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нотативно-идеографическими сферами, например, «Небесное про-
странство»: «обильное падение ЗВЕЗД предвещает какие-либо бед-
ствия: массовую гибель людей, голод»1; «Растительный мир»: Ря-
дом с ЛЕСОМ жить — голодному не быть. 

Символически Голод предстает в христианстве как один из 
всадников апокалипсиса (ЛОШАДЬ (КОНЬ), «Живое существо»). 
В античной мифологии есть миф о Нарциссе, который «не смог 
расстаться с собственным отражением и умер от голода и страда-
ния» (ВОСХИЩЕНИЕ, «Эмоции»). Голод как массовое бедствие 
устойчиво связывается с Блокадой Ленинграда (ХОЛОД, «Погод-
ные явления»); исторически «МОНАСТЫРИ оказывали помощь 
населению в голодные годы» («Религия»). 

Причиной голода выступают неблагоприятные условия (ХО-
ЛОД не терпит голоду, Где холодно, тут и голодно), которые при-
водят к плохому УРОЖАЮ: голодный год («Сельское хозяйство»). 
Сознательный отказ, воздержание от пищи, является также следст-
вием чрезмерной бережливости, расчетливости как качества харак-
тера: Владеет городом, а помирает голодом (СКУПОСТЬ, «Эко-
номика»); может проявляться в виде акций протеста — голодовок 
(ОППОЗИЦИЯ, «Государственная сфера»). Заставить кого-то не-
доедать можно намеренно (мучить/измучить, изводить/извести, 
истязать, пытать) (СТРАДАНИЕ, «Эмоции»). 

Состояния длительного недоедания вследствие недостатка 
пищи обычно не бывает у людей работящих: На ниве потей, в кле-
ти молись — с голоду не помрешь (ТРУД, «Трудовая деятель-
ность»), которые отдыхают только «удовлетворив насущные по-
требности в пище»: У сытого на уме гулянье, а у голодного — обед 
(ОТДЫХ, «Развлечение и отдых»).  

Голод испытывают пожилые (Гулять смолоду — помирать под 
старость с голоду (ОЗОРСТВО, «Социальные качества, свойства че-
ловека, особенности поведения»), неимущие люди: терпеть голод и 
холод (БЕДНОСТЬ, «Экономика»), Нужда и голод погонят на ХО-
ЛОД; не имеющие достаточных средств к существованию (У голодно-
го ХЛЕБ на уме), которым приходится есть преимущественно простую 
пищу: «крутую КАШУ употребляли в пищу во время неурожая и го-
лода». «Живущий впроголодь человек пьет один ЧАЙ (Хлебца купить 
не на что: с горя чаек попиваем), которым не насытишься (Чай — во-
да, пей — вода, сыт не будешь никогда)» («Питание»). 

                                                 
1 Здесь и далее цитаты приводятся из словаря ключевых концептов [1]; имена 

концептов, соотносящихся с концептом  ГОЛОД, выделены прописными буквами. 
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Антиподом голодному предстает богатый (При сытости помни 
голод, при БОГАТСТВЕ — убожество) и ОБРАЗОВАННЫЙ человек: 
Учись смолоду — под старость не будешь знать голоду («Образова-
ние и наука»); однако им никогда не понять друг друга: Сытый по 
голодном, а теплый по холодном не плачут (ГОРЯЧИЙ, «Осязатель-
ное восприятие»); Сытый голодного не разумеет (ПОНИМАНИЕ, 
«Интеллект и интеллектуальная деятельность»). Как видно, представ-
ление о сильном желании есть получает в русской лингвокультуре 
преимущественно паремиологические репрезентации.  

Примечание 

1. Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации в 
языке и речи (на материале лексики, фразеологии и паремиологии): словарь / под 
общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2017. 1020 с.  
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Необходимость описания и изучения семантики поэтических 

текстов делает актуальной проблему авторской лексикографии. Осо-
бый интерес в этом плане вызывает изучение идиостиля воронеж-
ских писателей, являющихся составной частью современной русской 
поэзии. Выявление элементов и связей фрагментов пространства 
языка, к которым можно отнести поэзию того или иного автора, оп-
ределяется специфика семантического пространства языка.  

В нашей работе мы обратились к поэтическому творчеству во-
ронежского писателя и поэта Анатолия Владимировича Жигулина. 
Он получил известность как советский и российский литератор.  

Объектом исследования является лексика поэтических произ-
ведений А. В. Жигулина. 

На первом этапе работы проведен сбор материала и создание 
конкорданса поэзии А. В. Жигулина. 

Список произведений, составленный нами, состоит из 
31 сборника. Следующим этапом была проведена работа по сорти-
ровке сборников произведений, в результате которой нами были 
выбраны 16 поэтических сборников, в которых отсутствовали по-
вторяющиеся произведения. 
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Общее количество поэтических произведений без повторений 
составляет 351 стихотворение 

Далее мы обработали полученные стихи с помощью программы 
определения длины предложений в словоформах. Макрос порожде-
ния конкорданса в таблицах MS Exel написан А. А. Кретовым. 

Таким образом мы получили таблицу MS Exel, в которой: 
— Столбец 1 (СловВпредл) показывает количество словоформ в 

конкретном предложении; 
— Столбец 2 (Год) указывает на год написания поэтического 

произведения. При его отсутствии в этом столбце указываем год 
публикации; 

 — Столбец 3 (Стих) это название или первая строка поэтиче-
ского произведения; 

— Столбец 4 (Посвящение) содержит посвящение при его на-
личии; 

— Столбцы 5-10 (Эпиграф, № строки, № предложения, Лемма, 
Словоформа, ТекстоФорма) говорят сами за себя; 

— Столбцы П1, П2… — позиция слова в предложении; 
— V — метка, указывающая в какой позиции в предложении 

находится данная текстоформа. 
Всего мы получили 4 107 предложений и 35 360 текстоформ. 
На основе составленного конкорданса посчитан частотный 

словарь поэзии А. В. Жигулина, вмещающий 34 845 слов всего, и 
проведен ряд исследований: 

— Радуга поэтического языка А. В. Жигулина [1]; 
— Классификация маркем поэзии А. В. Жигулина [2]; 
— Небо и небесные светила в поэзии А. В. Жигулина. 

Примечания 

1. Нагорная Е.В., Меркулова И.А. Радуга поэтического языка Анатолия Жи-
гулина // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация. 2023. № 4. С. 134–139. 

2. Нагорная Е.В. Классификация маркем поэзии А.В. Жигулина // Распопов-
ские чтения 2024: сб. науч. ст. / отв. ред. С. А. Чуриков. Вып. 10. Воронеж: НАУ-
КА-ЮНИПРЕСС, 2024. 234 с. 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимо-
стью рассмотреть в современном миграционном дискурсе Герма-
нии новые номинации, служащие обозначениями современных ко-
ренных немцев. Миграционный дискурс определяется как вид со-
циальной практики, сформированный под воздействием социаль-
ных структур, участников общественных процессов, базовым ком-
понентом которого является миграция. 

Современное немецкое общество характеризуется как «имми-
грантское» (нем. Einwanderungsgesellschaft). Взаимодействие обще-
ства с мигрантами создало в стране множество проблем, как соци-
альных, психологических, так и лингвистических. Одна из актуаль-
ных проблем, связанных с миграцией, — это разделение немецкого 
общества на коренных жителей Германии и мигрантов, состав-
ляющих 17 % от общего количества жителей страны, или почти 
одну пятую часть населения. Пятый по величине город Германии 
Франкфурт-на-Майне стал первым немецким городом, где корен-
ные жители оказались этническим меньшинством. 

С развитием политики мультикультурализма в Германии осо-
бенно актуальной стала тема необходимости конструировать новые 
понятия, которые позволяют мигрантам стать частью страны. 
Стремление интегрировать мигрантов в немецкое общество нахо-
дит отражение в толерантных и политкорректных обозначениях. 
Так, в современном немецком языке появились и стали функцио-
нировать новые мелиоративные обозначения мигрантов с исполь-
зованием этнонима Deutsche (немцы как представители этноса и 
как представители государства), выражающие их принадлежность к 
немецкому сообществу: Deutsche mit Migrationshintergrund (немцы 
с миграционным прошлым), Neue Deutsche (новые немцы). 

Следствием этого номинативного процесса стало возникнове-
ние множества нейтральных и коннотативно окрашенных номина-
ций с этнонимом Deutsche (немцы), формирующих смысловую па-
радигму с общим семантическим признаком «коренной житель 


