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and practical conference “Neology. Neography – 2024”, which 
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Studies of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg. 
The conference was devoted to the analysis of neological 
processes in modern Russian and other languages, as well as  
to the discussion of current problems and trends in the field  
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60 researchers from different cities of Russia and foreign 
countries, which contributed to an active exchange of 
experience and scientific discussion. 
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1–2 декабря 2024 года в Институте лингвистических исследований  
Российской академии наук (ИЛИ РАН) в Санкт-Петербурге прошла 
международная научно-практическая конференция «Неология. 
Неография – 2024», инициированная и организованная Группой 
Словарей новых слов Отдела лексикографии современного русского 

языка Института и посвященная рассмотрению, анализу и обсуждению неологических 
процессов в современном русском языке и других языках (в частности, различных 
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аспектов динамики языковых единиц и явлений — лексико-семантического, 
словообразовательного, грамматического и др.), а также актуальных проблем и 
тенденций в области неологии и неографии. 

В 2024 году в конференции приняли участие около 60 исследователей  
из разных городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Волгограда, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Тюмени) и научных центров 
России, а также зарубежные ученые из Беларуси, Венгрии, Италии. В рамках 
конференции 2 декабря был проведен Круглый стол на тему «Русский социум  
в зеркале лексикографии: старое и новое в языке», в ходе которого участники 
смогли ознакомиться с новыми словарями социальной лексики, подготовленными 
сотрудниками Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. 

Конференция открылась 1 декабря приветственным словом участникам, 
которое произнесла М. Н. Приемышева, доктор филологических наук, заместитель 
директора ИЛИ РАН по научной работе, руководитель Отдела лексикографии 
современного русского языка. Утреннее заседание первого дня конференции 
продолжил доклад В. А. Ефремова (ИЛИ РАН) «Академическая неография: вызовы 
2020-х», охарактеризовавший те проблемы и тенденции, с которыми в настоящее 
время сталкивается и которые должен учитывать составитель неологического ресурса. 
В частности, докладчик подчеркнул важность учета экстралингвистических факторов 
(таких как пандемия коронавирусной инфекции, проведение СВО, возможности и 
возросшая популярность применения искусственного интеллекта в сфере машинного 
обучения), в последние несколько лет оказавших и оказывающих влияние на 
современный русский язык и, соответственно, на особенности лексикографической 
фиксации неологизмов (так, отмечается огромное количество новых или 
актуализированных лексических средств, тематически связанных с эпидемией ковида, 
которое обусловило необходимость их описания в «Словаре русского языка 
коронавирусной эпохи»; активизация и частичное переосмысление значения уже 
существующих в языке единиц в связи с их функционированием в новом дискурсе, 
например, слово БПЛА в значении ‘о беспилотном летательном аппарате, 
выполняющем боевые задачи’ и т. п.). Кроме того, автор доклада перечислил  
те лексикографические потери и приобретения, с которыми столкнулись 
исследователи в 2020-х годах (так, к потерям он отнес, в частности, прекращение 
функционирования некоторых ресурсов описания и пополнения новой лексики и 
замедление роста «Викисловаря», к приобретениям — запуск орфографического 
ресурса «Академос» в 2016 г. и его пополнение, ребрендинг сайта «Грамота.Ру»  
и появление Медиасловаря, создание коллективом ИЛИ РАН информационно-
поискового лексикографического онлайн-ресурса «Новое в русской лексике» и др.). 

Последующие выступления утреннего заседания были посвящены актуальным 
явлениям в области неологического словообразования и проблемам многоаспектного 
изучения неологизмов, а также таким насущным практическим вопросам, как 
создание и совершенствование новых неографических проектов. 

Сразу несколько докладов на конференции так или иначе затрагивало проблему 
функционирования и лексикографической фиксации лексем квадробика, квадробер  
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и других слов этого словообразовательного гнезда как неологизмов, получивших 
особенно широкое распространение в 2024 году. В частности, именно эти единицы 
стали предметом специального исследования в докладе И. Т. Вепревой (Уральский 
федеральный университет, г. Екатеринбург) «Квадробика — слово года»: в ходе 
выступления были проанализированы слово квадробер, вошедшее в составленный 
Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина список ключевых 
слов 2024 года, и лексемы, связанные с этой единицей деривационными 
отношениями (квадробика, квадробинг и др.). Исследователь отмечает, что 
рассматриваемые неологизмы активно вошли в речевой обиход носителей языка 
благодаря влиянию экстралингвистических причин (общественные дискуссии в 
контексте проблемы неустойчивой идентичности, обсуждение возможного запрета 
движения квадроберов в Парламенте РФ и др.), в результате чего лексема обрела все 
показатели ключевого слова, сформулированные Т. В. Шмелевой (частотность 
употребления, выдвижение слова в центральную позицию заголовка текста, 
склонность слова употребляться в составе дефиниций, словообразовательный 
потенциал слова, его синтагматика, развитие значений и др.). 

Проблеме и критериям выбора главного слова года был посвящен и совместный 
доклад А. А. Бонч-Осмоловской (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, 
руководитель направления «Цифровые словари» Грамоты.Ру), К. Л. Киселёвой 
(Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, главный редактор портала 
Грамота.Ру) и М. В. Подрядчиковой (лингвист-аналитик направления «Цифровые 
словари» портала Грамота.Ру) «Практическая неология: как мы выбирали слово  
2024 года по версии Грамоты». Авторы доклада сформулировали и представили 
вниманию слушателей разработанные ими методологию и критерии (количественные 
и качественные), которыми руководствовалась команда справочно-информационного 
портала «Грамота.Ру» при отборе слов-претендентов в лонг-лист и шорт-лист и выборе 
слова-финалиста на роль слова года. Так, для включения слова в список кандидатов 
ему необходимо было обладать следующими характеристиками: слово должно быть 
новым или иметь новое значение; слово должно сохранять значимость и оставаться 
популярным на протяжении всего года; слово должно считаться вошедшим в русский 
язык (показателем чего является тот факт, что оно активно употребляется носителями 
и от него образуются новые слова); слово года не может представлять собой 
аббревиатуру или словосочетание. В докладе были перечислены источники поиска 
слов-кандидатов (краудсорсинг в социальных сетях и на сайте «Грамота.Ру»; 
электронный ресурс ИЛИ РАН «Новое в русской лексике», тематические 
лингвистические каналы и др.). Докладчики отметили важность учета как 
количественных (частотность употребления), так и качественных показателей 
(общественная и лингвистическая значимость, ощущение новизны слова, 
наличие/отсутствие негативной коннотации) при отборе единиц-кандидатов и 
окончательном выборе слова года. В конце доклада авторы объявили победителя 
конкурса «Слово года» — в 2024 году им стало слово вайб — и его «свиту» (участники 
шорт-листа: слова абьюз, инсайт, нарратив, осознанность, сап, скуф и др.). 

Доклад Т. В. Шмелёвой (Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого) «Приветики всем в чатике!, или Диминутивы интернет-
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коммуникации» можно трактовать как логическое продолжение темы, затронутой ею 
в предыдущем году: если на прошлогодней конференции ее выступление было 
посвящено неологическим аугментативам, то в 2024 году предметом ее исследования 
стали диминутивы, используемые в онлайн-коммуникации. Источниками материала 
послужили сообщения и комментарии в стримах, социальных сетях, мессенджерах  
и др. Автором были выделены различные типы диминутивов в этом виде 
коммуникации: 1) метадиминутивы (вкшечка, чатик, эфирчик; вставочка, 
концовочка, финалочка; лайкосик, лайкушечки), 2) оценочные слова (топчик, 
позитивчик, шикардосик; гламурненько, прикольненько), 3) политические 
диминутивы (илитка/элитка, мятежок, шабашик); были охарактеризованы их 
грамматические особенности в дериватологическом и синтаксическом аспектах, 
продемонстрированы лексикализация и идиоматизация таких диминутивов. Автор 
высказала предположение, что, несмотря на относительную немногочисленность 
таких явлений (авторская выборка составила 30 единиц), диминутивы в современной 
онлайн-коммуникации заслуживают пристального внимания и рассмотрения. 

С семантическими особенностями терминологической лексики, описывающей 
явления цифровой реальности, была связана проблематика доклада Е. В. Мариновой 
(Нижегородский лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова) 
«Прагматический компонент в семантике терминоэлементов с конфиксом без- (бес-) – 
-н- (на материале терминологии цифрового общества)». Было отмечено, что объект 
исследования представляет собой новую предметную область, которая начала 
формироваться в конце 1990-х гг. Автором был представлен подготовленный ею 
совместно с другим исследователем (Е. А. Волочек) словарный проект, описывающий 
терминологическую лексику цифрового общества в русском языке (проспект словаря 
опубликован в 2023 г., сам словарь «Терминология цифрового общества» планируется 
к публикации в 2025 г.) и включающий термины и терминоэлементы (в частности, 
прилагательные облачный, цифровой, электронный и др. в составе терминологических 
номинаций). Объектом специального изучения была выбрана группа прилагательных, 
относящаяся к словообразовательному типу без- (бес-) – -н- (например, безбумажный 
(документ), безэкипажный (катер), бесконтактный, беспроводной (интернет), 
бесшовный), ввиду ее частотности в выборке. К причинам, по которым данный 
словообразовательный тип стал востребованным в системе, автор относит: 
мотивированность (номинации с такими прилагательными в составе, как правило, 
прозрачны по семантике, что соотносится с требованиями к «идеальному» термину); 
наличие в семантике этого типа прагматического компонента, соотносительного  
с общим характером терминологии цифрового общества, и онтологического 
компонента, соотносительного с общим характером виртуального мира (отсутствие 
«телесности», отсутствие необходимости в человеке как в субъекте). 

В докладе Л. В. Зубовой (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН) 
«Глокая куздра в педагогике, филологии, современной поэзии» был представлен один 
из аспектов лингвистического анализа современной поэзии, а также филологического 
и педагогического дискурсов. На основе интерпретации большого количества 
разнообразных контекстов сделан вывод о том, что фраза «Глокая куздра штеко 
будланула бокра и курдячит бокренка», изобретенная Л. В. Щербой для демонстрации 
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грамматического значения в отвлечении от лексического, является своеобразным 
персонажем, вошедшим в различные типы дискурса, в том числе в художественный 
текст, и ставшим символом поиска смысла в бессмыслице. 

Н. В. Козловская (Институт лингвистических исследований РАН) в докладе  
«О проекте “Словаря новых слов русского языка начала XX века”» представила первые 
результаты работы над новой научной темой, охарактеризовав лексикографические 
источники словника лексических новаций описываемого периода: «Толковый словарь 
русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова и «Словарь русского языка»  
под редакцией Н. С. Державина (1929–1937 гг.). В докладе охарактеризованы 
процессы первой трети ХХ в., которые позднее вышли за рамки этого времени  
и во многом предопределили дальнейшее развитие лексико-семантической системы: 
рост новообразований, формирование нового идеологического дискурса и лексикона, 
появление новых терминологических систем, переосмысление широкого круга слов  
с точки зрения мировоззренческой позиции, возникновение новых соотношений 
нейтральных и стилистически окрашенных лексических единиц. 

Сабольч Янурик (Будапештский университет имени Лоранда Этвеша) принял 
участие в конференции с докладом «Неизменяемые неологизмы английского 
происхождения в русском языке последних лет (на материале онлайн-ресурса «Новое 
в русской лексике»)». В докладе проанализированы английские заимствования, 
появившиеся в русском языке за последние несколько лет и получившие помету 
«неизм.» в онлайн-ресурсе. С. Янурик поставил проблему частеречной и родовой 
принадлежности иноязычных неологизмов и осуществил попытку выявить их 
структурные свойства и морфологические особенности, позволяющие отнести данные 
англицизмы к неизменяемым словам. 

Несколько докладов были посвящены различным аспектам, этапам адаптации и 
функционирования заимствованной лексики в современном русском языке: процесс 
семантической адаптации иноязычного слова фидбе(э)к был проанализирован 
А. Е. Дёминой (Институт лингвистических исследований РАН), И. В. Фуфаева 
(Российский государственный гуманитарный университет, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики») представила результаты 
исследования исторических чередований в парадигмах новых глаголов (фолловить, 
газлайтить и др.), О. Г. Згировская (Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики») проанализировала процесс формирования новых 
значений названий профессий в XXI веке (редактор, тренер, эксперт и др.).  

Нормативный аспект современной неологии был отражен в докладе 
И. В. Нечаевой (Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН) и в совместном 
выступлении Т. Н. Коробейниковой и Е. В. Корпечковой (Институт русского языка 
имени В. В. Виноградова РАН). И. В. Нечаева подробно охарактеризовала новые 
явления в графике и орфографии товарных номинаций, характерными чертами 
которых являются разнообразие структурных моделей, создание комплексных 
многочленных номинаций, использование латиницы, широкая узуальная 
вариативность. В докладе был затронут вопрос и о формирующихся закономерностях 
применения прописной буквы и кавычек в области товарного нейминга.  
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Доклад Т. Н. Коробейниковой и Е. В. Корпечковой был посвящен орфоэпическим 
словарям в составе Национального словарного фонда. Содокладчики представили 
Национальный словарный фонд — новый цифровой ресурс, создающийся в Институте 
русского языка имени В. В. Виноградова. Проектируемый ресурс будет включать в себя 
данные, зафиксированные в 33 словарях разных типов, содержащих информацию  
о нормах русского языка в синхронии и диахронии. Уникальный цифровой ресурс даст 
возможность рядовым пользователям получить достоверную информацию  
о написании, произношении, значении и грамматических формах слов, а ученым 
позволит исследовать лексику в исторической динамике, получая быстрым и удобным 
способом большой объем лексикографической информации. Авторы 
продемонстрировали, как с помощью НСФ можно проследить динамические 
орфоэпические процессы в словах в свободных сочетаниях и фразеологизмах, а также 
сделать выводы о том, как одни и те же произносительные явления оценивались  
в начале XIX века и первой четверти XXI. 

Доклад А. С. Павловой (Институт лингвистических исследований РАН) был 
посвящен анализу неологических лексических средств русского языка, 
эксплицирующих семантику стыда и неловкости (к которым относятся, например, 
лексемы кринж, фейспалм, рукалицо и их производные) и особенно активно 
употребляющихся в онлайн-коммуникации. В докладе были рассмотрены 
деривационная и семантическая структура таких единиц, их словообразовательный 
потенциал, парадигматические и синтагматические характеристики и выявлена 
высокая степень их ассимиляции на различных уровнях языковой системы. 

Новые явления в области номинации лиц рассмотрены в докладах 
А. В. Батулиной (Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого) и Ю. С. Ридецкой (Институт лингвистических исследований РАН). 
Е. В. Батулина проанализировала получившие широкое распространение в медиаречи 
и интернет-коммуникации конструкции, содержащие атрибутивный компонент 
диванный в неологическом значении ‘дилетантский, обывательский’, 
‘характеризующийся отсутствием практического опыта’, и охарактеризовала 
тематические группы, семантические признаки, особенности функционирования и 
словообразовательный потенциал неологических единиц, построенных по модели 
диванный + существительное. Ю. С. Ридецкая сосредоточила свой научный интерес на 
номинациях родителей в современных медиатекстах: по мнению исследователя, 
данная тематическая группа представлена 135 единицами, в большинстве своем  
это сложные слова с компонентом родитель, мать, отец и подобными, а также 
устойчивые сочетания различного генезиса. В докладе поставлена проблема 
функционирования таких номинаций в медийных текстах и интернет-коммуникации  
и осуществлена попытка их классификации с точки зрения семантики, приведена 
статистика их способов образования.  

Ю. С. Сафонова представила тонкий анализ сферы «очень личного» 
(аффилиация, эгодокумент, конфидент) сквозь призму неографии, обратив внимание 
на отсутствие актуальных слов с эго- в цифровом неологическом ресурсе.  

Отдельный содержательный блок докладов был посвящен неолексемам, 
связанным с семантическим полем «Растительность». Отметим доклад А. С. Кулевой 
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(Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН), посвященный явлению 
детерминологизации фитоимов в обиходной речи: автор убедительно показала,  
что научные названия не всегда удобны для использования в повседневной речи, 
поэтому пополняется и группа стилистически сниженных названий. В докладе  
В. А. Мельничук (Высшая школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна) был 
представлен анализ новых названий овощей: эко-репа, экоморковь, органическая 
морковь и др. Автор установил, что за пределами документных текстов наблюдается 
устойчивое смешение терминологического значения слова органический, органик и 
аффиксоида био-, а компонент эко- употребляется в качестве «зонтичного термина», 
объединяющего как терминологические, так и узуальные значения био- и органик.  
Т. А. Сивова из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
(Беларусь) в своем докладе охарактеризовала актуальное колористическое 
представление о цвете липы, а также способы его языковой экспликации. В результате 
проведенного автором исследования установлен количественный и качественный 
состав терминов цвета, значимых в передаче цветового впечатления о липе, 
определены доминанты цвета и способы расширения цветового спектра. 

Гендерный и социолингвистический аспект был затронут в докладе 
М. А. Кронгауза (Российский государственный гуманитарный университет) «Новые 
номинации человека: преимущественно женский взгляд» и выступлении Е. С. Громенко 
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») 
«Отношения под влиянием современной психологии через призму неологии». 

М. А. Кронгауз охарактеризовал обозначения типов человека, появившиеся в 
молодежном сленге в самое последнее время: скуф, альтушка, чечик, тюбик, масик, 
нормис и другие. Докладчик уделил особое внимание особенностям современного 
сленга: особое общественное внимание к сленгу, подробные описания отдельных 
слов, сделанные неспециалистами.  

Отметим тематическое пересечение докладов Л. Н. Шестак (Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет) «Неофициальная 
номинация социума в современном русском языке: семантика, прагматика, 
динамика» и А. В. Щетининой (Уральский федеральный университет) «Русские 
неологизмы тематической группы “Социум”: опыт описания в толковом словаре». 

Е. Ю. Ваулина посвятила выступление актуальной лексике спортивной сферы,  
в частности словам, возникшим в последние годы в языке «спорта номер один» — 
футбола. Их появление оценено в докладе как связанное с расширением участия  
в современном российском футболе средств массовой информации; развитием 
технических возможностей и разработкой специальных технологий их использования; 
внедрением средств учета болельщиков. Докладчик отметила, что развитие самого 
футбола — переосмысление тактических схем, специализация функций или 
универсализация действий игроков и т. п. — привело к актуализации в русском языке 
наименований амплуа футболистов, получивших словарную фиксацию только 
в последнее десятилетие. 

Лексико-грамматические аспекты современной неологии были затронуты  
в выступлениях второго заседания конференции: О. В. Почтарева и Н. В. Кузнецова 
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(Тюменский государственный университет) в докладе «Можно не надо?» 
проанализировали процесс развития новых функций частицы можно. З. И. Минеева 
(Петрозаводский государственный университет) проанализировала так называемые 
«композиты новой реальности» — композиты, с помощью которых происходит 
номинация человека и предметов. Е. В. Генералова (Санкт-Петербургский 
государственный университет) выступила с докладом «Устойчивые сочетания  
с десемантизированными / широкозначными существительными в современном 
русском языке», представив анализ устойчивых сочетаний, включающих 
существительные с максимально обобщенным или утраченным лексическим 
значением (в тему, не по делу, [совсем] другая песня, болевая точка, до фига,  
по барабану и др.). Е. В. Генералова охарактеризовала динамику в образовании таких 
сочетаний в русском языке на протяжении его истории, выявила особенности 
фразеологической неологики с этими существительными и описала природу 
языкового явления (широкозначность или десемантизация). 

В связи с динамичным развитием больших языковых моделей (LLM) перед 
лексикографами ставится задача поисков новых, гибридных методов обработки 
вербальной информации. В полемическом докладе А. Н. Пестовой (Институт русского 
языка имени В. В. Виноградова РАН) и В. А. Шульгинова (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики») «Неолексикограф: 
смогут ли большие языковые модели составлять толковые словари?» охарактеризован 
бенчмарк, который позволит оценить способности LLM в области составления 
словарных статей для современных толковых словарей.  

По итогам конференции был проведен круглый стол, участники которого 
отметили актуальность проблематики, разнообразие тем докладов и удобный формат 
проведения конференции. 
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