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Троицком соборе происходило ежедневное богослужение, в нижнем ярусе хоронили 

псковских архиереев. Значение Псковского кремля как внутренней военной крепости в ХV-

ХVI вв. оставалось весьма значительным, хотя к этому времени были отстроены стены 

Среднего города, кольцо крепостных стен Окольного города с могучими боевыми башнями. 

В 1537 г. в устье реки Псковы соорудили деревянную стену с водобежными арками – нижние 

решетки, перекрывшие русло реки. В 1631 г. стену выложили из камня. В 1701 г., готовясь к 

войне со шведами, Петр I приказал укрепить и модернизировать Псковскую крепость. В 

Кремле были возведены земляные валы, башню Кутекрома обрушили до уровня бастиона, 

деревянные покрытия во избежание пожара убрали, на земляных бастионах установили 

пушки. 

После Ништадтского мира западные границы России отодвинулись от Пскова. В 1787 г. 

Псков был исключен из числа действующих крепостей. Крепостные сооружения Кремля и 

всего города устарели и без ремонтов стали ветшать и разрушаться. После визита 

императора Николая I было велено «возобновить» южную стену Кремля и в 1860-х гг. 

губернским архитектором А.И. Ранвидом по собственному проекту произведена 

«реставрация» Персей и Смердьей башни. Круглая Смердья башня была разобрана и на её 

основании выстроена восьмигранная, получившая название Довмонтовой. 

В 1952 г. Советом Министров РСФСР было принято два постановления от 17 мая 

№3838 и от 22 августа №1108 «О восстановлении и благоустройстве древних русских 

кремлей Новгорода и Пскова». В 1953-1954 гг. начались работы по выведению из аварийного 

состояния некоторых участков Кремля. Архитектором А.И. Хамцовым был составлен проект 

по реставрации стен и башен. В 1950-1960-е гг. производится постепенная реставрация 

объектов, которая продолжилась в 1991-1994 гг. 04.07.1988 г. было принято постановления 

Совета министров СССР от №816 «О комплексной реконструкции и реставрации памятников 

истории и культуры в Новгороде и Пскове». В 1994 г. были реставрированы Троицкие ворота 

и Приказная палата. С 2009 по 2020 гг. были реставрированы участки стены Перси, Плоская 

башня, начата реставрация Пороховых погребов и колокольни Троицкого собора.  

Заключение. Таким образом, в древности Кром являлся крепостью, которая защищала 

город от вражеских нападок. За многие годы «вечевой вольницы» псковичами был 

воспринят дух независимости, смелости, поэтому Кром до сих пор привлекает внимание не 

только псковичей, но и туристов. Сегодня Кром по-прежнему остается средоточием 

духовной жизни Пскова, является символом города, его визитной карточкой. 

Литература. 1. Псковский кремль (X-XVII вв.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://museumpskov.ru – Дата доступа: 14.04.2022. 2. Псковский Кремль (Кром) – 

главная крепость Псковской земли [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://putidorogi-nn.ru – Дата доступа: 15.04.2022. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Введение. XXI век – это век технологий и открытий, а также век глобального 

взаимодействия между людьми. Слова и выражения постоянно мигрируют из одного языка в 

другой, появляются и исчезают, тем самым вводя в замешательство носителей языка. 

Именно поэтому тема неологизмов на сегодняшний день особенно актуальна. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследования послужили 

специализированные электронные ресурсы, посвященные вопросам лексикографии, 

этимологии и лексикологии английского языка, в частности сайты «Inginform» и «Cambridge 
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Dictionary». 

Методологической базой послужил метод научного описания, который включает в себя 

такие приемы, как сплошная выборка и анализ. 

Под неологизмом (от греч. neos – новый + logos – слово) понимают вновь появившееся 

в языке слово, обозначающее новое понятие, предмет или явление. Данный термин 

обозначает также слова, ранее существовавшие в языке и приобретшие новое значение [1]. 

Существуют самые разные классификации неологизмов: структурно-семантическая, 

структурная, классификация по частям речи, по способу словообразования, по сфере 

употребления. Мы проанализировали лексические и семантические неологизмы. 

Семантические неологизмы – это слова, которые приобрели новые семы, т.е. значения (to 

zoom – организовать онлайн видеоконференцию на платформе Zoom). Лексические 

неологизмы создаются из имеющихся лексем в результате различных модификаций, 

например, invasivorism (invasive – invasi-vore – invasivor-ism) – употребление в пищу 

растений и животных, которые населяют планету в больших количествах и вредят 

окружающей среде). 

Результаты исследований. Среди проанализированных нами неологизмов 

преобладают существительные (greenhushing – явление, когда производитель скрывает 

степень экологичности своей продукции, чтобы не вызвать критику общественности; 

floordrobe – «хранение» вещей на полу; rando – незнакомец, который ведет себя странно; 

tanorexia – непреодолимое желание иметь загорелую кожу). Встречаются также глаголы (to 

google – искать информацию с помощью поисковой системы Google; to hate-watch – смотреть 

что-либо, чтобы покритиковать; to butt-dial/to pocket-dial – случайно набрать чей-либо номер, 

когда телефон находится в кармане). Немногочисленными оказались прилагательные (swicy 

– сладко-пряный; meh – скучный; hardwired – неискоренимый) и наречия (totes – абсолютно). 

Нами выявлено, что характерными способами словообразования являются аффиксация 

(tictoker (tiktok+-er) – тиктокер, biker (bike+-er) – байкер, repost (re-+post) – репост) и 

словосложение (infodemic (information+epidemic) – быстрое распространение точной и 

неточной информации о чем-либо, slopestyle (slope+style) – соревнования по фристайлу, 

сноуборду и маунтинбордингу, blog (web+log) – блог, petfishing (pet+fishing) – попытка 

продать домашнее животное, которое содержалось в плохих условиях и имеет проблемы со 

здоровьем). Также выявлены конверсия (Google – to google, skype – to skype) и аббревиация 

(PR (public relations – связи с общественностью) – пиар, QR code (quick response) – код 

быстрого отклика, FONO (fear of normal) – страх возвращаться в обычную жизнь после 

пандемии, FORO (fear of running out) – страх, что может закончиться поставка какого-либо 

продукта).  

Тематика неологизмов определяется событиями, происходящими в обществе. Так, в 

период с 2020 по 2022 гг. появились слова, связанные с пандемией коронавируса (flurona – 

одновременное заражение гриппом и COVID-19; сovidiot – человек, неадекватно 

реагирующий на пандемию).  

Неологизмы вызывают интерес лингвистов и являются постоянным объектом 

исследований. Например, в Кембридже ассоциация ученых анализирует различные 

источники и каждый месяц публикует список новых слов, тем самым пополняя мировые 

словари. Так, в апреле 2022 года в список вошел семантический неологизм «glacier blood», 

что переводится как «кровь ледника» и обозначает феномен покраснения водорослей, 

находящихся подо льдом. А в марте среди выбранных слов оказался семантический 

неологизм «Earthing» (спорт, совмещающий бег и плавание).  

Заключение. Опираясь на изученный материал и полученные данные, мы можем 

сделать вывод, что самыми распространенными способами образования неологизмов 

являются аффиксация и словосложение. Результаты морфологического анализа показали, что 

среди неологизмов преобладают существительные, реже встречаются глаголы, 

прилагательные и наречия. Выборка продемонстрировала, что тематика неологизмов 

включает такие сферы, как экология, интернет-технологии, быт, общественные отношения. 
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Наличие огромного количества неологизмов доказывает, что язык – это живой, 

развивающийся организм. Неологизмы обогащают его и придают ощущение новизны, но в 

то же время они представляют особую трудность для людей, изучающих язык, и 

переводчиков.  

Литература. 1. Новые слова и словари новых слов: сб. науч. ст.; Санкт-Пет. гос. ун-

т; редкол.: Н.В. Козловская (гл. ред.) [и др.]. – Санкт-Петербург Ин-т лингвистических 

исследований РАН, 2020. – 220 с. 2. Inginform [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://enginform.com/article/slovoobrazovanie-v-angliyskom. – Date of access: 15.04.2022. 3. 

Engblog [Electronic resource]. – Mode of access: https://engblog.ru/neologisms-in-english. – Date 

of access: 15.04.2022. 4. Cambridge Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://dictionaryblog.cambridge.org. – Date of access: 14.04.2022. 
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ВОЙНЫ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГЕРМАНИЮ 

 

Введение. Учет трудовых ресурсов в оккупированной немцами Беларуси начался с 

июля 1941 г. созданными военной администрацией городскими и районными управами. 

Добровольная вербовка для выезда в Германию началась с декабря 1941 г., но не имела 

успеха. С февраля 1942 г., когда начал углубляться кризис германской экономики, немецкое 

руководство поставило задачу широкого использования дополнительной трудовой силы 

«остарбайтеров» («восточных рабочих»). Поэтому для решения данного вопроса 

оккупационные власти использовали различные методы – от захвата заложников до облав и 

карательных операций. Источником пополнения рабочей силы в рейхе стали также 

заключенные тюрем. В основном германское командование отправляло молодежь: если до 

лета 1943 г. ставка делалась на выпускников школ, то в 1944 г. возрастной ценз был снижен 

до 10-14 лет [1, с. 35]. Всего за годы Великой Отечественной войны в Германию из 

оккупированных территорий СССР было вывезено около 5,3 млн человек, из них около 400 

тысяч белорусов. Их отправляли работать на заводы и шахты, использовали в сельском 

хозяйстве. Советские рабочие носили на рукаве или на груди знак «ОСТ», который 

впоследствии был заменен на национальную эмблему республики. 

Материалы и методы исследований. В работе мы опирались на новейшие 

исследования, материалы интернет-ресурса и воспоминания родственников, которые 

невольно оказались на территории Германии в качестве «остарбайтеров». Применялись 

методы обобщения, сравнения, синтеза, анализа. 

Результаты исследований. Большая часть молодых «остарбайтеров» в Германии была 

абсолютно бесправна. После вычетов за помещение в лагере и питание на руках оставались 

гроши, которые рабочие не могли использовать – посещение магазинов запрещалось. 

Свобода передвижения была ограничена [2, с. 151]. Жизнь «остарбайтеров» в рабочих 

лагерях была далека до понятия о здоровой пище, медицинской помощи, личной гигиене, 

хотя в документах сообщалось, что условия проживания и обслуживание рабочих хорошие. 

Руководство лагерей нередко сообщало в гестапо о случаях попрошайничества рабочих, 

задержании крестьян, продававших муку «остарбайтерам».  

В годы войны тяжелые испытания выпали и на долю моих родственников – 

прабабушку Пучкову Лидию Михайловну и ее сестру Евдокию. Прабабушка Лидия родилась 

в 1926 г. в многодетной рабочей семье в г. Чериков Могилевской области. На начало войны 

ей было 15 лет. В июле 1943 г. прабабушка Лидия и ее сестра Дуся были отправлены на 


