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Введение (introduction)
Проблема снижения читательского интереса школь-

ников среднего и старшего возраста — одна из ключевых 
в современном образовании. Низкая читательская моти-
вация, отсутствие богатого читательского опыта приводят 
к проблемам, связанным с построением устного высказыва-
ния, как следствие — к несформированности читательской 
грамотности, которая проявляется в непонимании дефини-
ций отдельных слов, искажении смысла текста, авторско-
го замысла, неумении определять главную мысль текста, 
выражать отношение к прочитанному произведению в про-
цессе литературно-творческой деятельности, в том числе 
при создании письменных работ на уроках русского языка 
и литературы.

Пробудить и сохранить интерес к художественной лите-
ратуре, сформировать потребность в осмысленном, глу-
боком и внимательном прочтении художественного про-
изведения может помочь работа с лексикой специального 
назначения. Эта разновидность учебно-познавательной 
деятельности не только сложна, многообразна, интересна, 
но и необходима. «Трудно в полной мере насладиться про-
изведением художественной литературы без выработан-
ного навыка вдумчивого чтения, навыка видеть и находить 
новые значения слов, новые метафоры, новые словесные 
образы, без умения чувствовать особый авторский под-
текст» [1, с. 3].

методы (methods)
Терминологическая система в сфере наименований 

драгоценных камней богата интереснейшим языковым мате-
риалом. Геммология как наука вызывала интерес с древних 
времен, камни получали наименования на основе различ-
ных признаков, названия создавались на этнической основе 
или заимствовались у других народов. Очевидно, формиро-
вание лексических единиц происходило еще в донаучный 
период: в системе данного лексического пласта появились 
грецизмы, латинизмы и восточные заимствования, несмо-
тря на то что оформление геммологии как самостоятельной 
науки произошло лишь в начале XX в. 

В нашем исследовании такие специальные единицы 
отнесены к группе прототерминов, т. е. лексемам, появив-
шимся в донаучное время и именующим не сами понятия, 
а специальные представления о тех или иных объектах 
действительности. 

Прототермины геммологии занимательны с лингвисти-
ческой точки зрения: многие из лексических единиц имеют 
мифологический характер, отличаются наличием коннота-
ции, ассоциативных связей, характеризуются семантичес-
кой размытостью. Скорее всего, именно эти особенности  
порождают у учащихся интерес к творческому поиску, рабо-
те со специальной литературой (словарями языка художес-
твенной литературы, энциклопедиями, диалектологическими 
атласами и архивами, терминологическими словарями).

результаты и обсуждение (results and discussion)
В художественной литературе довольно часто встреча-

ются старинные названия камней, но не всегда без этимоло-
гического анализа можно понять, о каком камне идет речь. 

Вкусны ли вареники и горное сало, каковы повадки сусли-
ка сибирского, где обитает кремневый дикарь, какого цве-
та королёк, что такое бичета, что такое бабогурь? На эти 
и другие вопросы можно ответить, обратившись к прототер-
минам специального подъязыка геммологии.

Так, мифическим характером происхождения обладает 
вареник. Этим понятием в древности называли краснова-
тый аметист. В торговой книге XVI в. о нем сказано: А ва-
реник знати: хотя и красен, ино целое место светит 
бело, как и всякий хрусталь, а кой весом же тянет варе-
ник четыре золотника, и только бы таковы велики, как 
яхонты, и цветом в ту же краску как лал [2, с. 208]. В пе-
реводе с древнегреческого a methystos означает «неопья-
няющий». Вероятно, свое название камень получил не толь-
ко на основе внешнего сходства с кулинарным блюдом, но 
и из-за некоторых других свойств. Древние греки счита-
ли, что даже цвет камня напоминает разбавленное вино. 
Некоторые образцы этого камня преломляют свет таким 
образом, что в лиловом камне при определенном угле зре-
ния вспыхивают красные искры. Кроме этого, по поверьям, 
аметист сохранял от пьянства, повсеместно укорененного 
в среде провинциального русского барства. В греко-римской  
мифологии богиня Диана, спасая прекрасную девушку Аме-
тис от домогательств Бахуса, превратила ее в статую, впо-
следствии приобретшую прекрасный оттенок красного цвета 
(материал собран из источников [3; 4]).

Интересно, что уже с XI в. и до XVIII столетия люди 
использовали целебные свойства драгоценных камней 
и минералов, писали труды по этой теме, и зачастую в них 
содержались отсылки к Библии как основному источнику 
символики камня. В Откровении Иоанна Богослова сказа-
но: И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, 
и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий видом был 
подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престо-
ла, видом подобная смарагд [5]. Под ясписом понимает-
ся яшма, под сардисом — красный камень, смарагд — это 
устаревшее название изумруда. Сведения о камнях обоб-
щались в «Физиологе», памятнике древней переводной 
литературы александрийского происхождения, «Лечебни-
ке» XVI в., а также в лапидариях — сборниках о примеча-
тельных камнях, так как в то время активно развивалась 
торговля самоцветами с иноземными государствами.

Достоверность происхождения некоторых наименований 
установить не представляется возможным до сих пор. Так, 
старинное русское название крупного жемчуга бурмитское 
зерно берет свое начало в XVI в. и уходит корнями в Биб-
лию. Происходит оно из прилагательного ормусский, воз-
никшего по названию города Ормуса в Персидском зали-
ве, где добывали жемчуг. В «Сказаниях русского народа» 
Сахарова говорится: Еже есть Гурмышское море, в нем 
же жемчуг родится (цит. по: [2, с. 207]). В Средние века 
жемчуг называли слезами морских дев, окаменелым лун-
ным светом; также он назывался девичьим камнем и кам-
нем невест [4, с. 174–175]. В настоящее время геммологи 
именуют данным термином крупные отборные окатистые 
жемчужины правильной формы. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» 
В. И. Даля фиксирует несколько устаревших наименований  



98

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

горного хрусталя. Кремневый дикарь, или орлец (в специ-
альной литературе также название уральского родонита), 
помогал персидским алхимикам вещать о будущем и про-
шлом. С помощью горного хрусталя в Древнем Китае вра-
чи лечили раны, а в Греции зажигали Олимпийский огонь 
(материал собран из источников [3; 6]).

Удивительное многообразие и богатство видов одного 
и того же камня порождало ряд наименований, в котором за 
каждым словом скрывается своя история, причем некото-
рые из них соотносятся с несколькими денотатами. Так, ста-
рые названия пиропа (красный гранат, из греч. пиропос — 
подобный огню) — богемский, капский, аризонский рубин,  
карбункул; альмандина (название связано с названием мест-
ности Альбанда, где происходила добыча) — карбункул 
(так же, как и пироп), антракс, карфункельштейн (в на-
стоящее время московские ювелиры этим именем назы-
вают бразильский кварц, окрашенный искусственно в кро-
вяно-красный цвет), восточный гранат. Бичетой, или 
бечетой, называли малоценные красные камни (гранат, 
альмандин, лал, венису). В русской торговой книге XVI в. 
находим: Бечет значит к свету: в нем как пузырьки (цит. 
по: [2, с. 201]).

С. В. Гринев-Гриневич и соавторы указывают на то, что 
прототермины формируются на ремесленном этапе разви-
тия конкретной отрасли профессиональной деятельности, 
а источником их появления следует считать общенарод-
ную речь [7, с. 77]. Вероятно, в результате метафоричес-
кого и метонимического переноса в геммологии появилось 
горное сало (так называют минерал тальк, весьма мягкий, 
мутно-белого цвета); суслик сибирский, или темный хрус-
тальный флюс, — дымчатый кварц; перелифт (перелявть,  
от гр. «очень белый») — старинное русское название отли-
вающего, как кошачий глаз, халцедона; златоискр — аван-
тюрин; змеевик — серпентин и др.

Следует отметить еще одно значимое свойство про-
тотерминов, а именно — антропоцентричность. Можно 
заметить, что возникавшие представления были связаны 
с деятельностью человека и создавались, вероятно, для 
упрощения жизни и быта. Данный факт объясняет коннота-
тивную окраску, образность и экспрессивность таких слов, 
как радужник (лабрадорит, горная порода с радужным блес-
ком), орлиный камень (старинное название алмаза), искряк 
(минерал авантюрин), бабогурь — старинное название ага-
та, королёк — старинное русское название коралла, обде-
ланного шариками и другими более или менее шарооб-
разного вида формами, соколиный глаз — разновидность 
кварца, название камня связано с бытующим представле-
нием о соколе как о доброй, светоносной силе в народной 
медицине (материал собран из источников [2; 6; 8]).

Национальный корпус русского языка содержит совокуп-
ность уникальных текстов, в которых находим массу наимено-
ваний устаревших названий камней, востребованных для осу-
ществления лексикографической работы [9]. Например, Были 
еще алатырь, — бел-горюч камень, природа которого сов-
ременным ученым неизвестна (возможно, это янтарь), как 
и природа камня «антавента» (В. Авеченко); Кто бел-горюч 
камень — Алатырь изгложет, тот мой заговор переможет! 
(В. Астафьев). Название алатырь также упоминается в были-

№
п/п

Фрагменты художественных 
текстов с упоминанием камня

Ответ (сред-
ство художес-
твенной выра-
зительности, 

мотивация 
образа)

1 О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят. 
С. А. Есенин

2 Иная с ресницы сорвется 
И на снег с размаху падет — 
До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжет;
Другую на дерево кинет,
На плашку, — и, смотришь, она 
Жемчужиной крупной застынет — 
Бела, и кругла, и плотна. 
Н. А. Некрасов

3 «Доброжелательному нашему, добро-
детелями яко смарагд изукрашенному, 
батюшка Михайло Трофимыч, аз, сми-
ренная и...» 
М. Е. Салтыков-Щедрин
«Лизонька, ты золотая, бриллианто-
вая, чистый смарагд. А я злой, я раз-
дражительный, желчный, грубый, под-
лый, никчемный человечишко» 
В. Личутин

4 «Уж потом, после вас, когда он стал 
весьма и весьма складно на иные пунк-
ты отвечать, так что я сам удивился, 
и потом ему ни на грош не поверил! 
Вот что значит укрепился, как адамант. 
Нет, думаю, морген фри!» 
Ф. М. Достоевский

5 Хризолит осенний и пьянящий, 
Мед полудней — царственный янтарь, 
Аметист — молитвенный алтарь, 
И сапфир испуганный и зрящий. 
 
В них горит вечерний океан, 
В них призыв далекого набата, 
В них глухой, торжественный орган, 
В них душа стоцветная распята… 
М. А. Волошин

нах и русских народных сказках. Неслучайно авторы называ-
ют его матерью или отцом всех камней мира, подчеркивая его 
священное значение. Упоминается название и при анализе 
стихотворения И. А. Бунина «Святогор» в 8-м классе на уроках 
литературы по программе Т. Ф. Курдюмовой:

В чистом поле, у камня Алáтыря, 
Будит конь Святогора-богáтыря: 
Грудью пал на колчан Святогор. 
Ворон по полю плавает, каркая. 
Свет заря помутилася жаркая. 
Месяц встал на полночный дозор.

Предложим задания, которые могут быть использованы 
в лексической и словарной работе со школьниками. 

Задание 1. Прочитайте отрывок из повести А. И. Купри-
на «Суламифь» (1908), найдите в нем наименования кам-
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ней, выпишите их. Какое значение они имели в старину? 
Воспользуйтесь дополнительной справочной и энциклопе-
дической литературой.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аме-
тисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающие-
ся в лесах у подножия Ливийских гор…; персепольскую бирю-
зу…; и кошачий глаз — оберегающий имущество, разум 
и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как 
морская вода у берега, вериллий…; и разноцветный агат…; 
и нефрит, почечный камень…; и яблочно-зеленый, мут-
но-прозрачный опихий…; и яспис…; и черный ласточкин 
камень…; и …орлиный камень, который орлы кладут в свои 
гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и за-
берзат…; и желто-золотистый хрисолит…; и сардоникс…; 
и малиновый лигирий… (по А. И. Куприну).

Задание 2. Прочитайте отрывки из художественных про-
изведений. Укажите средство художественной выразитель-
ности, которое использует автор в связи с наименованием 

камня. Какие особенности камня определяют возможность 
создания этого тропа? Фрагмент рабочего листа представ-
лен ниже (см. табл.).

Заключение (conclusion)
Рассмотрение языковых особенностей прототерми-

нов на материале некоторых наименований драгоцен-
ных камней показывает возможность и целесообразность 
использования богатого лексического материала геммоло-
гии в школьном курсе при изучении русского языка и лите-
ратуры. Проведение терминологической работы, на наш 
взгляд, должно осуществляться систематически, так как 
данная разновидность учебной деятельности не толь-
ко стимулирует познавательную активность, формирует 
и развивает читательскую компетенцию как фундамен-
тальный навык выпускника общеобразовательной шко-
лы, но и расширяет словарный запас и языковую картину 
мира учащихся. 
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