только 
в Словаре Т.Ф. Ефремовой. Данный ЛСВ впервые фиксируется в тол-
ковом словаре в последней четверти XX в.

В словарных статьях БАС, МАС, Словаря Д.Н. Ушакова лексема 
невыразимый имеет ЛСВ в значении существительного 'кальсоны или 
(реже) брюки'. Данный ЛСВ не коррелирует с рассматриваемым нами 
значением невыразимости речи, следовательно, мы условно определим 
его как ЛСВ-3 (фактически это ЛСВ-2). В БАС фиксируется оттенок 
значения; в Словаре Т.Ф. Ефремовой выделяется ЛСВ-2 'очень силь-
ный; чрезвычайный'.

Проведённый анализ примеров, представленных в словарных ста-
тьях лексемы невыразимый в виде кратких речений и цитат из письмен-
ных текстов, показал, что если лексема невыразимый передаёт состояние 
внутреннего мира человека, положительное эмоциональное состояние 
говорящего, или говорящий не может подобрать объекту речи опреде-
ление, не может подобрать слова для объяснения понятия, явления, ко-
торое он видит или переживает, то это ЛСВ-1. Если лексема невырази-
мый передаёт положительно или отрицательно окрашенные эмоции со 
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степенью усиления глубины выражаемых чувств или эмоций – то это 
оттенок значения или ЛСВ-2. Например, Небо над ними было уже не се-
ребряное, но невыразимого цвета весенней сирени [БАС, 1958, с. 774] 
– говорящий не может подобрать слово для обозначения цвета сирени – 
это ЛСВ-1. В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына 
и стала обливать их жаркими слезами [БАС, 1958, с. 774] – отрицатель-
но окрашенная эмоция со степенью усиления глубины чувства; чувство, 
охватившее мать, очень сильно и невыразимо – это оттенок значения.

Презентация лексемы невыразимый в словарях
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Оттенок + +
ЛСВ-2 +
ЛСВ-3 + + +

Неизреченный
ЛСВ-1 + + + + + + + +
Субстантиват +
Оттенок + + + + +

Неизъяснимый
ЛСВ-1 + + + + + + + +
Субстантиват +
Оттенок + +
ЛСВ-2 +

Неописанный
ЛСВ-1 + + + + +
Субстантиват +
Оттенок 
ЛСВ-2 + +
ЛСВ-4 + + + + +

Неописуемый
ЛСВ-1 + + + + + +
Оттенок +
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ЛСВ-1 + + + + + + + + +
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Таким образом, лексема невыразимый не зафиксирована в «Сло-
варе Академии Российской» (1783) и «Словаре русского языка XI – 
XVII вв.» (фиксирующем лексику XI – XVIII вв.). В словарях XIX – 
до середины  XX в. зафиксировано только одно значение лексемы невы-
разимый – 'такой, что трудно, невозможно выразить, передать словами'; 
в середине XX в. БАС выделяет оттенок значения 'чрезвычайный, очень 
сильный'; на рубеже XX–XXI вв. Словарь Т.Д. Ефремовой фиксирует 
ЛСВ-2 'очень сильный; чрезвычайный'.

Сопоставив толкования слова неизречённый, мы выявили, что 
лексикографы в словарях до первой четверти XX в. указывают в тол-
ковании слова только ЛСВ-1. В Словаре Д.Н. Ушакова фиксируется 
оттенок значения 'необыкновенный, чрезвычайный, не передаваемый 
словами'[Ушаков, 1996, с. 510]; в словарях с середины XX в. – ЛСВ-1 
с оттенком значения: 'такой, который трудно, невозможно передать сло-
вами, очень большой по силе, степени своего проявления' [МАС, 1986, 
с. 448]; 'не передаваемый словами, чрезвычайный' [Ожегов, 1972, с. 369]; 
в словаре Т.Ф. Ефремовой на рубеже XX–XXI вв. выделяется оттенок 
'необыкновенный' [Ефремова, 2000]. Лексикографы ЛСВ-2 не выде-
ляют. 

В словарях до середины XX в. у лексемы неизъяснимый выделяется 
только ЛСВ-1, кроме Словаря Д. Н. Ушакова, в котором даётся опре-
деление лексеме неизъяснимый через синонимы, содержащие оттенок 
значения: 'необыкновенный, трудно постигаемый, непередаваемый' 
[Ушаков, 1996, с. 510]. В середине XX в. БАС фиксирует оттенок значе-
ния 'очень сильный по своему проявлению; чрезвычайный' [БАС, 1958, 
с. 912]. БАС фиксирует ещё одно значение лексемы неизъяснимый – суб-
стантиват неизъяснимое – существительное среднего рода, предмет речи, 
не подлежащий выражению, – ЛСВ-1. На рубеже XX-XXI вв. Словарь 
Т. Д. Ефремовой фиксирует ЛСВ-2 'очень сильный по своему прояв-
лению; чрезвычайный' [Ефремова, 2000]. В качестве дополнительной 
характеристики слова в Большом словаре С. А. Кузнецова и МАС пос-
ле ЛСВ-1 приводится синоним невыразимый, в словарях Д.Н. Ушакова 
и С. И. Ожегова – непередаваемый. 

Лексема неописанный имеет ЛСВ, которое не коррелирует с рас-
сматриваемым нами значением невыразимости речи – это причастие не 
с семантикой речи, а с семантикой письма 'не вошедший в опись, в опи-
сание, не подвергшийся описи', следовательно, мы условно определим 
его как ЛСВ-4 (фактически это ЛСВ-1). ЛСВ-2 лексемы неописанный 
идентифицируют словари только середины XX в.: Словарь С. И. Оже-
гова и БАС. На рубеже XX–XXI вв. Большой словарь С. А. Кузнецова 
фиксирует ЛСВ-1 – 'неописуемый'; в Словаре Т. Д. Ефремовой приво-
дится только одно значение – ЛСВ-4 'не подвергшийся описанию, не 
включенный в опись'.

Сопоставив толкования слова неописуемый, мы выявили, что дан-
ной лексеме характерно два ЛСВ: ЛСВ-1 'такой, что его трудно, невоз-
можно описать, передать словами' и ЛСВ-2 'очень сильный, чрезвычай-
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ный; очень большой по силе проявления; невообразимый'. До первой 
четверти XX в. неописуемый в словарях не выявлено. Как показал анализ, 
ЛСВ-2 фиксируют Словарь Д. Н. Ушакова, БАС, Словарь С. И. Ожего-
ва, Большой словарь С. А. Кузнецова, Словарь Т. Ф. Ефремовой. МАС 
даёт оттенок значения.

Лексема непередаваемый представлена в словарях только в значе-
нии 'такой, который трудно передать, выразить, рассказать' (ЛСВ-1). 
Словари Д.Н. Ушакова, С. А. Кузнецова и МАС приводят в качестве до-
полнительной характеристики слова синоним невыразимый. До первой 
четверти XX в. непередаваемый в словарях не встречается.

Сопоставив толкования слова несказанный, мы выявили, что дан-
ной лексеме характерно два ЛСВ: ЛСВ-1: 'такой, что его трудно, невоз-
можно передать словами; неописуемый, невыразимый', ЛСВ-2: 'очень 
сильный, чрезвычайный'. Словари до первой четверти XX в. не фикси-
руют данную лексему. В Словаре Д. Н. Ушакова указывается оттенок 
значения 'чрезвычайный', в МАС – 'очень сильный, чрезвычайный'. 
В конце XX в. в словарях С.А. Кузнецова и Т. Ф. Ефремовой зафиксиро-
ван ЛСВ-2 'очень сильный, чрезвычайный'.

Анализ примеров, иллюстрирующих однословные лексемы с се-
мантикой невыразимого, показал, что если лексемы передают восприя-
тие прекрасного, положительное эмоциональное состояние говорящего 
или говорящий не может подобрать объекту речи определение, не может 
подобрать слова для объяснения понятия, явления, которое он видит 
или переживает, то это ЛСВ-1. Если лексемы передают положительно 
или отрицательно окрашенные эмоции со степенью усиления глубины 
чувства – то это оттенок значения или ЛСВ-2. 

Но следует отметить противоречивость определений ЛСВ-1 
и ЛВС-2 лексикографами. Так, например, С. А. Кузнецов разные кон-
ституенты семантики невыразимого рефлексирует по-разному. ЛСВ-1 
'такой, что трудно, невозможно выразить словами' лексикограф подкре-
пляет примерами невыразимая красота, неизъяснимая радость; ЛСВ-2  
'очень сильный, чрезвычайный' – характеризует примерами неописуе-
мая красота, несказанная радость. Но, судя по примерам, С. А. Кузне-
цов ЛСВ-1 использует для определения положительных чувств, эмоций, 
маркирования положительной оценки; а ЛСВ-2 – для указания на отри-
цательную оценку: несказанная грязь, несказанный беспорядок, несказан-
ная глупость, свинство несказанное [Кузнецов, 1998]. В МАС даётся тол-
кование ЛСВ-1 лексемы невыразимый – 'такой, что трудно, невозможно 
выразить словами, неизъяснимый' [МАС, 1986, с. 431]. Однако в при-
мере наблюдается употребление анализируемой лексемы невыразимый 
с оттенком значения 'чрезвычайный' (очень большой по силе, степени 
проявления): Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна 
уже Зина пугала её ужасно своим грустным видом и заплаканными гла-
зами [Там же].

Проанализируем грамматические формы, управление, сочетае-
мость, семантические связи, морфологические показатели, синтаксиче-
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ские и стилистические свойства, которые, как показал анализ, являются 
общими для всего синонимичного ряда лексем с семантикой невырази-
мого.

Морфологическая составляющая слов с семантикой невыразимого 
даёт информацию о том, что данные лексемы относятся к именам при-
лагательным, причастиям, абстрактным именам существительным, суб-
стантиватам (существительным среднего рода). Имена прилагательные 
и причастия изменяются по родам, числам и падежам. 

Во всех исследованных нами словарях, кроме Словаря В.И. Даля, 
представлена грамматическая зона: указание окончания в женском 
и среднем роде, и указание на образование краткой формы; принадлеж-
ность слова к части речи (прилагательное) обозначено только в «Сло-
варе церковно-славянского языка», словаре Т.Ф. Ефимовой и «Словаре 
русского языка XI – XVII вв.».

Прилагательные в значении 'тот, который трудно выразить слова-
ми' допускают образование краткой формы: Медики принуждены были 
признаться, что физическая причина смерти несчастного Б. была неизъ-
яснима. При виде его, живого и невредимого, радость родителей была не-
описанна. [БАС, 1958, с. 1015-1016]; множественного числа: Я смутное 
только могу говорить. Сказанья души – несказанны [Кузнецов, 1998].

В словарных статьях словаря Д. Н. Ушакова, БАС и МАС приводит-
ся лексема невыразимые в значении существительного множественного 
числа 'кальсоны'.

Семантические связи. Лексемы невыразимый, неизреченный, неизъ-
яснимый, неописанный имеют производные существительные типа не-
выразимость, непередаваемость, а также субстантиваты невыразимое, 
неизъяснимое, неизреченныя, неописанное.

Синтаксические свойства. Полные формы лексем могут выступать 
в функции определения: Невыразимый ужас разверз её уста [Ушаков, 
1996,  с. 490]; краткие – в функции сказуемого: Радость непередаваема 
[БАС, 1958, с. 1040]. 

В исследованных словарях отмечается однотипность представленных 
толкований лексем с семантикой невыразимого: лексикографы использу-
ют два типа словарных дефиниций: 'то же, что…' и 'такой, который…'. 

Анализ сочетаемости показывает, что исследованные нами одно-
словные лексемы с СН представлены в составе свободных выражений; 
в составе устойчивых сочетаний отмечена только лексема неописанная 
(красота). Лексемы с семантикой невыразимого активно употребляют-
ся с существительными: красота, атмосфера, эмоции, запахи, ароматы, 
чувства, ощущения.

Отметим, что лексемы с семантикой невыразимого в разных сло-
варях фиксируются разными стилистическими пометами: «книжн.», 
«трад.-поэт.», «высок.», «устар.», «разг.». Так, лексема невыразимый мар-
кируется в словарях Д. Н. Ушакова и С.И. Ожегова как «книжн.». ЛСВ-3 
'кальсоны, брюки' словарь Д.Н. Ушакова и МАС указывают пометами 
«разг.-эвф.» и «разг. шут.» соответственно.
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Зона иллюстрации представлена цитатами из произведений худо-
жественной и религиозной литературы XI – XX вв. достаточно обшир-
но. В «Словаре русского языка XI – XVII вв.» примеры взяты из источ-
ников XI – XVII вв. В словарях Д. Н. Ушакова и С.И. Ожегова цитация 
в зоне иллюстрации отсутствует, примеры оформлены в виде кратких 
речений. У Т. Ф. Ефремовой иллюстративный материал в электронной 
версии словаря не представлен.

Заключение

Лексемы с СН фиксируются в 10 словарях из 11 проанализирован-
ных нами лексикографических изданий. В «Большом толковом словаре 
правильной русской речи» Л.И. Скворцова (начало XXI в.) словарных 
статей невыразимый, неизречённый, неизъяснимый, неописанный, неопи-
суемый, непередаваемый, несказанный не представлено. 

У разных конституентов семантики невыразимого отмечается раз-
личное количество ЛСВ: от одного до трех. 

Согласно словарям, лексемы с СН употреблялись в русской речи 
с XI в. В толковых словарях с середины XX в. наблюдается расширение 
дефиниций лексем с семантикой невыразимого: помимо ЛСВ-1 'не могу 
выразить' содержится компонент-интенсификатор 'очень сильно', про-
исходит пересечение с семантикой предельно высокой концентрации 
качества. ЛСВ-2 сформировался в лексикографической практике во 
вторую половину XX в. 

Следует оговорить некоторую условность выделения семантиче-
ских параметров исследуемой группы слов по отношению к ее функци-
онированию в XI–XVII вв. Ведь исследователи не располагали исчер-
пывающей базой речевого материала и формулировали значения слов 
в соответствии с тем, что имели в распоряжении в результате анализа 
письменных памятников. 

В исследованных толковых словарях русского языка зафиксирова-
ны стилистические пометы, которые указывают либо на характер эмо-
ционального компонента значения (разг. эвф.), либо на принадлежность 
слова к определенной сфере функционирования (книж.), либо на огра-
ничение употребления (устар.).

Таким образом, в результате интегрального описания однословных 
лексем с семантикой невыразимого осуществлено лексикографическое 
портретирование синонимичных конституентов поля семантики невы-
разимого. Данная работа позволила систематизировать лингвистиче-
ские сведения об однословных лексических единицах с семантикой не-
выразимого, что является крайне актуальным для дальнейшего изуче-
ния семантики невыразимого.
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