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Как известно, изучение любого явления, действия, события практически невозможно
без использования средств вербальной репрезентации. Слова, являясь единицами речи,
не просто помогают выражать мысли, описывать явления и предметы окружающей нас
действительности, но и представляют собой отражение коллективного жизненного опыта,
формируя определенную языковую картину мира. Под языковой картиной мира понима-
ется «исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и
отраженная в языке совокупность представлений о мире» [Сорокина 2013: 139].

Необходимо отметить, что лексическая система является одним из наиболее подвиж-
ных уровней языковой системы, склонных к изменениям. Именно благодаря лексике про-
исходит фиксация информации, ее сохранение и обработка. «Подвижность», гибкость дан-
ного уровня языковой системы возможна за счет появления новых слов, отражающих ре-
алии времени, выхода из употребления определенных лексических единиц (их переход в
класс архаизмов и историзмов), расширения спектра значений слов, существования таких
явлений, как омонимия, синонимия и др.

Наша работа посвящена исследованию неоднозначной лексической единицы «область».
Данная лексема претерпела значительные изменения в ходе своего исторического разви-
тия, о чем свидетельствуют данные лексикографических источников и дошедшие до нас
письменные памятники. В своем современном употреблении лексема «область» исполь-
зуется для обозначения территории, административно-территориальных единиц, зон, по-
ясов, которым присуще распространение того или иного явления, участков тела, отраслей
деятельности.

Изучение лексикографических источников позволило выявить одно из старейших смыс-
ловых компонентов семантической структуры рассматриваемой нами лексемы, а именно
значение «власть». Стоит отметить, что наряду со значением «власть», одними из пер-
вых считаются значения «господство» и «воля», также присущие лексеме «область».

При учете данных Словаря русского языка XI-XVII веков можно утверждать, что рас-
сматриваемая нами лексема в тот период времени уже была неоднозначной ввиду наличия
нескольких значений. Но основным значением, зафиксированным в данном словаре, бы-
ло значение «власть, господство»: «сего ради и азъ, по сану и по области, иже ми далъ
богъ. . . », «в то же время в Москве не малу область имея шурин царев. . . » [3]. Необходи-
мо отметить, что значение «власть» прослеживается и у ряда однокоренных слов, таких
как области (обладу), областинъ, областный.

При изучении смыслового наполнения лексемы «волость» нами установлено то, что в
Древней Руси основным значением данного слова являлось значение «власть», «господ-
ство», которое впоследствии трансформируется в значение «область, находящаяся под
владением кого-либо», а затем используется для обозначения территориальной единицы
и входящего в ее состав населения. Так, в составленном в начале XIII века Летописце
Переяславля Суздальского, зафиксировано употребление лексемы «волость» в значении
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«власть»: «И всадиша и в порубъ въ монастыри у стго Иоанна и приставивша к нему
сторожа, и тако скончася волость Игорева» [3].

При этом, необходимо отметить, что лексема «власть», кроме своего основного зна-
чения, могла использоваться для обозначения определенной территории (области), «на-
ходящейся под одной верховной властью». Так, в Никоновской летописи зафиксировано
следующее: «Власти и села повоеваша» [3]. Памятник древнерусской литературы под
названием «Слово Даниила Заточника» также является подтверждением использования
данной лексемы в рассматриваемом нами значении: «Богат мужъ везде знаем есть, . . . а
убогъ мужъ и во своеи власти ненавидим есть, . . . » [3]

При обращении к Словарю Академии Российской было обнаружено, что среди значе-
ний лексемы «область» все еще присутствует значение «власть», но с пометой «въ отвле-
ченномъ смысл значитъ: власть, сила, начальство, право надъ чмъ.» [2]. В качестве од-
ного из примеров используется изречение из Евангелия по Марку «И кто ти область сїю
даде, да сїе твориши» [2]. Но данное значение уже не является основным, его заменяет зна-
чение, являющееся основой будущего административного деления. Однокоренные слова,
такие как: областеначальникъ, областеобладатель, областный, областной, областникъ
связаны с употреблением лексемы «область» в значении «территория, часть страны».
Лексема «волость», зафиксированная в словаре, утратила значение «власть, господство»
и употребляется только для обозначения определенной территории.

Проведенным анализом лексикографических источников было установлено, что лексе-
ма «власть» на момент составления словаря не использовалась для описания территорий,
однако производные от слова «власть», такие как владение и владычество содержали в
своей семантической структуре территориальный компонент (область, государство, вла-
дение, земля): «Войско наше вступило въ непрїятельское владнїе; владычество сего Го-
сударя весма далеко простирается» [2].

Данные, представленные в Большом академическом словаре русского языка, позволя-
ют говорить об отсутствии значения «власть» у лексем «область» и «волость», а также
о прекращении употребления лексемы «власть» в значении «территория».

Следовательно, на основании проведенного анализа можно утверждать, что значение
«власть», присущее лексеме «область» и являющееся основным, с течением времени вы-
шло из употребления, архаизировалось.

На наш взгляд, представляется необходимым дальнейшее исследование лексемы «об-
ласть», проведение семного анализа семантической структуры данного слова, установле-
ние связи между лексемами «власть», «воля», «господство», выявление синонимических
рядов указанных лексем.
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