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Рецензируемая монография представля-
ет собой опыт комплексного описания дина-
мических процессов в региональном топони-
миконе, нашедшем отражение в газетных тек-
стах уездной и областной печати на разных
синхронных срезах периода конца XIX – на-
чала XXI вв. в развитии русского литератур-
ного языка.

Рассмотрение лексики, обозначающей
географические объекты, в избранном ракур-
се отличается несомненной актуальностью.
Результаты исследования, проведенного
Д.Ю. Ильиным, позволили доказать взаимо-
зависимость функционально-семантических
изменений и динамических процессов в ре-
гиональной топонимике, что дает возмож-
ность выделить некоторые тенденции обо-
гащения словарного состава современного
русского языка. Особой значимостью харак-
теризуются предпринятые автором моногра-
фии структурно-тематический анализ топо-
нимических единиц, зафиксированных в раз-
новременных газетных текстах, и выявле-

ние комплексного механизма, индуцирующе-
го возникновение и определяющего направ-
ление функционально-семантических изме-
нений в региональном топонимиконе.

Появившиеся в последнее время рабо-
ты, посвященные изучению ономастической
лексики, свидетельствуют о непреходящем ин-
тересе специалистов к вопросу о функциони-
ровании единиц данной подсистемы русского
языка (см., например: [1–4 и др.]). В рецензи-
руемой монографии, во всей полноте представ-
ляющей плюрализм взглядов на заявленную
проблему, предлагается новый, оригинальный
вариант осмысления категориальной семан-
тики имен собственных, развивающейся под
влиянием разнонаправленных, центробежных
и центростремительных, процессов.

Сочетание системного изложения
объемного теоретического материала и скру-
пулезного анализа многочисленных языковых
единиц позволило Д.Ю. Ильину разработать
методологически обоснованную концепцию
сегментной структуры функционально-семан-
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тического поля топонимов, зафиксированных
в массиве фактов, соотносимых с разными
синхронными срезами периода конца XIX –
начала XXI вв. в развитии русского литера-
турного языка (с. 218–292).

Структура монографии дает возмож-
ность в полной мере проследить логику на-
учного поиска автора. В первой главе «Син-
хронно-диахронический подход к изучению
региональной топонимики в функционально-
семантическом аспекте» представлен кри-
тический обзор исследований функциональ-
ной семантики топонимических единиц, оп-
ределяются классификационные основания
характеристики проприативов в языке реги-
ональной печати. Автор соотносит исследу-
емый массив фактов с тремя синхронными
срезами одного периода, для разграничения
которых выдвигает существенные основа-
ния. Весьма удачно, с учетом неоднознач-
ной трактовки русского литературного язы-
ка в его региональном варианте, Д.Ю. Иль-
ин характеризует релевантные признаки, по-
зволяющие, вслед за Н.А. Тупиковой [5],
уточнить понятие «язык региона», и дает оп-
ределение регионального топонимикона –
«совокупность лексем, которые используют-
ся для наименования географических объек-
тов, расположенных на данной территории,
и, отражая особенности конкретной местно-
сти, обладают своеобразным семантико-
смысловым потенциалом, реализуемым в
процессе функционирования» (с. 64). Синх-
ронно-диахронический подход к исследова-
нию материала позволил автору показать
специфику функционально-семантической
организации местного топонимикона как со-
ставной части русского языка в его регио-
нальном варианте, что является важным ис-
точником, способствующим уточнению со-
временной языковой ситуации.

Во второй главе «Тематическая и фун-
кциональная характеристика топонимичес-
кой лексики в текстах уездной и областных
газет конца XIX– начала XXI вв.» автором
анализируется лексическая семантика они-
мов, разграничивается тематическая отне-
сенность имен собственных, сопоставляют-
ся употребление топонимов в прямом и пе-
реносном значениях, их функции в рамках
контекста. Сопоставление экстра- и интра-

лингвистических факторов дало возмож-
ность Д.Ю. Ильину выделить тематические
группы и подгруппы проприативов, зафикси-
рованных в текстах газет «Царицынский Ве-
стник», «Сталинградская правда» и «Волгог-
радская правда». Важное место в данной
главе занимает квалифицированно проведен-
ная реконструкция семантической структу-
ры слов в прямом значении. Неоспоримым
достоинством исследования является выде-
ление различных функций топонимической
лексики при ее использовании в газетных
текстах – номинативной, идентифицирую-
щей, индивидуализирующей, характеризую-
щей и идеологической – и определение ус-
ловий доминирования каждой из них в кон-
тексте (с. 204–212). Анализ языкового ма-
териала позволил автору монографии проде-
монстрировать реализацию функциональных
возможностей регионального топонимикона
как стилистического ресурса газетной пуб-
лицистики.

Третья глава «Сегментная структура
регионального топонимикона в синхронно-ди-
ахроническом аспекте» посвящена сопос-
тавлению функционально-семантических
свойств онимов в разновременных газетных
текстах, установлению иерархических отно-
шений топонимических единиц как элемен-
тов сегментных единств. Совокупности про-
приативов рассматриваются в книге как
иерархически организованные сегментные
структуры, элементы которых в плане со-
держания объединяются на основе сформу-
лированных инвариантных семантических
признаков, а в плане выражения различают-
ся при выделении вершинных, срединных и
окраинных частей данных структур. Пред-
ложенный концептуальный подход к интер-
претации совокупности эмпирических фак-
тов представляется весьма перспективным,
так как дает возможность показать направ-
ления изменений в топонимической подсис-
теме русского языка, отраженных в разно-
временных газетных текстах, выявить ком-
плекс факторов, индуцирующих и определя-
ющих эти изменения на функционально-се-
мантическом уровне.

В четвертой главе «Полевая организа-
ция функционально-семантического един-
ства топонимов в текстах региональных га-
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зет конца XIX – начала XXI вв.» Д.Ю. Иль-
ин разграничивает ядерные и периферийные
средства обозначения географических
объектов при моделировании сегментных
структур функционально-семантического
поля топонимов и характеризует динамичес-
кие процессы в региональной топонимике.
Заслуживающим особого внимания пред-
ставляется введение автором в научный
оборот нового понятия – топоэффектор, ко-
торый интерпретируется как комплексный
механизм, катализатор, основной и/или до-
полнительный фактор экстралингвистичес-
кого и/или собственного лингвистического
порядка, индуцирующий возникновение и
определяющий направление функционально-
семантических изменений (с. 302). Автору
удалось осуществить анализ внутрисегмен-
тных отношений и межсегментных связей
языковых единиц, который при сопоставле-
нии моделируемых полевых единств на вы-
деленных синхронных срезах позволил об-
наружить разноуровневые функционально-
семантические изменения и формируемые
под их влиянием динамические процессы в
региональной топонимике.

Важно отметить, что используемый в ре-
цензируемой монографии метод реконструкции
полевых единств в синхронно-диахроническом
аспекте, изложение проблемных вопросов мо-
гут служить базой для сопоставления других
иерархически организованных разноуровневых
языковых структур. Необходимо отметить на-
личие в монографии указателя топонимичес-
ких единиц, который, в свою очередь, может
стать основой для составления оригинального
лексикографического издания.

Заключая рецензию, следует отметить,
что исследование вносит вклад в разработку
теории и истории русской ономастики. Его
проблематика вызывает интерес не только
специалистов, но и широкого круга читателей,
интересующихся вопросами развития и функ-
ционирования русского языка в его региональ-
ном своеобразии.
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