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<Реализация идиоматического потенциала топонимической лексики в немецком узусе),
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специаJIьности 5 .9.6 - Языки народов зарубежных стран (германские языки)

Становление и развитие лингвокогнитивного и лингвокультурологического
подходов к пониманию языка, его единиц и гrродуктов речевой деятельности человека
привело к пересмотру многих, казuulось бы, основательно изученных языковьrх явлений и
процессов. В сферу интереса указанных направлений попа,ти и топонимы как имена
собственные, семантика которых долгое время ocTaвaJ,Iacb предметом жарких дискуссий. не
приводящих к единому мнению. Рассмотрение топонимов с позиций лингвокультурологии.
предполагающее понимание значения как результата взаимодействия факторов языка и
культуры, характеризует топонимические исследования последних десятилетий прошлого
века и века настояtцего, обращение к топонимическим номинациям в лингвокогнитивном
аспекте относительно ново и связано с присущим когнитивной лингвистике принципом
экспланаторности, распространяющимся в первую очередь на языковую семантику, Все это

убедительно свидетельствует об актуальности темы проведенного Викторией
Алексеевной Тишковой исследования. Обращение к идиоматическим процессам, которым
могут подвергаться топонимы, интересно также и в аспекте вьшвления закономерностей
сематических изменений в топонимических единицilх как результата взаимодействия языка
и.среды, на что указывает сам автор исследования.

В многообрiвии существующих трактовок языковой семантики и подходов к ее
из}п{ению Виктория Алексеевна Тишкова видит и убедительно намечает свою
исследовательскую линию и стратегию. Это воплощается в отчетливой объектно-
предметной области диссертации: 1) обоснование лингвокультурной природы
топонимической семантики,2) анализ процесса семантической трансформачии топонимов
как фактора, определяющего процессы идиоматизации во фразеологиии.

Основополагающими критериями оценки диссертационного исследования помимо
актуапьности темы являются научная новизна, теоретическая и практическzш значимость,
достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных выводов.
Сформулируем да!тее нашу оценку работы согласно данным критериям.

Научная нов изна и сследован ия определяется следующими результатами :

- дано объяснение процесса развития семантики топонимической единицы как
находящейся в тесном взаимодействии с семантикой концептуаJIьного уровня;

- предс.гавлено классификационное описание семантического вкJIада топонимов
немецкого язьIка в процессы фразеологизации и идиоматизации устой.мвьп< словосочетаний;

- вьutвлена способность топонимических фразеологизмов служить знаками
культурных кодов - пространственного и аксиологического;

- определена корреляция между степенью идиоматизации топонима и

функциональной спецификой топонимического фразеологизма.
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Теоретическая значимость исследования сводится, в общем, к развитию и
углублению идеЙ, методик , и практик анаJIиза лигвокогнитивного и
лингвокультурологического подходов к изгIению языковых единиц и определяется, в
частности, вкладом. 1) в развитие теории топонимической семантики,2) в расширение
представлений о языковых процессах идиоматизации и фразеологизации, 3) в развитие
положений культурной семантики как научной сферы лингвокультурологии.

Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования материалов диссертации и полученньж данньD( в преподавании таких
вузовских дисциплин, как лексикология, лингвокультурология, лингвострановедение
немецкоязычньIх стран, межкультурная коммуникация и др. и при разработке смежных тем
в рамках научных работ бакалавров, магистрантов и аспирантов.

Обоснованность и достоверность выполненного исследования подтверждается
репрезентативностью и тщательной обработкой эмпирического материа]ча, включаюtцего
160 единиц фразеологизмов немецкого языка, содержащих топоним в качестве
компонента, использованием совокупности методов анаJIиза языкового материала
сообразно предмету, задачам и этапам исследования, а также обширным теоретическим
обоснованием, сформулированным на основе изr{ения научных работ отечественных и
зарубежных авторов, что позволяет говорить об успешном решении совокупности
лингвистических задач: определения природы и статуса топонимов как обладающих
собственной семантикой; вьuIвления факторов, определяющих ее (семантики) объем,
развитие и национально-культурное своеобразие; определения роли топонимических
единиц в реализации культурных смыслов и формировании фразеологических единиц и др.

Сообразно задачам и основной цели исследования - выявлению роли топонимов в
процессах идиоматизации в составе устойчивых словосочетаний и фразеологических
единиц - выстраивается сама диссертация, состоящая из введения, 3 глав с выводами по
главам, заключения, списков использованной литературы и лексикографических
источников и семи приложений.

Общая характеристика работы и положений, выносимых на зашиту.
Во введении определяются объект и lrредмет исследования, его цель и задачи,

обосновывается актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования; указываются теоретико-методологический базис исследования,
используемые для достижения поставленной цели методы; формулируются положения,
выносимые на защиту; даются сведения об апробации работы.

Первая глава работы <<Акryальные аспекты изучения топонимов)) закладывает
фундаrе"т всего исследования и освещает центраJIьные положения лингвокогнитивного и
лингвокультурологического подходов, в рамках которых строится исследование топонимов
немецкого языка"

Основополагающим для из)п{ения и объяснения специфики топонимической
семантики автор исследования считает утверждение структурного сопряжения языкового и
концептуального уровней сознания, их взаимообусловленности, что предполагает
необходимость и правомерность рассмотрения языковоЙ семантики, в частности,
семантики топонимов, как формирlтощейся на основе концептуапьной, т.е. на основе
знаниЙ социума об объектах топономинации. С отсылкоЙ на мнения известньгх
лингвокогнитологов, Виктория Алексеевна Тишкова утверждает, что это знание
представляет собой не только когнитивно-rrсихологический, но и общественно, культурно
и исторически детерминированный феномен. Это утверждение является ключевым для
последующего описания семантики топонимов и вьцеления в ее структуре так называемой
фоновой семантики, наиболее значимой, по мнению автора исследования, в процессах
вторичной номинации и идиоматизации топонимических единиц.

Последовательное изложение ocHoBHbIx положений когнитивной лингвистики
выстроено исходя из их значимости для диссертационного исследованияи экспланаторного
потенциала, позволяющего автору перейти непосредственно к объекту своего



исследования. В частности, к значимости понимания перцептивно-аффективно-
когнитивной природы топонимического концепта, его обусловленности не только
процессом познания действительности, но и совокупностью узуальных значений, широкtul
реализация которьгх в языке свидетельствует о важности концеIIта в языковой картине
мира, следствием чего явJIяется его переход в статус ценностных и символизация
соответствующего имени. Хотелось бы уже на данном этапе отзьIва отметить характерньй
дJuл рецензируемой работы принцип строгой целесообразности обряrцения к теоретическому
наследию: прелагаемьй автором анаJIиз теоретических работ сJryжит одной цели
выстраиванию основ дальнейшего исследования по каждому пункту и согласно его задачам.

Творческое осмысление имеющихся достижений когнитивной лингвистики в
перспективе предмета исследования, позволило Виктории Алексеевне Тишковой дать
собственное понимание топонимического концепта и топонимического значения, на наш
взгляд, логичное, соглас},ющееся с принятыми в работе теоретическими основами и
открывающее возможности для поиска ответов на поставленные вопросы.

В анализе на}л{ньtх работ и теоретическом осмыслении положений
лингвокультурологического подхода автор исследования особое внимilние удеJu{ет поIUгтию
культурного кода и двум его рiLзновидностям: пространственному и аксиологическому коду
культуры.

Несмотря на свою (притягательность) и высокий исспедовательский интерес,
понятие (культурный код> относится к числу тех, разработанность которых с точки зрения
теории, классификационного описания и методов исследования) остается незавершенной, в
некоторых моментах даже спорной. В этом отношении представленное в диссертационном
исследовании понимание культурного кода, сформированное на основе анаJIиза
существующих трактовок, в том числе в смежных с лингвокультурологией дисциплинах,
расширяет имеющееся научное обоснование как самого понятия, так и его использования с
целью изr{ения культурной семантики.

Обрашение к пространственному и аксиологическому кодам культуры объясняется
в работе их значимостью для исследования.

Сущность пространственного кода культуры раскрывается Викторией Алексеевной
в сопряжении и сопоставлении с близкими понятиями, такими как (категория
пространства), (пространственные смыслы), (концепт ПРОСТРАНСТВО),
(пространствеЕнаrI картина мира) и др. и определяется как способ структурирования мира
и его объектов с позиции их локаJIизации и месторасположения. Топонимы в этой
перспективе рассматриваются как вербальные знаки, объективирующие культурные
смысла пространства, пространственную семантику.

Введение шонятия ((аксиологический культурный код> (относительно нового и узко
представленного в современньж исследованиях) обосновывается Викторией Алексеевной
(со ссылкой на результаты собственного исследования) способностью топонимических
единиц служить средством выражения непространственных смыслов. Несмотря на слабую
разработанность понятия (аксиологический код культурыD в научной литературе, автору
диссертации удается разработать собственное (наш взгляд, обоснованное и логичное)
понимание, согласно которому аксиологический культурный код есть способ
структурирования мира и его объектов с позиции их ценности, т.е. их соответствия
идеализированной картине мира лингвокультурного сообщества. К этому утверждению
автор приходит через обращение к оценочной деятельности человека, результатом которой
является формирование яационально специфичной системы верба_lrизации оценочных
смыслов, коррелирующей с системой культурных ценностей. Их взаимосвязь раскрывается
в знаках аксиологического кода культуры.

Вторая глава диссертации <<Топонимы немецкого языка в
лингвокульцrролоtическом и лингвокоfllитивном аспектах изучения)) содержит резуJIьтаты
а}IаJIиза разJIиtIньD( точек зрениJ{ по более }зким проблемам изrIения топонимической семzlнтики
в их преломлении на топонимиtlеск}то систему немецкого языка и немеrц<ий узус.



Проблема семантического статуса топонимов относится к сложным и давно и горячо
обсуждаемым. Отсутствие единого мнения по этому вопросу, безусловно, осложняет
исследования в данном направленпи, требуя от автора исследования определения своей
позиции. Виктория Алексеевна Тишкова делает это четко, на основе глубокого анализа
суIцествующих точек зрения, который допопняется ее собственными рассуждениями и
дополнениями. Следует также подчеркнуть, что принятаJI позиция полностью согласуется
с положениями теоретико-методологического базисаисследования. Топонимы понимаются
в работе как языковые единицы обладающие своей семантикой, специфика которой
оrrределяется их монореферентностью и, как следствие, отсутствием понятийного значения
как совокупности необходимых и достаточных признаков, свойственньж классу
одноименньrх объектов. Щенотативный компонент тоtIонимического значения ограничен
соотнесенностью с объектом номинации, при этом утверждается) что сигнификативный и
коннотативный компоненты, включая в себя семантические признаки, коррелирующие с
характеристиками географического объекта и фиксируемые в содержании концептаj могут

быть объемными и находитъся в рzввитии в зависимости от значимости географического
объекта в жизнедеятельности социума и соответствующего концепта в его картине мира.

Важность данного утверждения и понимания топонимической семантики для
исследования в целом предопределило обращение Виктории Алексеевны к анализу
языковых фактов с целью иллюстрации и обоснования правильности сделанных выводов.
Этому посвящена большая часть второй главы, в частности, описание факторов интра- и
экстраJIингвистической природы, влияющих на формирование топонимического значения,
и описание содержания наиболее значимых, по мнению автора, топонимических концептов.

При достаточной известности фактов, изложенных в п. 2.3.1 <Интралингвистические
факторы формиров ания и развития топонимической семантики), следующие два параграфа
IIредставляют собой содержательно насыщенные в отношении теоретических рассуждений
и эвристически ценные с точки зрения результатов анаJIиза языкового материilла разделы
диссертации.

Экстралингвистическая обусловленность семантики топонимов включает, по
мнению автора, факторы всего спектра жизнедеятельности социума - истории, экономики,
географического положения, культуры (мифология, литература, традиции и пр.), что
является причиной увеличения объема сигнификативной и коннотативной части значения.
Эту часть семантики топонима автор обозначает как фоновую, подчеркивая тем самым ее
особенность актуализироваться исключительно в контексте, который снимает
пропозициональную непрозрачность топонима, еще одну особенность его семантики.

Наличие фоновой семантики в топониме объясняется фактом структурного
сопряжения языкового и концептуального уровней - центрального положения, принятого в

работе. Иллюстрации этого факта посвящен анализ содержания наиболее значимых
топонимических концептов языковой картины мира немцев, результаты которого
демонстрируют логичность и обоснованность сделанных ранее выводов, а также высокий
уровень лингвистической и анаJIитической компетентности автора исследования.

Отметим здесь, что описание содержilния концептов <Берлин>, <<Рейн> и <<Лейпциг> по
своеЙ глубине и логичности построения могло бы (при определенном расширении языкового
материаJIа) составить содержание са]!{остоятельного диссертаJtионного исследовчlния.

Описанию результатов из)ления идиоматического потенциаJIа топокомпонентов в
составе немецких фразеологизмов, заJIвленного как предмет исследования, посвящена
третья глава диссертации <<Реализация идиоматическоfо потенциала топонимов во
фразеологии>>. Следует отметить, что изучение влияния топокомпонентов в составе

фразеологизмов на процессы идиоматизации составляет лишь один вектор исследования.
Второй направлен на вьuIвление особенностей реализации топонимическими
фразеологизмами функчии знака культурно.о подu.



Рез\,,rIь гагt,lrul обоих исследовате-цьских проектов сl-а.,lи к-пассификации

фразеологизN,Ioв с топокоN,{понентом. Их описание составJяет tlсобый научный интерес.
тщательI]о B1,1tlO-rIHeHo и "rlогично выстроено.

Первая к_,tассисЬикация раскрывает специфику процессов идиоматизации в

l,оIIониN,Iических фразес1-1rогизмах. Ее критериеN{ являеl,ся степень идиоматизации
топони]\,{ов в составе неN{ецких фразеологизмов. В результате анаJlиза языковой материа-ц

распределяется по TpeN,I гр}rппаr4: l) фразеологизмы, в которых топоним сохраняет свое
прямое зна(iенI.Iе: 2) фразеологиLIеские единицы. в которых топокомпоI{еI{т включается в
Ilроцесс и]lио\{аlизации гlри а) сохранении связи с объек,гом номинации и актyализации
части фоновоl"l семантики и б) при отсутствии данной акт}rаlизации: З) фразео-погические
единицы. идиоN,lаl,изаIIия которых определяется буквапьныN{ толкование\{ топокомпонента.

Семантическая трансфорпrаuия топонима, как утверждаст Виктория Алексеевна
Тишкова. :]апчскает процесс идиоматизации всего выражения. что обт,ясtlяется ядерной
tlозицией топоIlима и \4ожет быть нулевой (первая группа). час,lи.tной (вторая грl,ппа) и

полной (третья грr,ппа). Зllачимым является также yстановJение корреляции межд),
сохраняющейся \, топокомпонента способностью актча-пизировать часть фоновой
се]чlантики и \,tогивироваl]}lосl,ью идиоматического значения. Потеря эr,ой способности
ведет к стI{ранию связи между значением топониN,Iа и Ilдио\,{атическим значением
выражения t] llеониN{изации топонима.

Вторая к,rассифlлкация устанавливает корреляцик) N,Iеждч акт},а-iизаllией в составе

фразеологизj\{а lоIlонимиtIеской семантики и типом к),-цьтурtlоI,о кода. знакоN,{ которого
выступает с()ответствl.кtrций фразеологизм. Объект ивация в топониN{ическом

фразео-псlгизме ToJbKo пространственного и-rlи только t{енностного сN,{ыс,ца. и,ци же их
совместная l)еаlI-JзацIJя IIрелоIIреде"rIяет отнесенность топони\,,Iиr{ескlJх фразео;tогизN,lов.
COO1'BCTCTBCH}Jt). К ЗНаlКаN{ IlРОСТРаНСТI]еННОГО ИЛИ аКСИО,ПОГI{ЧеСКОГО KO.lIi] KУJIb]'YPbi И-rIИ Же И
к TeN{. и к др\ I,1l\l о.цLIовреN{енно.

Усl,аltсltз_-tеtlие .llall}toil корреляции :]начимо для объясilеltия с-lожных процессов
сплыс,пообразоваIlllя на OcIloBe идиоN.{атических выражений. Фразео_,tсll,ическtлй сN4ысл как
семантIiческое оСlразtlванl.tе является предN{етом давнего 11з\,LlсlI}lя и фразеологии. и
rlингвок)r-цьт\,ро,lогl]lt. но. TeN4 не менее. сохраняет <tu:lсйф>l jlиск},ссI.1оIlности и
неоJiнозначIJос1,Il наi.l.ilснных решений. В этом отноtпении рез),льтаты. пол}lченные
Викториетi А:tексеевной 'l'ишковой в ходе исследования. яв,lяютс-я I]ажIlыми и д;tя этой
научной сферьi.

Рез1,,Iьlа,гы исс,педова}{ия. изложенные по главаN{. обобrцаюr,ся в I]ыволах после
каждой г_тавы. а обшltlе итоги сведены в <<Зак.цючение)). в которо]\{ также обозначено
виление пepcIleKl,tlB .,{шtьt.lейшlего из)/IIения топонимическоir сеN,tаtI,гики. Последние.
сфорплу:lированные саN,{иN{ автором работы. оцениваются на\{и как иI{тересные и
актуальныс. в особенности те. которые связаны с относительIlо tIовыN,{Ii дискурсивныNlи
сферапли, l,акlJ\{и как комI]ь}отерные игры. постфольклорные тексты. х),дожественный. а

также док\,NlеLlтti-l]ьный кинодискурс.
Оценlлвая работ\, в цеJlом. подчеркнеN{ ее высокий научный уровень,

проявляющийся. в частности. в ясности и логичности изложения. выдерхtанности на}/чI]ого
сти-rlя. четко выстроенной методологии и строгом следовании ей на всех этапах исс"rlедования.
глyбококопл проIlикI{оt]еtlиt-l в проблемы топонимической сеN.,Iантики- фразеологии и

лингвок)/JIы \,ро_цог},tи. в детаць]iом анаr]изе языкового материz]Jа * факторах. обесttечивак]щих
док&з?те,,]},ность пол\ченньtх резч-цьтатов и поJIожений. выноси\{ых на защиту.

Высоксlй оценки засл}rживает также объе.lt испо,IIьзуемой в работе странове.llческой
информаuи1-1 (llстtlрической. пtифологической, культурнсlй и IIр.). ставшей оснt,lвоl:i
интсрIIретативноI,о rlpollecca. и е?() ])езу.пьпlаll1 - искyсно высl,роенный. содержатеjlьIIо
глубокий Har чньlй l ексl.

С;lслl,ст,обра,ги,гь внимание и на испо-цьзование в llсс-rlе,I{овании корпусных данных.
ilриI]ад_пе)iiапII{х в бо.;tьшиlIсl,ве cBoeN,I современны}{ TeKcTaN.{ наибо,пее известных газет



l'ерrutаlIии. - факт. определяющий языковой материеr L{сследования как актуа-пьtlь_tй.

отнtlсящийся к пласту общенационаlьноl,о jIиIерагyрIIого языка. и. безусловно. значимый
.ll"ця из},чения языковых явлений в ToN4 и-irи иноIи уз},се.

I Iсl;1черкrrем Taкxie 11е-песообразItос,t t, ис]lолLз),смых в исследовании научных
методов: наб_пюдения. обобщения и интерпретации эN,Iпирического материапа.
оIIисаl,сjlьIIоI,о и этимоjlогического. сеN,lаt{тического. контекстуального и

-пItнгвок\,Jьrуро-погического анаrIиза и других.
Все положения, выносимые на защит\r. Ilаходят по-rIIlое обоснование в содержании

работы и сделанных выводах.
Лlrчный вклад соlIскателя состоит в непосредствеl1I{ом участии на всех этапах

исс_цедоватеjlьского процесса: в оr,боре языкового материапа для создания
иссJlе.цова,геJlьского корпyса. в анацизе топонимическI{х фразео"погизмов немецкого языка
и I]x к,цассификации, в апробации результатов исследования на конференциях и подготовке
основных пуб_пикаций по выполненtlой работе.

Все Ilо;tожения, выносиN{ые на заIцит)/. нахолят пoJllloe обоснование в содержании

рабоl,ы и сделаl]}lых выводах.
Библиографrrя диссертаIIии (З22 Ilаи]\,Iенованt-tя) о,г-ltичается достаточной полнот,ой.

впеtlат-lяет разнообразием и новLIзной представJенных истоLIников. Свод и аранжировка
IlаучIIых работ. проаI{а-lизированньж автором. не остав-lrяет сомнений в высокой
теоретической подготовке. а объем проанаJltlзироt]анllоIо материала - в достоверности
сдеJанных выводов.

(),l пле,l,им также сN{ыс,цов\,}о завершенность дI]tссертаLlи1-1 l] целом и качество
офорп,t. Icrr ия рчкописи.

('одержание диссертации достаточно IlojIHo oTpa;iclto в автореферате и 9 наlчньгх
пr,б-;rtкацt.tях. 4 из которьж - u ,цllрн&:Iах. входяl]{их в список реl{еI]зирvеN{ьIх изданий ВАК РФ.

f1,1,1скl,ссионные уточI-1сIlt]я. l]ожеланI.]я и час,I,IIые i]опросы N,{огyт быть све;l1ены к
с":lед},к)IцеN,I\,.

l. R первой главе диссертаllии. в обсlсtlованилt и представлении положений
,Ill{lII,воког}tитивного подхода. составивIIIих основу исследования, автор
обрашIае,l,ся к теории фрейп,rовой се\{антIlки }.t N{оде,ци фрейма. но не исIIользует
ее непосредственно в описанLlи рез\,льтатов исс,rIеловаIlия. Хотелось бы
\,точIJить, чем это объясl-tяегся It на како}"{ эl,аllе I-{сс,ltедования теория фрейма
и с п о-цьзоваrIась автором.

2. К тсlпонипrическим фразео-llог,изN{а]\,f llервсrй lр\,Ilпы в первой классификации
огносятся устой.tивые выра)tения идиоN{атического и неидиоматического
характера, топокомпоIIеII,1 I] коl,орых сохраLlяеl, свое прямое значеFIие и не
lIодвергается семантической трансформаrrии. Xclтe:locb бы yточнить. каким
образошл идиоматизация \,стой.тивого выражения не затрагивает один из его
коN,{понентов - топонилtический. IIривоJlя, 1,ем не менее. к формированию
lI.{иомы.

З. Введение в понятийный allrtapal, исс"ледования аксIlоjIоI-I.1ческого кода культуры
впоJне обосновано. Новизна этоI,о по}tяl,ия требчет" тем не менее. его
дальнейшей разработки. в связи с rte\{ возникает необходимость его

разграничения со сN{ежны]\1и кодами. наприN,Iер. д},ховным (ценностным) кодом
к\I_ltьтyры. В чем заключается (виjitltся автор1,) t,.ltавный критерий их ра]деления
( гtроти во постав-п ен ия ), дающtlй среди др},гих п о зи ци й. обуслов:rенных задачаN{ и

са]\{ого иссjIедования. обоснование введения данноI,о понятия?
4. Кl,_пьтурные смыс-цы. фиксируеплые 

,l,оIIоtlи]\{ическими 
фразеолtlгизмами.

(]тносятся к слож]JьlN4 се]ч{антическиN,{ образtlванияпt и. скорее всего. не
Ilсчерпывак)тся только дв\,мя видаI{и - пространствс1,1I{ыми и аксиологическими
(ценностными). В часr,ност,и. представ-ltение географическоI,о объекта не только
как пространства. но и как lIрслмеl,а. сlбъекта действительности может



предоIlреlце.;lяl,ь л-rIя тогIонI1]\{ов возN,Iожность реаrIизации фl,нкuии зIiака
предметного кода к\,льт\,ры. Хо,ге.rось бы уточнить. доп,чскает Jи alвтор
исс"цеilования возмож}Jость реаJизации топониN{ическиN,tи фразеоrrогIiзNlаN,lи
ф1,,нкчии знака иных ку,ць,1,,vрных кодов, нежели пространстве}{Ilого и

аксI-{оJогического.
Сделанные наN{и замечания и пожелания. возникшие в ходе знакомства с рабоr,ой. lle

снижают уровня проведенного Викторlrей А_пексеевной T'ишковой исс-lIедования и

11родиктованы }кеJаниеN{ уточI.Iеllия и более l,лчбокс,lго раскрытия содержания исс,IIедования
Ii N,{огли бы пос:rчжить основой дискуссt{и во время защиты.

Все вышеизложенное позво-цяет заключить. что диссертационное иссJlедование на
тем1, кРеализация идI]оматиа{еского потенциа,rlа топониN{ической лексики в t{e\,Iel{KoN.,I

узусе) представ_lrяет собой Ilа\Iчно-квсtпификациоti}{ую работу, в которой содерд(]iтся

решение задачи наччного оп}lсания топоi]иN,Iической семантики в немецкой фразео-rогии.
ее (семаlrтики) и,llиоматического потенциапа и FIационально-культурной спецификtл. -
задачи, имеющей зI]аLIение ,I-пя развития герNtаIlис]тики и ,тrингвистической науки в це_пом.

На оснtlвании из_пох{енн()гс) считак). что данное диссертационное иссJедование
соответствует пасrIорту специа*IIьносl,и 5.9.6. Языки I{ародов зарубежных стран (германские
языки) в следующих пунктах,. :lел;сLrчеr,кчй спlрой язьtка (типы лексических единиц и
категорий, лексика и фразео_погия в их связ}1 с внеязыковой действительность,+о). .vtelllodt t

tlcc:.lec)clr;attuя язьIлiо(]ьш edttHttt1 ll Kull1e?()|)z.ril: фчtrкционzL,Iьные исследования конкретного
язLIка. когнитиl]ные. комN{\,никативIlо-l]рагматические и стилистические иссJедования
языка. ucc.цedoBctHlle ),poтllL,l;tl[t tr K,.t,lt,п1.1,pllo- (tt.,ttt ltcttlttoHaлbHo) oбycltoB.letltttlit с,пеtlttфuкч rз

рсllрезенпlацчч знанuй и по_гlносгьк) cooTBeTcTB\ieT критериям, установленным в п.II.9 l4
KI Iолоя<ения о присуждсI{t{я \,чеI]t,Iх стеltеtlей>l. чтвержденного Постаноlз:Iеl{ие\,I
Правите_rrьства от 24 сеlll,ября 20l j гсlда. ЛЪ 842. а el,o автор, Тишкова Виктория A_lleKcec:Bt.ta.

заслу}t(ивает присyждения ей ископ,ltlй ),.tеtltlй степени кандидата филологических I]avK t]o
специальности 5.9.6. Языки народов зарr,бе;кttых стран (германские языки).

Отзыв вед},щей организаци}-] о диссертации Виктории Алексеевltы Тиttlковой
кРеализация I{дио\,Iатического п()тенIlиа-lа топонимиllеской лексики в HeMetlKoM \,з\,се)
составлен доктороN,{ фlл-по-,tогrt.леских на\,к. д0lIентом- профессором кафелры Hetttei{Koй

фи-rlо,lогии и метолики IIрсIIоrI,авания не\{ецкого языка ФГБОУ ВО кОренбl,ргский
гос}/дарственный университет>> 1,1ринtlй Ана t о-ltьевной Солодиловой.

Отзыв обсужден и \.l,вср)tден на заседании кафедры нешлецкой фиrо,,tс,ll,ии и

N{етодики преподавания не]\,{ецкоl,о языка ФI'БОУ ВО кОренбургский государсI,}зеlltlый

университет> (протокол Ns б ог 28 января 202,5 года). [1рисутствова]rо 9 че_цовек. Резу,.пьтаты
гоJIовования: (за) - 9. кпротив> - 0. ((1]озlтlержа:lись> - 0.
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