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Аннотация. Цель статьи — описание структуры и научного потенциала цифрового инфор-
мационно-поискового лексикографического ресурса «Новое в русской лексике. Словарные 
материалы» (neolex.iling.spb.ru), разработанного в группе Словарей новых слов Института 
лингвистических исследований РАН, введение которого позволило говорить о новом — «циф-
ровом» — этапе развития академической неографии. В статье, с использованием дистрибутив-
ного и историко-лингвистического методов анализа, представлена как предыстория («доциф-
ровой» этап) направления, так и подробно дается характеристика ресурса, который, в свою 
очередь, является оригинальным результатом совокупного использования научных методов, 
методов традиционной лексикографии, методов цифровой обработки тестовых материалов и 
методов компьютерного программирования. Ресурс представлен в статье как результат боль-
шой коллективной работы, полностью учитывающей и возможности использования компью-
терных технологий, и запросы авторов-лексикографов, и потребности пользователей. В заклю-
чении обозначены перспективы использования ресурса: он способен объединить печатные 
лексикографические издания направления и словарные материалы разных периодов, а также 
стать основой для создания различных печатных словарей. В дальнейшем планируется опти-
мизация работы как на уровне структуры и параметризации, так и на уровне взаимодействия с 
другими ресурсами.
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Abstract. The purpose of this article is to describe the structure and scientific potential of the digital 
information retrieval lexicographic resource “New in Russian vocabulary. Dictionary materials” (neolex.
iling.spb.ru), developed in the group of dictionaries of new words of the Institute of Linguistic Studies 
of the Russian Academy of Sciences. The introduction of this resource allowed us to talk about a new, 
“digital” stage in the development of academic neography. In this article, using distributive and historical-
linguistic methods of analysis, both pre-historical (“pre-digital”) and digital stages of the neological 
direction were presented. The idea of using computer technologies in academic neography appeared at 
the beginning of the 2000s, since then there were only “internal” databases for lexicographers. It was 
only in 2021 that the information retrieval resource neolex.iling.spb.ru was created and is now available 
to a wide range of users. It represents both annual dictionaries (from 2015 to 2021) and new materials. 
The main part of the article is devoted to the description of the macrostructure, microstructure, content, 
prospects of its use, and different types of search, which allow searching neologisms by various parameters 
(word, word component, year of appearance in Russian texts, labels, tags, etc.). Finally, the prospects of 
using the resource are outlined: it is able to combine printed lexicographic publications of the direction 
and dictionary materials of different periods, as well as to become the basis for the creation of various 
printed dictionaries. In the future, it is planned to optimise the work both at the level of structure and 
parameterisation and at the level of interaction with other resources.
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Введение

Постановка проблемы. Активное развитие цифровых и компьютерных технологий с конца XX 
века дало невероятный толчок развитию технологий лексикографических. Лексикография — од-
но из тех направлений лингвистики, в котором базовое сочетание огромных лексических и тек-
стовых материалов и задачи их классификации, систематизации, унификации, привело к абсо-
лютной необходимости использования различных компьютерных методов и подходов. Однако, 
при всей очевидности такой необходимости, формы, виды, принципы применения цифровых 
технологий в лексикографии еще далеки от унификации и представлены в мировой лексико-
графии в огромном количестве модификаций. При этом поиск оптимального варианта сочета-
ния задач лексикографов и форм цифрового представления их работы остается величиной не-
постоянной, уникальной для каждого типа словаря. С данной проблемой — проблемой поиска 
оптимального цифрового формата для реализации научных задач — уже не первое десятилетие 
сталкивались авторы академических словарей новых слов и в течение этого времени пытались в 
той или иной форме ее решить. В отличие от цифрового формата представления словарей других 
типов перед словарями новых слов стоит дополнительная задача — задача оперативного и до-
стоверного представления того или иного нового слова. Поэтому проблема создания цифрового 
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формата с учетом специфических задач направления академической неографии оставалась очень 
актуальной и требовала своего научного и компьютерного решения.

Цель статьи — описание этапов создания цифрового информационно-поискового лексико-
графического ресурса «Новое в русской лексике. Словарные материалы» (neolex.iling.spb.ru), 
включая обобщение лексикографических материалов и методов научного направления, на осно-
ве которых происходила разработка стратегии и постановка целей ресурса, и его характеристика.

В статье представлен новый, актуальный на данный момент времени результат самостоятель-
ных оригинальных разработок как авторов статьи, так и членов коллектива Словарей новых слов 
Отдела лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований 
Российской академии наук, которые ставили своей целью при создании ресурса обязательный 
учет как научных задач направления (в том числе учет его традиций и особенностей), как потреб-
ностей лексикографов в процессе работы, так и потребностей пользователей.

«Доцифровой» этап развития отечественной неографии

Несмотря на то что жанр неографии имеет очень давние традиции1, системно и фундаменталь-
но в России и в Европе он начал свое развитие с середины XX века — в период, когда научно-тех-
нический прогресс, развитие космонавтики, начинающие тенденции глобализации мира стали 
находить особенно интенсивное выражение в словарном составе каждого языка. Очень актив-
но этот жанр словарей представлен в отечественной лексикографии и сегодня2, так как призван 
удовлетворить традиционно высокую потребность пользователей в толковании новых и неиз-
вестных им ранее слов.

Однако парадоксом жанра является невозможность удовлетворения таких потребностей. 
Этот жанр в большей степени, чем иные может быть отнесен к психологической / эмпириче-
ской лексикографии: каждый автор под «новой» понимает ту лексику, которая ему представля-
ется таковой, разрабатывает ее в тот период времени, когда тенденции неологизации становят-
ся особенно явными, и результатом этого индивидуально-эмпирического подхода оказывается 
то, что словари новых слов, представленные одним автором в отдельный период времени, ока-
зываются быстро устаревающими и недостоверными с точки зрения объективных тенденций 
развития словарного состава.

Поэтому закономерно, что в отечественной лексикографии существует целое научное лекси-
кографическое направление — неография, призванное системно фиксировать новую лексику вне 
индивидуально-психологического подхода не только в те периоды, когда вхождение новой лек-
сики особенно интенсивно, но регулярно, повседневно, на протяжении длительного периода.

Русская академическая неография, о необходимости создания которой писали еще В.М. Ис-
трин и Л.В. Щерба в 1927 г., возникла в стенах Академии наук в 1965 г., когда в ЛО Институте 
языкознания АН СССР (сейчас Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук) в Словарном отделе под руководством Надежды Захаровны Котеловой была организована 
Группа Словарей новых слов. Основную цель и назначение словарей новых слов Н.З. Котелова, 
ставшая основательницей и теоретиком данного направления, четко сформулировала в «Преди-
словии» к самому первому словарю неологизмов русского языка: «В связи со своей основной за-
дачей — представить наиболее определившиеся и образцовые нормы словоупотребления — тол-
ковые словари литературного языка воздерживаются от включения неустоявшихся лексических 
новшеств, не получивших еще своего вполне определенного статуса в общем употреблении. Оче-
1 Самые ранние источники в России и Европе датируются началом XVIII века. См., например, русский рукописный словарь «Лексикон 
вокабулам новым» (1715 г., авт., предположительно, Ф. Поликарпов), P.-F.G. Desfontaines. Dictionnaire neologique a Fusage des beaux 
esprits du siecles. Paris, 1726.
2 Балыхина Т.М., Горчакова Н.Ю. Словарь новой русской лексики. М., 2006; Катлинская Л.П. Толковый словарь новых слов и значений 
русского языка. М., 2008; Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века. М., 2011; Новиков Вл. Словарь 
модных слов: языковая картина современности. М., 2012; Стрижак А.Л. Новые слова и их значения в современных газетных текстах 
(Краткий словарь-справочник). Гомель, 2012; Конишевский Д.В., Кушнарёва Н.В., Ветров С.А. Неологизмы цифровой культуры. Актив-
ный словарь миллениала. Москва-Берлин, 2019 и мн. др.
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видна практическая потребность в относительно быстрой регистрации новых слов и значений. 
Эту потребность остро испытывают читатели современной литературы и прессы, нередко встре-
чая новые слова или такие значения известных слов, которые не отмечены ни в одном из толко-
вых словарей. В словаре-справочнике, содержащем новые слова и значения, будут заинтересо-
ваны и обучающиеся русскому языку представители других национальностей, и переводчики, 
и учителя. Что касается специалистов-языковедов, то они получат собрание новых материалов, 
необходимых при исследовании общего направления и характера изменений в лексике русского 
языка в наше время. Лексикографам такие материалы помогут при отборе слов в общие толковые 
и двуязычные словари. В связи с социальной обусловленностью многих новых слов и значений 
словарь может представлять интерес в культурно-познавательном и общественно-историческом 
отношении» [1, с. 170].

По сравнению с авторскими словарями неологизмов, призванными отразить наиболее акту-
альную и интересную для определенного периода времени лексику, основной целью академи-
ческих словарей новых слов стала регулярная фиксация любой новой лексики, которая должна 
со временем стать как основой дополнения толковых словарей русского языка, так и, в случае 
непопадания в толковые словари, источником по выявлению тенденций развития лексико-се-
мантической системы русского языка, русского словообразования, орфографии, стилистики и 
грамматики. Основными источниками этих словарей стал язык наиболее популярных СМИ как 
самого «неогенного» речевого жанра.

В течение 20–30 лет (с 1965 по 1990-е гг.) академическая неография эволюционно развилась в 
научное неографическое направление, так как описание неологизмов оказалось методологически 
сложной процедурой, требующей длительной и трудоемкой предварительной поисковой рабо-
ты (проработка круга источников, организация процесса выборки и отбора лексики, сложность 
и длительность самого процесса выборки, подготовка круга словарных источников для отсева, 
формирование и работа с профессиональной картотекой новых слов и мн. др.) и составительской 
работы (детальное описание абсолютно новой лексики). Н.З. Котеловой был осуществлен ряд 
теоретических разработок, которые, основанные на анализе богатого практического материала, 
существенно обогатили отечественную науку. Одной из таких разработок стала типология сло-
варей новых слов как системы взаимно дополняющих друг друга неологических словарей рус-
ского языка, позволяющая создать полную профессиональную картину формирования и дина-
мических изменений в словарном составе и в семантике русского языка. Согласно концепции 
Н.З. Котеловой, разные типы неологических единиц на разных этапах их вхождения в язык могут 
быть системно зафиксированы только через систему словарей новых слов, включающую

словари-ежегодники «Новое в русской лексике. Словарные материалы»3 (в настоящее время опу-
бликованы выпуски за 1977–1994, 2015–2021 гг.) — научные издания небольшого формата, фик-
сирующие все узуальные, и окказиональные, в том числе единичные, речевые новации в языке 
СМИ и — с начала 2000-х гг. — Интернета, позволяющие выявлять основные тенденции в дина-
мике лексико-семантической, словообразовательной систем русского языка;

словари-десятилетники «Новые слова и значения. Словари-справочники» (в настоящее время 
опубликовано 4 словаря, описывающие новации 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х гг.) — объемные 
издания, фиксирующие узуальные языковые новации, вошедшие в литературный язык и закре-
пившиеся в нем за предшествующее десятилетие;

словари-тридцатилетники (в настоящее время опубликован один «Словарь новых слов», фик-
сирующий новации 1950–1980-х гг., и ведется работа над следующим словарем, описывающим 
новации 1990–2010-хх гг.) — объемные издания, фиксирующие уже только ту узуальную лексику 
русского литературного языка, которая вошла в широкое употребление.

3 PDF-версии трех типов словарей доступны на сайте ИЛИ РАН, URL: https://iling.spb.ru/dictionaries/350, https://iling.spb.ru/dictionar-
ies/349, https://iling.spb.ru/dictionaries/2202 (дата обращения: 08.08.2023).
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История направления началась с создания словаря-десятилетника «Новые слова и значения» 
по материалам прессы 1960-х гг., изданного в 1971 г. Однако, чтобы достоверно фиксировать но-
вации за большой промежуток времени (около 10 лет), оказалось необходимым вести ежегодный 
мониторинг СМИ и производить регулярную выборку, отбор и отсев новой лексики. Так возник 
жанр словарей-ежегодников (первый выпуск «Новое в русской лексике. Словарные материалы 
1977 г.» вышел в 1980 г.). 

К 2020 г. общее число описанной словарями новых слов лексики составило около 125 000 слов, 
не зафиксированных ранее словарями. За годы работы по поиску и обработке новой лексики в 
Институте сформировалась собственная картотека неологизмов (не менее 200 000 единиц), по-
зволяющая объективную достоверную фиксацию следующего нового лексического материала; 
собрана база всего массива словарей русского языка, которая дает возможность делать обосно-
ванный отсев новой лексики или новых значений слов.

Методологическим преимуществом такого длительного (с 1965 г.) системного подхода к работе с 
неологическим материалом по сравнению с единичными авторскими словарными проектами ока-
залась научная достоверность и научная объективность зафиксированной информации: направ-
ление отличает фактический и документированный подход к понятию «новое слово», фиксация 
новых слов с целью их дальнейшего системного отражения в толковых словарях русского языка.

Также, несмотря на то что адресат словарей достаточно широк, в самом строгом смысле слова 
их следует считать в большей степени жанром научной лексикографии, так как словари отличает 
высокий научный потенциал: словари являются источниками для научного анализа и осмысле-
ния происходящих в русском языке процессов, помогают наглядно выявлять словообразователь-
ные, лексические, семантические, грамматические тенденции в развитии русского языка.

«Цифровой» этап. Поиск новых методов и подходов

Неография стала одним из тех направлений лексикографии, использование цифровых техно-
логий для развития которой стало абсолютной необходимостью, и это осознавалось коллективом 
еще с начала 2000-х гг. Информационные и эргономичные возможности цифрового формата тек-
стовых, словарных и пр. ресурсов закономерно и объективно обусловили новый этап в развитии 
направления.

Во-первых, существенно повлиял на развитие направления обусловленный потенциалом ком-
пьютерного формата выход за пределы небольшого круга источников СМИ: группа стала актив-
но использовать в работе Национальный корпус русского языка, корпус русскоязычных текстов 
Google.books.com и корпус российского медиабанка Integrum, который в настоящее время вклю-
чает оцифрованные материалы из более чем 120.000 медийных источников. Расширение круга 
источников, возможность электронного формата работы с ними существенно изменили и воз-
можности лексикографов: мониторинг новаций стал более динамичным, а факт первой фикса-
ции слова более достоверным. Постепенно такое расширение источников и их цифровой формат 
привели к тому, что лексикографы с начала 2000-х гг. фиксируют не только «лексикографические 
неологизмы» (такие слова, которые ранее не были зафиксированы словарями), но и «абсолютные 
неологизмы», то есть первые или ранние употребления новых для языковой системы слов.

Во-вторых, цифровая эпоха стала важнейшим стимулом для поиска оптимального электрон-
ного формата существования неографии, который начался в коллективе с начала 2000 г. под ру-
ководством к.ф.н. Таисии Николаевны Буцевой.

С 2006 г. сотрудники уже работали с компьютерной системой «Neolex» (разработчик В. Коч-
нев), предназначенной для хранения и поиска неологических материалов. В основу этой базы 
данных легли банки неологизмов русского языка4 [2, 3], опубликованные неографические из-
дания, а также материалы электронной картотеки 2000-х гг. [4]. В 2008 г. в тестовом режиме осу-
4 Неологические единицы периода 1950–1990-х гг. были отобраны сотрудниками группы из неографических изданий и картотечных 
материалов и отсортированы по алфавиту в виде нескольких списков.
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ществлялась работа по выборке материалов текущего года в онлайн-проекте «Neolex» (разработ-
чик Д. Дмитриев) [5].

В период 2013–2014 гг. был также протестирован электронный проект Т.Н. Буцевой и Д. Дми-
триева «Инновационная служба русского языка» (neologia.ru), в котором неологический матери-
ал организовывался по принципу семантических полей [6–9].

В 2017–2018 г. началась работа по введению цифрового проекта «Русская академическая нео-
графия» (разработчик А. Андреев). В основе концепций данных проектов, и более последователь-
но — последнего, лежала идея совмещения корпусной базы ранее изданных материалов словарей 
новых слов и поискового потенциала ее как справочного ресурса. (В той или иной степени крат-
кий анализ данных ресурсов был дан в работах [10–12]). На основе последнего проекта в 2021-м г. 
была создана первая версия описываемого в статье ресурса — «Новое в русской лексике. Словар-
ные материалы» (neolex.iling.spb.ru).

Таким образом, созданию этого онлайн-ресурса предшествовали длительные разработки ком-
пьютерных проектов, завершившиеся созданием внутренней электронной неологической базы, 
объединяющей все словарные материалы направления. Ежегодно до текущего года она обновля-
лась коллективной выборкой и редактировалась.

Информационно-поисковый лексикографический ресурс  
«Новое в русской лексике. Словарные материалы»

С момента создания ресурса «Новое в русской лексике. Словарные материалы» (neolex.iling.
spb.ru) начинается собственно «цифровой» этап в развитии отечественной неографии, тогда как 
предшествующее десятилетие может рассматриваться как период экспериментального поиска. 
Ресурс концептуально объединяет задачи собственно научно-лингвистические (содержание, по-
тенциал, учет научных принципов и традиций), лексикографические (позволяет полноценное 
использование всего лексикографического инструментария, необходимого для создания словар-
ной статьи) и пользовательские (простота интерфейса, при этом многочисленная вариативность 
поиска и многофункциональность использования полученных результатов). На данный период 
это первый и единственный в России профессиональный словарный ресурс по фиксации новой 
лексики. Проект является частью виртуальной системы лексикографических ресурсов и баз дан-
ных Института лингвистических исследований РАН (iling.spb.ru/online-resources), часть из ко-
торых достаточно подробно представлена в ряде публикаций [13–16]. Автором и разработчиком 
системы ресурсов стал Игорь Михайлович Егоров, ведущий программист ИЛИ РАН.

В описываемом лексикографическом ресурсе в настоящий момент представлены избранные 
материалы неографического направления: сейчас ресурс содержит более 10000 словарных статей, 
из них более 8000 доступны для пользователей. Изначально словарная база ресурса строилась на 
словниках ежегодных выпусков «Новое в русской лексике. Словарные материалы» 2015–2021 гг., 
однако за три года работы над ресурсом база существенно пополнилась. В виртуальных словар-
ных статьях зафиксированы неологизмы и неофраземы разных лет (с 1920-х гг. до настоящего 
времени — например, от самоизоляция1922 до арктурус2023), большая часть из них содержит толко-
вания, словообразовательную и энциклопедическую информацию, однако некоторые материалы 
имеют частичную лексикографическую обработку. Для пользователей в ресурсе доступна система 
поиска неологических единиц с 2000-х гг. до текущего года.

Технически проект реализован на базе CMS Drupal (база данных — MariaDB, пользователь-
ский интерфейс — html, CSS, php, JavaScript). Помимо пользовательского и редакторского 
веб-интерфейсов система предполагает открытый на чтение программный интерфейс и может 
возвращать результат запроса в формате JSON.

Первой особенностью этого лексикографического ресурса является маркирование виртуальной 
словарной статьи примерным годом письменной фиксации неологической единицы в русскоязыч-
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ных текстах. Этот год подтверждается иллюстративным материалом в словарной статье. Хроноло-
гический маркер в надстрочном формате используется при заголовочном слове или словосочета-
нии в указателях цифрового ресурса. Более точный год появления неологической единицы стало 
возможным показывать благодаря последовательной проверке неологизмов по различным базам 
данных лишь с середины 2000-х гг. Прежде всего эта проверка включает использование базы дан-
ных русскоязычных текстов Интегрум.Профи. Цифровой неологический проект neolex.iling.spb.ru 
продолжает в этом плане традицию ежегодников «Новое в русской лексике. Словарные материалы» 
2015–2021 гг. и словаря «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и 
литературы 90-х годов ХХ века», которые составлены по принципу подбора первой цитаты, под-
тверждающей появление неологизма в русскоязычных текстах. В предыдущих выпусках неографи-
ческой серии данный хронологичеcкий принцип фактически не соблюдался.

Вторая особенность цифрового ресурса — порядок выдачи словарных статей на поисковый 
запрос — от нового к старому, то есть первым в списке ответов будет более новый, неогенный ма-
териал (ср. антиподглядыватель2023, антиподглядыватель2010). В neolex.iling.spb.ru по хронологиче-
скому принципу сортируются материалы и в указателях. Такой подход к организации материала 
связан с пониманием неологизма как исторической единицы.

Ресурс состоит из двух интерфейсов: пользовательского (информационно-поискового) и соб-
ственно лексикографического (редакторского).

Пользовательский интерфейс систематизирует неологический материал по трем принципам: 
1) хронологическому маркеру словарной статьи (карточки), 2) по алфавиту, 3) по хронологии лек-
сикографической работы с карточкой.

1. Хронологический указатель (в центральной части главной страницы) — последовательность 
словарных карточек от новых к старым, организованная по алфавитному принципу. Создатели 
сайта сознательно отказались от каких-либо рейтингов слов, «слов дня», «слов недели», «слов 
года», тем самым исключили личностный оценочный компонент в подаче материала и отдали 
предпочтение летописной фиксации слов. В отличие от глоссария заголовочных слов, в этом ука-
зателе использован весь корпус слов и сочетаний, который отсортирован по алфавиту в хроноло-
гическом порядке (см. последовательность карточек за 2023 г.: антиподглядыватель, арктур, ар-
ктурус, бандера-рейх, бархатные тяги, бархатный…, экоэйблизм, Y2K-графика). Также в этой части 
главной страницы происходит выдача поисковых ответов.

2. Глоссарий (вкладка на верхней панели меню) — алфавитный указатель всех заголовочных 
слов с хронологическими маркерами. Кириллический алфавитный указатель дополнен элемен-
тами латинского алфавита и числовой последовательности для отражения латино-кирилличе-
ских и числовых гибридов (латинский алфавит не полный, как и числовая последовательность, 
по мере описания подобных единиц указатели будут дополняться). Это своеобразная виртуаль-
ная картотека, совокупность словарных карточек, отсортированных по алфавитному, а также по 
хронологическому и семантическому принципам (пример последовательности зона2022, зона2021, 
зона2020, зона2016 указывает на то, что слово зона встречается в указанных годах в различных со-
четаниях и/или значениях). В глоссарии также использованы начальные словообразовательные 
компоненты (форманты) слов в виде кликабельных ссылок, сворачивающих последовательности 
сложных слов с активными начальными компонентами (аджайл-, ковид-, крипто…, тикток-).

3. Указатель обновлений (в правой части главной страницы) — корпус слов и словосочетаний, 
отсортированный по времени добавления в базу данных или редактирования словарной карточки.

В левой части главной страницы онлайн-ресурса находится поисковый модуль с возможностью 
создания расширенных запросов.

Основное поисковое окно (вокабула), в котором может быть задан поиск более чем одного не-
ологизма, снабжено выпадающим списком всех единиц базы. Понятие вокабула, заимствованное 
из корпусной лингвистики, в этом электронном ресурсе трактуется как вневременная лексиче-
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ская единица, при которой группируются словарные статьи (карточки), маркированные опреде-
ленными годами, с идентичными вокабуле заголовочными словами. Поэтому пользователь при 
запросе в поисковом модуле неологической единицы, многозначной или функционирующей в со-
ставе устойчивых словосочетаний, получает в качестве ответа несколько словарных статей (кар-
точек), маркированных определенными годами, которые будут отсортированы по хронологии. 
Такой принцип расположения карточек в поисковом ответе — от более «неологичных» — связан 
с тем, что ресурс предназначен для оперативного лексикографирования, при этом позволяет на-
глядно показать историческую последовательность возникновения значений, развитие семан-
тики и синтагматики единиц5. В задачи цифрового ресурса, однако, не входит повторение уже 
существующих в толковых словарях значений, а лексикографическая работа в ресурсе опирается 
на основной неографический постулат — в словарных материалах фиксируются контекстуальные 
и единичные неологизмы (неосемемы).

На данный момент в поисковом модуле доступна фильтрация по следующим параметрам:
1) хронологическому маркеру неологической единицы,
2) типу неологической единицы (слову, устойчивому словосочетанию, фразеологизму),
3) грамматическим пометам, характерным для неографических изданий,
4) тематическим тегам6,
5) полисемантичности неологических единиц (многозначность в рамках года/периода)7,
6) по популярным источникам цитатного материала, подтверждающих употребление неоло-

гических единиц,
7) и некоторым активным начальным словообразовательным формантам сложных слов.
Важной особенностью цифрового ресурса, обеспечивающей оперативное лексикографиро-

вание неологизмов, является редакторский интерфейс — внутренняя часть ресурса, доступная 
зарегистрированным пользователям. Это своеобразная лексикографическая виртуальная сре-
да, позволяющая работать онлайн: создавать словарные статьи, реализовывать гиперссылочные 
действия, показывая парадигматические и другие связи, и редактировать материалы. Интерфейс 
предназначен для совместной работы редакторов и составителей, а также обучения: составитель 
может послать статью редактору на проверку и получить обратную связь, редакторы могут рабо-
тать совместно. Также редакторский интерфейс позволяет любому составителю, компетентному 
в какой-л. области, доработать созданную кем-л. статью. Система тестировалась не только со-
трудниками и показала себя интуитивно понятной, повышающей оперативность работы. Разного 
рода статистические фильтры этого интерфейса позволяют контролировать выполнение состави-
тельской и редакторской работы, а также пополнение электронной базы данных.

Структура цифровой словарной статьи

В основе словарной статьи (карточки) цифрового ресурса микроструктура ежегодных выпу-
сков «Новое в русской лексике. Словарные материалы». Каждая электронная карточка в правом 
нижнем углу имеет хронологический маркер.

Вокабульный отдел8 словарной статьи состоит из заголовочной единицы, флексий словоиз-
менения, грамматических помет, включая тег принадлежности к части речи, а также факульта-
тивной транскрипции (обычно для демонстрации особенностей произнесения заимствованных 
единиц, аббревиатур и сложных единиц с аббревиатурными компонентами). Заголовочной еди-
5 Традиционно значения неологических единиц в рамках одного года (в одной словарной карточке) маркируются цифрами. Омонимы 
представляются в базе в отдельных словарных статьях. Нумерация омонимов осуществляется в формате верхнего индекса.
6 Тематическое тегирование словарных статей в ресурсе факультативно, метки эпизодически расставлялись в словарных статьях, так 
как перечень самих тегов находится в разработке.
7 Семантическая зона поискового модуля состоит из поискового окна «Значений /больше /равно», которое позволяет искать многознач-
ные слова в пределах одной словарной статьи, и кликабельной ссылки «Новое значение» — фильтра для единиц, которые в неографи-
ческой традиции помечаются знаком звездочка.
8 Подробнее о зонах словарной статьи в неографии см. в предисловиях к печатным изданиям «Новое в русской лексике. Словарные 
материалы» 2010–2020-х гг.
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ницей может быть слово или устойчивое словосочетание, при этом словарная статья устойчивого 
словосочетания доступна и на каждое самостоятельное (знаменательное) слово сочетания, такая 
словарная карточка объединяет несколько словарных статей (см. карточку волна2020, объединяю-
щую словарные статьи волна какая2020, вторая волна2020, третья волна2020).

Дефиниционно-иллюстративный отдел включает в себя цитату, содержащую неологизм, источ-
ник цитаты, а также факультативные зоны:

— толкование,
— стилистические, функциональные и/или эмоционально-экспрессивные пометы,
– грамматические уточнения в виде помет с дополнительной информацией (например, 

«обычно мн.»),
— зону оттенка значения, которая структурно оформлена как подзначение основного (за 

двойным слешем //) и
— зону особенностей употребления неологизма, которая может помечаться одинарным сле-

шем (/), комбинацией — одинарным слешем и пометами (например, стилистической пометой, 
грамматической — имя собств.), а также клише «В функции + грамматическая помета» и «В сло-
жении» (для сложных единиц аппозитивного типа).

Справочный отдел состоит из нескольких зон:
— этимолого-словообразовательной справки, в которой, кроме внутренних гиперссылок на 

слова и сочетания ресурса, возможно создание ссылок на аффиксоидные компоненты, зафик-
сированные в цифровом проекте affixoid.iling.spb.ru,

— энциклопедической справки,
— лексико-семантических связей (в печатных ежегодных изданиях это зоны «смотри» и 

«сравни»), в которой находятся кликабельные ссылки на статьи, репрезентирующие парадигма-
тические, деривационные связи и некоторые модели,

— орфографического варианта,
— орфографического/орфоэпического комментария (обычно это ссылки на орфографиче-

ские правила, тенденции кодификации и нормативную кодификацию Научно-информационно-
го орфографического академического ресурса «Академос», а также примеры употреблений вари-
антов неологических единиц, не подлежащих лексикографированию);

— словарной фиксации (в печатных словарных изданиях и электронных ресурсах).
Бо́льшая часть информации в словарной статье параметризирована и оформлена в качестве 

скрытых тегов за счет внутренней разметки, что позволяет расширять возможности поискового 
модуля. Перспективными представляются поисковые запросы по функционально-стилистиче-
ским и эмоционально-экспрессивным пометам, языковым пометам (язык заимствования), ча-
стям слов (например, активным финальным компонентам сложных слов), деривационным кли-
ше (контаминация, несколько вариантов словообразования, см. перчаткобесие2020), энциклопеди-
ческим клише (активизация, см. суперраспространитель2020).

На данном этапе разработки цифровой ресурс «Новое в русской лексике. Словарные матери-
алы» позволяет а) оперативно описывать и параметризировать абсолютно новые единицы, появ-
ляющиеся в русском языке; б) описывать значимые с системной и экстралингвистической точек 
зрения лексические и синтаксические единицы разных временных периодов, незафиксирован-
ные толковыми лексикографическими изданиями, а также в) корректировать и дополнять уже 
описанные единицы (ср., например, обновление в 2023 г. словарной статьи инфоцыган2017, в связи 
с медийной ситуацией весной текущего года).

Заключение. Особенности и перспективы использования информационно-справочного ресурса

Несмотря на учет достижений мирового лексикографического опыта, который тщательно из-
учался коллективом, и формальную универсальность лексикографии в разных языковых куль-
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турах, развитие лексикографии в каждой стране, как показывает современная ситуация, проис-
ходит с обязательным учетом ее собственных традиций. Именно таким образом происходило и 
становление отечественной неографии. 

В истории направления четко выявляются 2 этапа: «доцифровой» (1965–1990-е гг., условно — 
бумажный, этап формирования научного направления, его методов, задач, принципов, методик) 
и «цифровой» (2000–2020-е гг., этап, на котором началось применение компьютерных техноло-
гий). «Цифровой» этап, в свою очередь, включил также несколько этапов: 1) экспериментальный 
(2000–2010-е гг., поиск новых методов и подходов; создание «внутренних» баз данных; попытка 
введения нескольких ресурсов): этап совпал с формированием современной методики научного 
направления — возможность отслеживать хронологический маркер повлияла на уточнение стра-
тегии разработки; 2) собственно «цифровой» (2020-е гг. и далее: использование ресурса позволи-
ло полностью перейти лексикографам на цифровые формы и лексикографической работы, и ее 
репрезентации). Введению ресурса в оборот также предшествовало несколько этапов его созда-
ния: 1) теоретическая разработка макро- и микроструктуры, 2) программная реализация, 3) дли-
тельное тестирование и апробация, 4) создание публичного цифрового ресурса.

Даже при очевидной необходимости перехода в цифровой формат работа по созданию слова-
рей новых слов заняла в целом около 20 лет. Направления и модификации этого перехода, при 
общности и очевидности единых целей, задач и материальной базы менялись от проекта к проек-
ту. Переход к цифровому формату отечественной неографии шел эволюционным естественным 
путем, как и формирование бумажной ее типологической «триады», и сложился только при учете 
всех важных для теории направления факторов.

В настоящий момент, цифровой информационно-поисковый неографический ресурс, возникно-
вение которого обусловлено самим ходом развития цифровых и информационных технологий 
и практической необходимостью развития жанра, можно смело назвать новым «типом» в типо-
логии отечественных неографических изданий после ежегодников, десятилетников, тридцати-
летников и «банка» неологизмов. По принципам отбора лексики ресурс совпадает с концепцией 
словарей-ежегодников «Новое в русской лексике» (что и подчеркивается в его названии), но он 
многократно превосходит их по своему научному потенциалу.

Во-первых, только в такой форме по-настоящему, впервые в истории российской лексико-
графии, реализуется ее основная задача — оперативная, иногда даже — моментальная, фиксация 
новой лексической единицы любого уровня, ее лексикографическое описание и введение ее в 
широкий оборот.

Во-вторых, этот ресурс позволяет не только вести работу по оперативной фиксации новой 
лексики, но и системно организовать доступ ко всем ранее опубликованным материалам серии, 
организовать поиск в общей базе по любым релевантным для пользователей параметрам. Важ-
ным следствием этого этапа работы является и выявление исторических, лексикографических, 
метаязыковых ошибок и непоследовательностей в прошлых изданиях, а также их корректировка.

В-третьих, ресурс, логически объединяя новую лексику за длительные периоды, оказывается 
совокупным интегрирующим продуктом, который концептуально объединяет и реализует замы-
сел всей неологической триады и, возможно, в ходе дальнейшего развития полностью ее заменит 
(на его основе возможно будет создание бумажных словарей новых слов по любым периодам и по 
любым критериям).

При этом, несмотря на усиление научного потенциала ресурса за счет более достоверной и 
точной информации, несмотря на большую работу по реализации, поддержке и его развитию, пе-
ред лексикографами стоят уже и новые задачи, которые также могут быть решены только за счет 
использования цифровых технологий: это и оптимизация работы на уровне структуры и параме-
тризации, на уровне взаимодействия с другими ресурсами, это и создание собственной системы 
автоматического выявления неологизмов на основе ограниченной базы динамичных источни-
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ков. Эти и подобные интеграционные проекты станут новым перспективным этапом развития 
отечественной неографии.
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