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Аннотация. Статья посвящена изучению геммонима вдовий камень, который 
в русской языковой традиции обозначает александрит и транслирует поверье о том, 
что женщина, носящая украшения с александритом, непременно овдовеет. В истори-
ческой геммологии считается, что подобные суеверия возникли на собственно русской 
почве в  XX  в. и  касаются искусственной имитации (или синтетического аналога) 
александрита: наплыв на прилавки недорогих украшений с  искусственным камнем 
привел к тому, что их обладательницами стали многие женщины, которые овдовели 
в ходе кровавых событий начала —  первой половины XX в. Авторы не отказываются 
от этой версии происхождения названия вдовий камень ‘александрит’, однако пред-
лагают и другие возможные мотивировки данной номинации, рассматривая «сюжет 
александрита» с  точки зрения европейской траурной моды (семиотизация траура 
посредством ювелирного кода, траурные и  меморативные украшения и  подходящие 
для них ювелирные вставки), а также в контексте российской истории (связь камня 
с императором Александром II), семиотико-номинативного геммологического «стан-
дарта» (красные камни как камни кровавые, дихроизм александрита как мощный им-
пульс для символизации) и  русской лингвокультурной традиции (каритивная моти-
вационная модель вдовства в разных предметных сферах, основанная на номинатив-
ных признаках темного цвета, непарности, выхолощенности, аномальности). Такой 
комплексный подход к изучению наивной геммонимии позволяет включить народные 
названия камней и связанные с ними представления в число объектов этнолингвисти-
ческих исследований.
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Если народная ботаника, народная ме-
дицина, народная лингвистика etc. за-

воевали себе прочное место среди объек-
тов этнолингвистических исследований, 
то народная (наивная) геммология пока 
практически не изучалась (по  крайней 
мере, в  славянской этнолингвистике), 
за исключением немногих работ вроде 
[Brzozowska 1996]. Возможно, это связа-
но с тем, что славянская этнолингвистика 
обращается в первую очередь к традици-
онной крестьянской культуре, а  драго-
ценные и  самоцветные камни занимают 
в  ней не самое заметное место: будучи 
дорогими, они зачастую недоступны про-
стому народу, а  их добыча  —  за исклю-
чением биогенных образований (жемчу-
га, янтаря, коралла etc.)  —  весьма редко 
«компонуется» с  земледельческим обра-
зом жизни (кроме некоторых уникальных 
зон, например, Среднего Урала).

Можно думать и  о  том, что срабаты-
вает субъективный фактор: наивная 
геммология ассоциируется с  рекламно-
предписательными текстами о  магиче-
ских и  лечебных свойствах камней, об-
вально заполонившими рынки, развле-
кательные средства массовой информа-
ции и даже проникшими в относительно 
серьезную литературу по минералогии 
etc. Изучение этих текстов кажется де-
лом крайне неблагодарным, поскольку 
практически невозможно понять, что 
в них создано автором рекламного лист-
ка, а что принадлежит традиции и како-
ва ее глубина и национально-культурная 
привязка: вследствие того, что камни из-
древле принадлежали к  сфере роскоши 
и  были объектами купли/продажи, они 
в  этом качестве постоянно «перемеща-
лись» по свету  —  и  асимметрично «пе-
ремещались» их названия и  связанные 
с ними верования.

Можно называть и  другие факторы, 
определяющие неизученность наивной 
геммологии и связанной с ней геммони-
мии, но наша задача не в этом, а в том, 
чтобы подступиться к  этому материа-
лу, включить в  число объектов этно-
лингвистических исследований. Не-
смотря на всю свою специфичность, 

этот материал (подчеркнем, именно 
наивная геммонимия, относящаяся 
к  нонстандарту, см.: [Березович 2020]) 
номинативно не «замкнут на себя», 
а  взаимодействует с  другими денота-
тивными разрядами, поэтому один из 
методических приемов состоит в  том, 
чтобы выбрать названия с ясной произ-
водящей основой, которая используется 
как в геммонимии, так и за ее предела-
ми, и  осуществить их мотивационную 
реконструкцию. Такая реконструкция 
самоценна, но вместе с тем она поможет 
наметить общие тенденции, которые ре-
ализуются при номинации драгоценных 
и поделочных камней.

В соответствии с  этой логикой в  на-
стоящей статье для анализа выбран 
русский геммоним вдовий камень, для 
которого можно предположить ясную 
«ближайшую» мотивацию: «камень, ко-
торый носят (могли / должны носить) 
вдовы» // «камень, который может при-
нести вдовство тому, кто его носит». Но 
какова «дальнейшая» мотивация: почему 
вдовам предписано носить определен-
ный камень, на каких мотивологических 
условиях образ камня «встречается» 
с  образом вдовы, в  какой традиции это 
происходит (т. е. является ли геммоним 
собственно русским  —  или же это ре-
зультат калькирования), в  какую при-
мерно эпоху, под воздействием каких 
факторов etc.?

КАКОЙ КАМЕНЬ В РУССКОЙ 
ТРАДИЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ 
ВДОВЬИМ И ПОЧЕМУ?
В русской языковой традиции вдовьим 
камнем принято называть александрит: 
такая номинация встречается во многих 
публикациях об этом минерале, причем 
не только в  научно-популярных трудах 
и  беллетристике, но даже в  ряде случа-
ев и в  научной литературе, см., напри-
мер: [БИЭДК, 22–27; Бобылев 2000, 119; 
Гураль 2011, 20–21, 30; Дав 1979; Забоз-
лаева 2003, 16–18; Куликов 2003, 46–48; 
Лейкум и др. 2016; Николаев 2007, 48–49; 
Пронин 1985, 197–200; Чалов, Чалова 
2020, 136–138], а  также во множестве 
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представлена на форумах в  сети Ин-
тернет и  отмечена нами в  ходе полевых 
исследований в  речи горщиков и  люби-
телей камня на Среднем Урале [ЛТЭК]1. 
Такая популярность номинации свиде-
тельствует о  существенной устойчиво-
сти и широком распространении совре-
менных представлений об александрите 
как о  камне, наделенном доминантной 
характеристикой-«ярлыком», что не так 
часто встречается в  наивной геммоло-
гии: как правило, молва приписывает 
каждому минералу целый ряд свойств, 
часто противоречивых.

Название вдовий камень не прескрип-
тивное (предписательное), а дескриптив-
ное (описательное): оно не подразумева-
ет «инструкции» вдовам носить алексан-
дрит в  знак траура или для укрепления 
сил2, а скорее транслирует поверье о том, 
что женщина, которая носит украшения 
с александритом или даже просто имеет 
их (не  надевая), овдовеет. Отсюда пред-
ставление о том, что в трагическую сим-
волику александрита верят главным об-
разом женщины: «Если провести опрос 
о таинственных свойствах александрита 
в любой аудитории, от годичного собра-
ния Академии наук до профсоюзного 
собрания в редакции, результаты берусь 
предсказать заранее. Почти все мужчи-
ны ничего на эту тему не знают; осталь-
ные что-то слыхали, но что именно —  не 
помнят. У  женщин соотношение иное: 
три из четырех сразу ответят, что алек-
сандрит  —  вдовий камень, остальные 
тоже это знают, но застенчивость поме-
шает им ответить» [Дав 1979, 87].

Показательна история, которую при-
водит автор популярных геммологиче-
ских книг А. А. Лагутенков: «Однажды 
некая женщина принесла в  ломбард 
сдавать под залог кольцо с  большим 
меняющим цвет камнем. Она расска-
зала страшную историю, как из-за кам-
ня в  этом кольце погибали мужчины 
в  ее семье. По ее словам, эта семейная 

драгоценность последовательно принад-
лежала прабабушке, бабушке и маме. От 
мамы перешло к ней. Впервые это кольцо 
приобрел первый муж прабабушки, что-
бы сделать ей предложение руки и серд-
ца. Через два месяца счастливого брака 
прабабушка стала вдовой. Женщина, 
пришедшая в ломбард, продолжила рас-
сказ. Из ее слов следовало, что впослед-
ствии маму и  бабушку постигла судьба 
прабабушки  —  едва примерив кольцо, 
они в  короткий срок становились вдо-
вами. Когда сама эта женщина впервые 
надела кольцо с  несчастливым камнем, 
буквально на следующий день при невы-
ясненных обстоятельствах трагически 
погиб ее первый муж» [Лагутенков 2016, 
45]. Трагический сюжет разворачивается 
и  в  рассказе «Вдовий камень», который 
написал уральский горщик И. И. Арте-
мьев. Тяжело заболев, горщик Геннадий 
вспоминает о  том, что в  дальнем углу 
квартиры он спрятал прекрасный об-
разец александрита, который нашел 
много лет назад. Счастливый, он принес 
камень первой жене, которая очень ис-
пугалась: «Я понимаю тебя, но ты убе-
ри его, это “вдовий камень”»; через два 
месяца она умерла. Горщик извлекает 
камень из дальнего угла, любуется его 
красотой  —  и  вторая жена находит его 
счастливым, но мертвым: «Жена гладила 
его, причитая, а александрит, выпавший 
из руки, мерцал своим кровавым светом, 
безучастный ко всему» [Артемьев 2019, 
124–133].

Таким образом, «вдовья» характери-
стика александрита не относится к  об-
ласти социальной семиотики, но при-
надлежит к разряду суеверий, которыми 
особенно богата наивная геммология. 
Как часто бывает с мистическими запре-
тами, существует «лазейка», противо-
ядие для тех, кто все же рискует носить 
зловещий камень,  —  его нужно носить 
«в паре», в  комплекте (избегая единич-
ности камня, которая символизирует 

1 Авторы ряда обсуждаемых текстов могут оспаривать обоснованность этой характеристики 
александрита, искать объективные причины ее возникновения и т. д. —  для нас в данном случае 
важно, что название вдовий камень и связанные с ним поверья транслируются снова и снова, вне 
зависимости от позиции пишущих об этом камне.

2 Отметим, что практика ношения какого-либо камня для укрепления духа вдовы тоже фик-
сируется в мировой культуре, хотя гораздо реже, чем в целях «диагностики» состояния вдов-
ства. Так, по поверью, зафиксированному в одном из ранних европейских лапидариев, камень, 
имеющий название reflambine (связанное с арабским обозначением янтаря), дает огромную силу 
вдовам [Lecouteux 2012, 272].
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одиночество вдовы), и  тогда тяжелой 
участи удастся избежать: «Кровавый 
камень, вдовий камень —  это алексан-
дрит. Его надо носить в  паре, напри-
мер кольцо у  тебя  —  к  нему сережки» 
[ЛТЭК]; «По преданию, александрит на-
зывают камнем печали и одиночества —  
вдовьим камнем. И если уж женщина ре-
шилась носить его, то должна надевать 
изделия из камня парами. Иначе алек-
сандрит принесет несчастье» [Пронин 
1985, 197–200]; «<Александрит> вреден, 
если носить только один камень, но если 
носить два, а еще лучше три или четыре 
камня, то вредные его свойства нейтра-
лизуются» [Куликов 2003, 47].

Суеверия, касающиеся связи алек-
сандрита и  вдовства, кажется, имеют 
«собственно русский колорит» (в  дру-
гих лингвокультурных традициях не 
зафиксированы) и  получили широкое 
распространение только в XX в., причем 
во второй половине столетия они оказа-
лись так сильны, что многие минералоги 
были вынуждены писать «официальные 
опровержения», пытаясь восстановить 
справедливость и  развеять страхи, свя-
занные с  этим камнем, см., например: 
[Дав 1979; Бобылев 2000, 119; Лейкум 
и  др. 2016, 132–133]. В  большинстве та-
ких «опровержений» повторяется одна 
и та же объективная мотивировка пове-
рий о  вдовьем камне: утверждается, что 
это обозначение не имеет к александриту 
никакого отношения, а касается оно ис-
кусственной имитации (или синтетиче-
ского аналога)3 натурального камня.

Известно, что первые опыты по син-
тезу искусственных хризобериллов осу-
ществлялись в Европе в середине XIX в. 
[Лейкум и  др. 2016, 126], а  промыш-
ленное производство синтетического 
корунда с  александритовым эффектом 
было налажено уже к началу XX в. [Там 
же], благодаря чему «искусственный 
александрит» стал доступен обывателям 
и, будучи камнем относительно недоро-
гим, но красивым, приобрел популяр-
ность, ср. у А. Е. Ферсмана: «В последние 

годы перед войной 1914 г. начался им-
порт самоцветов. Екатеринбург стал 
наводняться идарской дешевкой, т. е. 
изделиями из агата Уругвая и  розового 
кварца, а также синтетическими камня-
ми (рубином, александритом)» [Ферс-
ман 2003, 203]; «Проезжая публика тре-
бовала сувениры из камней с Урала или 
из Сибири, поэтому выгоднее было для 
успешного сбыта выдавать заграничные 
камни за местные. Под наименованием 
уральских часто продавали искусствен-
ные камни из Парижа и  Идар-Обер-
штейна; синтетические рубин и  осо-
бенно светлый александрит получили 
широкое распространение на Урале…» 
[Там же, 242–243]. Другие источники 
иначе датируют моду на искусствен-
ный александрит  —  в  них речь идет не 
о 1900–1910-х гг., а о конце 1930-х —  на-
чале 1940-х гг.: «Перед <Великой Отече-
ственной> войной у  нас в  стране было 
налажено производство искусственных 
рубинов-корундов с примесью ванадия, 
которая придавала им александритовый 
эффект, т. е. изменение цвета при смене 
освещения. <…> Ювелирная промыш-
ленность их использовала, выпуская 
в  продажу много недорогих украшений 
с  “александритовым” камнем, которые 
охотно покупались» [Бобылев 2000, 
119]. Есть и  совсем поздняя датиров-
ка: в  труде В. В. Буканова указывается, 
что синтетический александрит в  США 
получен в  1972 г., а  в  СССР  —  в  1973 г. 
[Буканов 2008, 31]. Разумеется, в нашем 
исследовании не может высказываться 
экспертная оценка по этому поводу, но, 
думается, авторы имеют в  виду разные 
сущности (что именно производится: 
имитация, например александритопо-
добный корунд, или синтетический ана-
лог; являются результаты синтеза офи-
циально зарегистрированными или нет 
etc.). В  любом случае на протяжении 
всего XX в. в России (Советском Союзе) 
и  в  мире (европейские страны, США, 
Япония) периодически внедрялись но-
вые технологии синтеза искусственных 

3 «Имитациями природных драгоценных камней называются изделия, лишь похожие на них 
внешне, —  это могут быть как искусственно созданные материалы, так и дешевые природные 
или синтетические минералы-заменители. Синтетические аналоги —  искусственно выращен-
ные минералы, соответствующие природным камням по химическому составу и большинству 
физических и оптических характеристик (а иногда и слегка превосходящие их в этом)» [Лейкум 
и др. 2016, 126].
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александритов, подтверждающие неуга-
сающий интерес к  имитации этого ми-
нерала (в  том числе для использования 
в ювелирном деле), см. об этом: [Лейкум 
и др. 2016, 126 и далее].

Здесь важно, что все исследователи 
легенды о вдовьем камне связывают моду 
на искусственный александрит в  Рос-
сии (Советском Союзе) с  предвоенным 
временем —  только в одном случае речь 
идет о Первой мировой войне, а во вто-
ром  —  о  Великой Отечественной. На-
плыв украшений с  синтетическим алек-
сандритом на прилавки привел к  тому, 
что их обладательницами стали многие 
женщины, которые после войны овдо-
вели4, так к  александриту и  привязался 
ярлык вдовий камень,  —  в  этом сходят-
ся знатоки исторической минералогии, 
и эта же версия встречается в популяр-
ных изданиях и в Интернете, ср.: «После 
окончания Великой Отечественной вой- 
ны многие женщины остались вдовами. 
И  человеческие предрассудки связали 
наличие александрита с  вдовством его 
обладательницы»5; «Уходя на войну, му-
жья дарили украшения с александритом 
своим женам с  напутствием дождаться 
их. Всем известна печальная участь мил-
лионов советских граждан, которые по-
гибли на поле боя»6 и т. д.

У нас нет повода отказываться от 
этой версии происхождения названия 
вдовий камень ‘александрит’, однако мы 
хотели бы предложить и  другие воз-
можные мотивировки данной номина-
ции, рассмотрев «сюжет александрита» 
с  точки зрения европейской траурной 
моды, а  также в  контексте российской 
истории, русской лингвокультурной 
традиции и  семиотико-номинативного 
геммологического «стандарта».

АЛЕКСАНДРИТ В КОНТЕКСТЕ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ
Начнем с  краткой исторической справ-
ки. Считается, что александрит был от-
крыт геологом и  минералогом Нильсом 
Густавом Норденшельдом в окрестностях 
Екатеринбурга 17  апреля 1834 г., в  день 
совершеннолетия российского цесареви-
ча, будущего императора Александра II, 
и назван так в его честь7. Минерал, най-
денный на Урале в XIX в. («хромсодержа-
щая разновидность хризоберилла, меня-
ющая окраску от темной сине-зеленой, 
голубовато-зеленой, темной травяно-зе-
леной, оливково-зеленой при дневном 
свете до розово-малиновой или красно-
фиолетовой, пурпурной при вечернем 
или искусственном свете» [Лейкум и  др. 
2016, 20–21]), был известен человечеству 
и ранее: есть предположения, что он опи-
сан в древнеиндийских и тибетских трак-
татах под именем вайдурья (вайдуриам) 
[Там же, 16]; перстень с этим камнем был 
найден при раскопках захоронения по-
ловецкого хана в  Запорожье, датируемо-
го XII в. [Там же, 17], и т. д. В XIX–XX вв. 
месторождения александрита были от-
крыты и в других странах: Индии, Шри-
Ланке, Зимбабве, Танзании, Бразилии, 
США и др. [Там же, 93]. Однако в первой 
половине XIX  в.  —  с  официальным от-
крытием на Урале, исследованием и  по-
именованием александрита —  был создан 
«каменный бренд» с несколькими устой-
чивыми компонентами. Объективные ха-
рактеристики александрита (камень пер-
вого порядка, превосходящий по ценно-
сти бриллиант, т. е. очень дорогой; камень, 
встречающийся только в одном коренном 
месторождении  —  на Сретинских изум-
рудных копях Урала, да и то уступающий 
в объеме выработки и количестве ценных 

4 В книге об александрите упоминается также период «великих чисток», под которыми, оче-
видно, подразумеваются репрессии 1930-х гг. [Лейкум и др. 2016, 162].

5 URL: https://lutch.ru/magiya-kamnej/vdovij-kamen (дата обращения: 15.03.2021).
6 URL: https://kamenis.com/aleksandrit/pochemu-aleksandrit-nazyvajut-vdovij-kamen/ (дата об-

ращения: 15.03.2021).
7 В книге [Лейкум и др. 2016, 18 и далее] эта широко распространенная версия открытия кам-

ня названа «красивой легендой»; авторы пишут, что камень был найден в 1833 г. (а не в 1834) на 
Урале «безвестным горщиком» и передан командиром Екатеринбургской гранильной фабрики 
Я. В. Коковиным вице-президенту Департамента уделов графу Л. А. Перовскому, который и при-
вез минерал Норденшельду. Только в 1842 г., после проведения кристаллографических и химиче-
ских исследований, Норденшельд предложил назвать камень александритом, «задним числом» 
привязав дату его открытия к празднованию совершеннолетия цесаревича. За подробностями 
отсылаем читателя к цитируемому труду.
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образцов другим минералам, добывае-
мым в этом месте, т. е. очень редкий) опре-
делили субъективные параметры этого 
«бренда»: «русский камень» 8 и  «царский 
камень» 9.

Представление об александрите как 
о  царском камне сформировалось благо-
даря столкновению двух мотивационных 
«течений». Первое из них —  уже упомяну-
тые дороговизна и  редкость этого мине-
рала (ср. царский перен. ‘роскошный, бо-
гатый’, т. е. царский камень —  ‘камень, до-
стойный принадлежать царю вследствие 
своих исключительных качеств’, ‘камень, 
доступный только царю вследствие своей 
дороговизны’), второе  —  символическая 
связь с императором Александром II.

Александрит был не только назван 
в  честь цесаревича, но и  стал «личным» 
траурным камнем императора после его 
трагической гибели от брошенной терро-
ристом бомбы: для многих обеспеченных 
людей, лояльных императорской фами-
лии, лучшим способом почтить память 
Александра II оказалось приобретение 
украшений с  его «крёстным» камнем 10. 
Этот сюжет подробно описан Н. С. Леско-
вым в рассказе «Александрит. Натураль-
ный факт в мистическом освещении»:

«После трагической и великоскорбной 
кончины усопшего государя, при кото-
ром прошли теплые, весенние дни людей 
нашей поры, многие из нас, по довольно 

распространенному в  человеческом об-
ществе обычаю, желали иметь о дорогом 
покойнике какие кто мог вещественные 
“памятки”. Для этого разными чтителями 
покойного государя избирались разно- 
образные вещи, впрочем, преимуще-
ственно такие, которые бы можно иметь 
всегда при себе.

Одни приобрели миниатюрные пор-
треты покойного государя и вделывали их 
в свои бумажники или часовые медальо-
ны, другие вырезывали на заветных ве-
щах день его рождения и день его кончи-
ны; третьи делали еще что-нибудь в этом 
роде; а немногие —  кому позволяли сред-
ства и кому представился случай —  при-
обретали вставки из камня Александра 
Второго. Из них или с  ними устраивали 
перстни, чтобы носить и  не снимать эту 
памятку с руки.

Перстни с  александритом были из са-
мых любимых и притом из самых редких 
и, может быть, из самых характерных па-
мяток, и кто добыл для себя таковую, тот 
уже с нею не расставался.

<…>
Мне досталось кольцо с  александри-

том, шедшее с руки одного из незабвенных 
людей царствования Александра Второго.

<…>
Кольцо было сделано довольно затей-

но и  идейно  —  с  символизмом: камень 
покойного государя Александра Второго 

8 Ср. хотя бы пару фактов: в XIX в. у Н. С. Лескова в рассказе «Александрит» встречаем: «…он 
вдруг схватил меня за кольцо с александритом, который теперь при огне был красен, и закричал: 
“<…> Скорей! Смотрите, вот-вот тот вещий русский камень, о котором я вам говорил! Коварный 
сибиряк!”»; в XXI в. —  многие годы спустя после открытия месторождений александрита в Афри-
ке, Азии, Северной и Южной Америке —  в книге К. Шметцера с говорящим названием “Russian 
Alexandrites” видим характеристику: “the national gemstone of Russia” [Schmetzer 2010] и т. д.

9 Ср. в  современных интернет-публикациях: «Императорский камень александрит» (URL: 
https://aboutswiss.ch/society/imperatorskij-kamen-aleksandrit/ (дата обращения: 15.03.2021)); 
«Александрит MonteCrystal Gems —  доступная роскошь царей» (реклама синтетических алек-
сандритов) (URL: https://montecrystal-gems.ru/nash-blog/iskusstvenniy-aleksandrit/ (дата обраще-
ния: 15.03.2021)) и др.

10 В интернет-публикациях нам встретилась и такая легенда, связывающая александрит не 
только с двумя ключевыми точками —  совершеннолетием и гибелью императора, но и со всей 
его жизнью: «Свое официальное название —  александрит —  он получил в честь всероссийского 
императора Александра II и был подарен ему на совершеннолетие. <…> Дело в том, что с мо-
мента дарения Александр Николаевич не расставался с ним ни на день, считая его своим обе-
регом и талисманом. Лишь только в день гибели кольца с александритом на князе почему-то 
не оказалось. Люди стали массово покупать украшения с минералом в память о своем великом 
правителе, не переставая считать его виновником беды» (URL: https://kamenis.com/aleksandrit/
pochemu-aleksandrit-nazyvajut-vdovij-kamen/ (дата обращения: 15.03.2021)); «Александру II уда-
лось пережить несколько покушений. По одной из легенд, камень-талисман хранил своего вла-
дельца от смерти. В марте 1881 года удача покинула Александра, он погиб от бомбы террористов. 
Говорили, что в этот день император позабыл взять камень-хранитель» (URL: https://lenarudenko.
livejournal.com/131985.html (дата обращения: 15.03.2021)).
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сидел не один, а его окружали два, чистой 
воды, брильянта. Они долженствовали 
представлять здесь собою два блестящие 
дела прошедшего царствования  —  осво-
бождение крестьян и учреждение лучше-
го судопроизводства, которое сменило 
старую “черную неправду”.

Хороший густоцветный александрит 
немного менее карата, а брильянты каж-
дый только по полукарату. Это опять, оче-
видно, с тем, чтобы брильянты, изобража-
ющие дела, не закрывали собою главного 
скромного камня, который должен напо-
минать самое лицо благородного деятеля. 
Всё это вделано в чистое, гладкое золото, 
без всякой пестроты и украшений, как де-
лают англичане, чтобы перстень был до-
рогим воспоминанием, но чтобы от него 
“деньгами не пахло”» [Лесков].

ИЗ ИСТОРИИ МОДЫ  
НА ТРАУРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Легко заметить, что «александритовый 
бум», возникший после гибели импера-
тора, —  не случайная сентиментальность, 
а  следование европейской моде на тра-
урные украшения (mourning jewelry). Эта 
традиция сложилась, по всей видимости, 
еще в античности (так, широко известны 
римские траурные камеи), окрепла в позд-
нее Средневековье (речь идет о  кольцах 
“memento mori” с  изображениями чере-
пов, скелетов и цитатами из Священного 
Писания, которые наносились в  память 
об ушедших близких) и получила распро-
странение в  XVIII и  особенно XIX  в.  —  
в  Викторианскую эпоху, см.: [Габриэль 
2010]. Во времена правления королевы 
Виктории, вдовствующей на протяжении 
40 лет, в Англии —  тогдашней законода-
тельнице европейских мод —  был создан 
настоящий траурный культ с  четким ре-
гламентом поведения и  облика скорбя-
щих; этикетные указания касались в том 
числе ювелирных украшений. Они долж-
ны были быть гладкими; допускались 
только черные матовые (не  блестящие) 
камни, в  первую очередь гагат, черный 
шерл (турмалин), черная шпинель, чер-
ный оникс, или искусственные матери-
алы (гуттаперча, черное стекло), а также 
черная эмаль и морской жемчуг, символи-
зировавший слезы; распространены были 
также траурные украшения из волос (не- 
обязательно принадлежащих покойному), 
см.: [Bedikian 2008; Holm 2004; Lutz 2011; 

Wallace et al. 2018; Габриэль 2010] и  др. 
С  течением времени, т. е. с  переходом из 
фазы глубокого траура в полутраур, кам-
ни в  украшениях скорбящих могли ста-
новиться светлее  —  разрешались серые 
и фиолетовые оттенки, в первую очередь 
аметист, из заменителей  —  аметистовое 
стекло, см.: [Wallace et al. 2018].

Траурные украшения носились не толь-
ко по поводу смерти членов семьи, но 
и в знак памяти об упокоившихся монар-
хах, и первые фиксации этой традиции от-
носятся к XVI в. [Lutz 2011, 138]. Вот что 
пишет об этом Г. Н. Габриэль: «Более кон-
кретный “адрес”, персонификацию, мемо-
риальные украшения обретают со второй 
половины XVII века, особенно после казни 
в 1649 году английского короля Чарльза I 
(имеется в  виду Карл I.  —  Прим. авт.). 
Вскоре после этого события роялисты, де-
монстративно или скрытно, начинают но-
сить кольца, спрятанные в потайном отде-
лении, с миниатюрными портретами каз-
ненного монарха, выполненные на эмали 
или пергаменте. <…> Вскоре в той же Ан-
глии появляются и так называемые “коро-
левские мемориальные кольца”, заказывае-
мые самими монархами в память о членах 
королевской фамилии. Считается, что пер-
вое такое кольцо было выполнено по по-
воду кончины королевы Марии II в 1694 г., 
а затем все члены английской королевской 
семьи удостаивались такой чести, вплоть 
до мемориального кольца с  изображени-
ем принца Альберта, выполненного по 
заказу Виктории» [Габриэль 2010, 26–27]. 
В  случае с  королевскими мемориальны-
ми украшениями речь идет не только об 
изображении монарха на эмали или ка-
мее, но также об использовании в изделии 
пряди его волос (royal relics), ср.: “After the 
beheading of Charles I in 1649, numerous 
rings containing his hair commemorated the 
event, some reportedly dipped in pools of 
his blood on the scaffold” (После того как 
в 1649 г. Карл I был обезглавлен, в память 
о нем во множестве появились кольца с его 
волосами, которые, по слухам, были окро-
плены кровью, пролившейся на эшафоте) 
[Lutz 2011, 138, со ссылкой на: Scarisbrick 
1989, 67–68]. Украшения с волосами супру-
га  —  принца Альберта  —  заказала после 
его смерти в 1861 г. и королева Виктория: 
“She <…> sent snippets of Prince Albert’s hair 
to Garrard’s  —  the royal jeweler’s  —  where 
they were worked into jewelry. At least eight 
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pieces were made that incorporated his hair. 
One was a gold pin fronted by an onyx cameo 
of the Prince with a box at the back for a curl, 
another a bracelet set with tresses from the 
heads of royal family members, mixed in with 
Albert’s —  a present for the Queen from one 
of her children. Her eight-year-old son was 
required to wear around his neck “a Locket 
with beloved Papa’s hair” (Виктория отдала 
пряди волос принца Альберта королев-
ским ювелирам в  «Гаррард», где локоны 
были инкорпорированы в  ювелирные 
изделия. Было изготовлено по крайней 
мере восемь таких украшений. Одно из 
них представляло собой золотую булав-
ку с ониксовой камеей, другое —  браслет, 
украшенный локонами волос членов коро-
левской семьи, сплетенными с  волосами 
Альберта,  —  подарок королеве Виктории 
от ее детей. Восьмилетний сын королевы 
носил «медальон с  локоном волос люби-
мого papa») [Там же, 132]. Так достигается 
главная цель мемориального траурного 
украшения —  оно должно непосредствен-
но и недвусмысленно апеллировать к лич-
ности усопшего —  посредством изображе-
ния покойника, вставки его волос, грави-
ровки связанного с ним текста и т. п.

Европейская ювелирная траурная 
мода проникла и в Россию, об этом сви-
детельствуют материалы энциклопедии 
М. И. Пыляева «Драгоценные камни, их 
свойства, местонахождения и употребле-
ние», впервые опубликованной в  1877 г.: 
в  этой книге неоднократно говорится 
о  траурных украшениях и  подходящих 
для них минералах и  вставках (меланит, 
цейлонит, черный шерл, шпинель, камеи 
и  т. д.), см.: [Пыляев 1990, 222, 269, 383 
и  др.]. Известно о  коллекции траурных 
аметистов вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны (1759–1828); среди 
украшений имелся мемориальный брас-
лет с  портретом Александра I, выграви-
рованным на аметисте [Забозлаева 2003, 
34]. Траурные мемориальные кольца 
были созданы по поводу кончины импе-
ратора Александра I (ум. 1825): «Они вы-
полнялись в  форме свернувшейся змеи, 

с  гладкой шинкой, покрытой черной 
эмалью. В центре, на щитке, помещалось 
профильное изображение императора, 
в  окружении надписи  —  “Незабвенный”, 
на внутренней стороне ободка гравиро-
валась известная фраза его вдовы, Елиза-
веты Алексеевны, — “Наш ангел в небе”» 
[Габриэль 2010, 28].

Таким образом, описанная Лесковым 
ситуация использования украшений 
с  александритом в  мемориальных целях 
четко попадает в  русло традиции поми-
новения монархов посредством семи-
отического ювелирного кода, а  камень 
александрит, не просто тезоименный, но 
«посвященный» Александру II, идеально 
соответствует целям мемориальных тра-
урных украшений, однозначно ассоции-
руясь с  личностью императора (алексан-
дритовая вставка при этом выигрывает 
у  кольца с  портретом своим изящным 
символизмом и дороговизной)11.

Интересно, что александрит остался 
ситуативным траурным камнем: он ис-
пользовался как знак скорби и  памяти 
только по одному человеку —  императору 
Александру II, он не входит ни в один из 
списков допустимых этикетом траурных 
камней ни в  России, ни в  Европе, не ха-
рактеризуется как «поминальный» у Пы-
ляева и в других доступных нам источни-
ках. При этом он, будучи четким симво-
лом убиенного императора, сразу после 
гибели последнего приобрел трагическую 
и мрачную славу, см. у Лескова: «Смотри-
те, вот-вот тот вещий русский камень, 
о котором я вам говорил! Коварный сиби-
ряк! он все был зелен, как надежда, а к ве-
черу облился кровью. От первозданья он 
таков, но он все прятался, лежал в земле 
и позволил найти себя только в день со-
вершеннолетия царя Александра» [Ле-
сков]  —  и  у  Н. Тэффи: «…удивительный 
наш уральский камень александрит, най-
денный в царствование Александра Вто-
рого и  его именем названный пророче-
ски. Носил в  сиянии своем судьбу этого 
государя: цветущие дни и  кровавый за-
кат» [Тэффи].

11 Ср. в тексте Лескова прямые отсылки к викторианским траурным обычаям: «После траги-
ческой и великоскорбной кончины усопшего государя <…> многие из нас, по довольно распро-
страненному в человеческом обществе обычаю, желали иметь о дорогом покойнике какие кто 
мог вещественные “памятки”»; «Все это вделано в чистое, гладкое золото, без всякой пестро-
ты и украшений, как делают англичане, чтобы перстень был дорогим воспоминанием» (курсив 
наш. —  Авт.).
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«КРОВАВЫЙ» ЦВЕТ КАМНЯ И ЕГО 
НОМИНАТИВНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
Конечно, такой символизации немало 
способствует знаменитый дихроизм 
александрита  —  его способность менять 
цвет в зависимости от освещения и быть 
камнем-«двуцветом», то зеленым, то крас-
ным12. Эти цвета александрита —  оппози-
ты не только на цветовой шкале (т. е. по 
объективным оптическим параметрам), 
но и  семиотически; максимально упро-
щая, упомянем всем известную инфор-
мацию: зеленый цвет символизирует на-
дежду, юность, цветение и  процветание, 
красный —  кровь, гнев, месть. Нетрудно 
заметить, что метафоры Лескова и Тэффи 
строятся именно на этом семиотическом 
противопоставлении 13.

Итак, уже в  конце XIX  в. александрит 
приобретает славу кровавого камня —  сно-
ва в результате столкновения мотивацион-
ных «течений»: одно —  исторический сим-
волизм (ассоциации дихроизма минерала 
с трагической судьбой императора), а дру-
гое —  культурная семиотика геммологиче-
ского «стандарта». Хорошо известно, что 
в  геммологии цветовая символика всегда 
играла конституирующую роль. Для того 
чтобы в  этом убедиться, достаточно от-
крыть любой лапидарий или современный 
минералогический справочник, ориенти-
рованный на широкую аудиторию; можно 
также сходить в картинную галерею и об-
ратить внимание на выбор изображае-
мых художником камней: цвет минерала 
определяет лечебные и  символические 
свойства, которые будут ему приписаны. 
Ярко-красные камни обязательно име-
ют ассоциативную грань —  война, кровь, 

гнев, могут пугать и отталкивать, а в ряде 
ситуаций их ношение становится нежела-
тельным, ср. свидетельство А. Е. Ферсмана: 
«…в странах Европы и Америки после вой- 
ны 1914–1920 гг. и вызванных ею револю-
ционных потрясений резко упал спрос на 
красные камни. Появление в  “обществе” 
с украшениями из красных камней счита-
лось признаком дурного тона»14 [Ферсман 
2003, 199].

Кроме того, цвет минерала часто ло-
жится в  основу его наименования  —  как 
номенклатурного (ср. азурит < араб. ‘си-
ний’, берилл < греч. ‘зеленый’, верделит < 
итал. ‘зеленый камень’, кианит < греч. ‘го-
лубой’, лазурит, ляпис-лазурь < перс. ‘не-
бесно-голубой’, меланит < греч. ‘черный’, 
родолит < греч. ‘розовый камень’, рубин <  
лат. ‘красный’ и  т. д. [Бобылев 2000, 166–
169]), так и нонстандартного —  региолект-
ного, просторечного или жаргонного (ср. 
зеленка, зелень ‘изумруд; берилл’, медная 
зелень ‘гидратированный карбонат меди, 
окисленный малахит’, синюшный ‘мине-
рал синего цвета’, желтик ‘полевой шпат’, 
желтяк ‘цитрин; морион’ и  др. [ЛТЭК]). 
В  основу цветового обозначения минера-
ла может быть положена метафора —  на-
звание объекта, предмета или вещества, 
обладающего «эталонным» цветом (ср. 
аквамарин < лат. ‘морская вода’, антракс <  
греч. ‘уголек’, гелиодор < греч. ‘солнечный 
дар’, карнеол < лат. ‘цвет мяса’, оливин < 
лат. ‘маслина’, пироп < греч. ‘огненный’, ро-
донит < греч. ‘роза’ и  др. [Бобылев 2000, 
166–169]). В случае с красным цветом та-
кой эталон —  кровь, отсюда встречаем но-
менклатурное гематит < греч. ‘кровавый’ 
[Там же, 167], а  также неофициальные 

12 Дихроизм александрита был семиотизирован сразу после его открытия, правда, поначалу 
без трагического символизма, ср.: «Вследствие столь сильного плеохроизма прозрачные вставки 
александрита, выграненные приличным образом, днем кажутся зелеными, как изумруд, а ве-
чером, при ламповом освещении, —  как аметист, т. е. красновато-фиолетовыми. Это свойство 
описываемого камня дало повод Н. Норденшильду сказать, что александрит носит два глав-
ные русские военные цвета: зеленый и красный» [Кокшаров 1863, 2]. Есть и другие варианты 
символической интерпретации этого явления: к примеру, говорят о том, что «двойственность 
цвета александрита магически связана с двойственностью человеческой крови —  артериальной 
и венозной» [Ханников 2009, 104]. О том, что способность менять цвет является определяющей 
в восприятии этого минерала, свидетельствует его номенклатурное название, употреблявшееся 
в XIX в. и до сих пор распространенное в англоязычной традиции, —  ди(а)фанит (di(a)phanite) 
< греч. δι ‘два’ и φαίν ‘казаться’ (подробно о терминологической проблеме дифанита/александри-
та см.: [Лейкум и др. 2016, 24–25]).

13 Упомянем еще одну знаменитую легенду об Александре II, связывающую красный цвет 
и кровь, —  будто бы еще в детстве цыганка предсказала ему смерть «в красных сапогах». При 
взрыве бомбы в 1881 г. императору раздробило ноги.

14 Не последнюю роль здесь играет и коммунистическая символика красного цвета.
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именования: англ. bloodstone ‘гелиотроп; 
гематит’ [DGG, 98], рус. кровавик ‘гема-
тит’, саамская кровь ‘эвдиалит’: «Красный, 
красивый, похож на кровь набрызганную. 
Встречается только в  Хибинах. Поче-
му “кровь”? Потому что красная. Почему 
“саамская”? Потому что в  Хибинах. Мы 
забрались на плато Юкспор и там увиде-
ли красивые красные вкрапления саамской 
крови» (Екатеринбург) [ЛТЭК]. Видимо, 
не без участия этой номинативной модели 
появился и кровавый камень ‘александрит’, 
ср. мотивационный контекст, записанный 
нами в  ходе полевого опроса на Среднем 
Урале и  никак не связанный с  судьбой 
Александра II (но сохраняющий семиоти-
ку красных камней  —  кровавых, внуша-
ющих страх): «Кровавый камень —  алек-
сандрит, и вот почему: дед и внук пошли 
хитничать. Дед оставил внука у костра, 
а  сам ушел. Внук нашел красивый камень 
и играл им. Приблизилась ночь. Дед вернул-
ся, а внук играет камешком. Дед попросил 
показать. Внук ладошку раскрыл —  а там 
при свете костра кроваво-красное что-то 
во всю ладонь. Внук тоже не ожидал, ведь 
днем камешек был другого цвета. Они поду-
мали, что мальчик горит, бросили камень 
и убежали» (п. Малышева) [Там же].

Не исключено, что представления об 
александрите как о  трагическом, крова-
вом камне (сформировавшиеся, повто-
римся, в  результате столкновения двух 
мотивационных течений: аналогии с  пе-
чальной судьбой императора и  соответ-
ствия семиотической и  номинативной 
практике в отношении красных, т. е. «кро-
вавых», минералов) повлияли в дальней-
шем на формирование и закрепление ха-
рактеристики вдовий камень.

Мода на александрит, вспыхивавшая 
дважды (после открытия камня и  после 
гибели Александра II), иссякла к  концу 
XIX в. —  и по причине «неактуальности» 
символической связи с  Александром II, 
и  в  силу большой редкости самого ми-
нерала и  фактически полной выработки 
(как тогда считалось) его месторождений 
на Урале. Видимо, поэтому в коннотатив-
ном спектре александрита —  редкого, до-
рогого, элитарного минерала, который 

невозможно было купить,  —  не появи-
лось новых граней: в русской традиции он 
так и остался кровавым царским камнем15.

Всплеск «коннотативной активности» 
александрита, как уже говорилось выше, 
происходит в  первой половине XX  в.  —  
с появлением на рынке его синтетических 
аналогов, доступных широким массам по-
требителей. Именно в  тот момент, когда 
элитарный «бренд» становится эгалитар-
ным (вспомним «доступную роскошь ца-
рей» из сноски 9) и камень возвращается 
в  поле зрения общества, вновь начинают 
работать механизмы символизации, столь 
характерные для наивной геммологии. 
Большая популярность синтетического 
александрита и  кровавые события XX  в., 
затронувшие миллионы людей, приводят, 
как считается, к появлению у этого камня 
«ярлыка» —  вдовий камень.

НОМИНАЦИЯ КАМНЕЙ SUB SPECIE 
РЕСУРСОВ «ВДОВЬЕЙ» МОДЕЛИ
Всё, что сказано выше, характеризует куль-
турный контекст, способствовавший за-
креплению за александритом обозначения 
вдовий камень. Однако история геммони-
ма определяется не только культурным 
контекстом, но и  собственно номинатив-
ными ресурсами модели, в орбите которой 
находится образ вдовы (и, если понимать 
эту модель широко, других представителей 
аномального родства —  сироты, холостяка 
etc.). Иначе говоря, есть смысл рассмотреть 
вдовий камень в ряду других метафориче-
ских предметных «вдовьих» имен, выделяя 
те мотивационные признаки, которые по-
ложены в их основу.

Темный цвет. Способность алексан-
дрита принимать фиолетово-красный от-
тенок сближает его с аметистом (а в наив- 
ной геммологии сближения камней по 
цвету, которые могут включать в  себя 
и  переносы названий,  —  регулярное яв-
ление). Аметист тоже может именоваться 
вдовьим камнем, хотя в русской традиции 
такая трактовка встречается гораздо реже: 
«Вдовий камень —  аметист. Любимый мой 
камень, зря его обидели! Поди, по цвету на-
звали: ну, что темный, как цвет вдовы. 
Скромный такой» (Кайгородское) [ЛТЭК]. 

15  В  других лингвокультурных традициях александрит наделяется разнообразными пози-
тивными свойствами: «В  Европе он символ любви и  ревности, в  Индии символизирует про-
цветание, долголетие и предохраняет от болезней. Его считают также талисманом любителей 
азартных игр. Александрит принято дарить на 45-летний юбилей свадьбы» [Буканов 2008, 56].
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Чтобы разобраться в том, как возникла эта 
трактовка, нужны специальные разыска-
ния, которые не могут быть предприняты 
в рамках этой статьи, но можно высказать 
предположение о том, что «вдовья» симво-
лика аметиста —  европейское заимствова-
ние (так, известны свидетельства о том, что 
в Новое время в Европе аметист ассоцииро-
вался с вдовством, что обусловлено конно-
тациями фиолетового цвета —  цвета тра-
ура [Benoist 2009, 76]); не исключено (хотя 
менее вероятно) и независимое появление 
такой символики в разных традициях. Не-
безынтересно упомянуть здесь и историю 
знаменитого «проклятого» аметиста под 
названием Герон-Аллен, которая в одном из 
вариантов изложения предваряется таким 
рассуждением: «У аметиста двоякая слава. 
С одной стороны, он издавна носит репута-
цию вдовьего камешка. “Остерегайтесь его, 
женщины, обрученные или замужние”  —  
такие слова были вырезаны на одной из 
глиняных табличек шумерским жрецом 
еще 30 столетий тому назад»16. По много-
численным легендам, аметист Герон-Аллен 
(который был назван так по имени сотруд-
ника Музея естественной истории в  Лон-
доне —  одного из владельцев этого камня) 
приносил множество несчастий всем, кто 
с  ним соприкасался, а  попытки избавить-
ся от камня были безрезультатными [Пе-
ченкин 2017, 159–161] 17. Где бы ни воз-
никли представления о «смертных» (в том 
числе «вдовьих») коннотациях аметиста, 
они явно мотивированы темным цветом 
этого камня, и эта характеристика, повто-
рим вновь, объединяет аметист с одной из 
«эманаций» александрита. Таким образом, 
темный цвет дает одну из граней «вдовьей» 
мотивации 18; см. также сделанное выше за-
мечание о том, что «траурными» камнями, 
в частности в Викторианскую эпоху, были 
гагат, черный шерл etc.

Непарность → отсутствие важного со-
держимого. При номинативном исполь-
зовании образа вдовы часто проявляется 
признак непарности и  связанные с  ним 
признаки единичности, отсутствия важ-
ного содержимого, «выхолощенности», 
пустоты etc., см. об этом: [Березович 2014, 
270–275]. Применительно к  номинации 
александрита эта номинативная база имеет 
два варианта реализации. Первый из них 
был описан выше: изделия из александрита 
предписывается носить в паре, иначе мож-
но потерять супруга или навлечь на себя 
другие несчастья.

Второй вариант связан с условиями за-
легания камня: у горщиков Среднего Урала 
популярно представление о том, что в той 
жиле, где залегает александрит, не может 
быть другого дорогого камня (изумруда). 
Вот высказывания по этому поводу наших 
информантов, знакомых с добычей изумру-
да и александрита (им задавались вопросы, 
какой камень называется вдовьим и  поче-
му): «В старину хитник в поисках изумру-
дов бил шурф  —  дудку (небольшой шурф 
круглого сечения. —  Авт.) и, если в породе 
попадались александриты, бросал ее и ухо-
дил на другое место. Известно всем, что 
где александрит, там изумруды искать бес-
полезно. Дудка без мужика, в ней работаю-
щего, брошенная, называлась вдовой. Соот-
ветственно камень из такой дудки —  вдо-
вий. Всё просто и исторически обоснованно. 
А байка с ушедшими на войну и погибшими 
мужьями  —  бред полный! Просто совпа-
дение обстоятельств» (Екатеринбург); 
«Первые старатели называли александрит 
вдовий камень. Считалось, что, если по-
шел хризоберилл, изумруда не будет. Но это 
не так, это чушь —  про вдовий камень: на 
одной породе сидят и александрит, и изум- 
руд» (Асбест) [ЛТЭК]. Подобные воззре-
ния явно не новы: к примеру, о них пишет 

16 URL: https://mirtayn.ru/trizhdy-proklyatyj/?fbclid=IwAR16mp7pTBFXY89iVR6dWNmP-sVuxq
yKXIX-3OUKqAeZCQgKfl9kCVVRk6M (дата обращения: 15.03.2021).

17 См. сайт Музея естественной истории в Лондоне, где у этого аметиста есть своя страничка: 
URL: http://www.museumsecrets.tv/dossier.php?o=61 (дата обращения: 15.03.2021).

18 В славянских языках данный признак системно реализуется во «вдовьих» номинациях, при-
надлежащих разным предметным сферам: ср. рус. вдовий цвет ‘литер. траурный, не светлый’, 
‘простореч. лиловый, фиолетовый’, рус. карел. вдова, вдовица ‘рыба’: «Пеструха с пятнам, вдо-
вица черна», польск. wdowa, wdówka, чеш. vdova, vdovka rajská и др. ‘африканская птица Vidua, 
самец которой имеет черную спину и очень длинный черный хвост’, болг. диал. свободна вдови-
ца ‘астра итальянская, Aster amellus L.’ (у ряда сортов синие или фиолетовые цветы), блр. диал. 
удóвушка палявая, серб. удовица ‘короставник полевой, Knautia arvensis’ (цветы синевато-лило-
вого цвета), блр. диал. удóвушка ‘ахименес мексиканский, Achimenes mexicana’ (сине-фиолето-
вые цветы с широким белым пятном в центре) [Березович 2014, 268].
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известный немецкий минералог Р. Браунс 
(а скорее его русские комментаторы) в кни-
ге 1906 г.: «Единственным месторождением 
александрита являются уральские изумруд-
ные копи по р. Токовой. <…> Попадаются 
они чрезвычайно редко: специальной до-
бычи их не существует: появление же алек-
сандрита на изумрудных приисках служит 
признаком их неблагонадежности» [Браунс 
1906, 249].

Если рассматривать «вдовьи» названия 
такого рода на фоне других слов, реализу-
ющих сходные модели номинации («непар-
ное», «единичное», «одиночное, не имеющее 
связей», «лишенное важного содержимого»), 
то следует отметить, что перед нами хорошо 
разработанная модель, в  орбите которой 
различные «вдовы», «сироты» и «холостяки» 
из разных предметных сфер, см. примеры: 
[Березович 2014, 270, 272]: рус. арх. вдовая 
свая ‘свая, состоящая из одного бревна’, сиб. 
холостой столб ‘столб в  любой постройке, 
в  котором нет паза для соединения досок’, 
твер. вдовка ‘сеть из одного полотна’, арх. 
вдовúца ‘лепешка, изделие из теста без на-
чинки’, чеш. морав. ovdovélý («вдовый»)‘без 
подкладки (об  одежде)’, укр. диал. удовець, 
удова ‘первое или второе блюдо, подаваемое 
без другого’, полес. сiрота ‘вытканная поло-
са одного цвета в  полотне’, болг. сирáченце 
‘один, единичный узор’, простореч. сираци 
‘носки, у которых потерялись пары’, рус. арх. 
холостой ‘не имеющий притоков (о  реке)’ 
и  пр. Встречается эта модель и  в  лексике, 
связанной с добычей камня, обработкой ме-
талла etc., ср. уральские примеры: холостая 
колоша ‘порция засыпаемой в  домну пла-
вильной смеси без какого-л. важного для нее 
компонента’ [СРНГ 51, 215], холостая жила 
‘непродуктивная жила’: «Осматривать боль-
ше ничего не оставалось, —  за первой ямой 
следовала такая же другая, потом подобные 
ямы, где жилы оказались “холостыми”» [Ма-
мин-Сибиряк 1947, 274]. Мамин-Сибиряк, 
кстати, приводит поверье горщиков о  том, 
что дорогие камни любят «одиночество»: 
«Всякого сословия камень по-своему кре-
пится в  жиле: который подешевле, так он 
груднее, а который подороже, так он совсем 
один попадется» [Там же]. Это, конечно, 
в полной мере относится к представлениям 
об александрите.

Надо отметить, что признак обособлен-
ности по отношению к  номинации дра-
гоценных камней может реализовывать-
ся с  характерным развитием в  сторону 
единственности (в своем роде), уникаль-
ности. Так, в знаменитом минералогиче-
ском труде Аль-Бируни говорится о том, 
что в  восточных традициях (у  грузин, 
арабов и др.) одиночные жемчужины, яв-
ляющиеся самыми ценными и крупными 
в составе богатых украшений, назывались 
«сиротами» [Бируни 2011, 96, 142, 382].

«Норма наоборот». С названными вы- 
ше номинативными признаками пересека-
ется более общий признак аномалии, про-
тивоположности нормативному, принято-
му порядку вещей. Так, с представлениями 
о  вдовьем камне пересекаются представ-
ления о  вдовьем пальце (реализующиеся 
в соответствующих номинациях в русских 
говорах и  просторечии, см.: [Березович 
2014, 237–238]). Среди возможных «разво-
ротов» этого образа есть такой, который 
связан с обычаями ношения обручальных 
колец, ср. описание современной город-
ской практики ношения колец: «Обру-
чальное кольцо надевают на безымянный 
палец правой руки, и незамужним не реко-
мендуется его “занимать”; средний палец 
многие считают вдовьим» [Там же, 238] 19. 
Есть свидетельства информантов и о том, 
что, став вдовой, женщина должна носить 
вдовье кольцо на другой руке: «Обычное 
обручальное кольцо на правой руке, а если 
вдова —  на левой носили» (Екатеринбург) 
[ЛТЭК]. Это поверье знакомо не только 
городским жителям, но и  деревенским, 
ср. костр. вдовья рука ʻлевая рукаʼ: «Левая 
рука вдовья, вдовы-то кольцё-то носят на 
левой руке» [ЛКТЭ]. Таким образом, пере-
мещение кольца на другой палец или руку 
фиксирует изменившийся статус его обла-
дательницы —  и здесь мы имеем «перево-
рачивание» нормы.

Сочетание «вдовье кольцо» есть и в ан-
глоязычном дискурсе: widow ring проти-
вопоставлено wedding ring и должно быть 
гладким, также возможно использование 
оникса и  гагата [АРГЮП, 141]. О  подоб-
ных практиках уже говорилось выше, 
здесь же следует подчеркнуть именно се-
миотическую нагрузку гладкого кольца, 

19 Ср. также костр. золотой палец, палец любви ‘безымянный палец правой руки’: «Золотой 
палець  —  кольцё на ём», «Если замужем  —  кольцё на безымянном пальце правой. Это палець 
любви» [ЛКТЭ].
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противопоставленного кольцу с  камнем 
(т. е. с  «содержимым»), а  потому являю-
щегося «обручальным наоборот».

Итак, «вдовья» модель может быть 
признана устойчивой моделью образной 
номинации, в том числе предметной. Она 
продуктивна, охватывает разные денота-
тивные сферы, использует разные смыс-
ловые повороты и  возможности разви-
тия образа. Поскольку эту модель можно 
признать каритивной, т. е. выражающей 
обобщенную идею недостатка, нехватки, 
отсутствия чего-л., см.: [Толстая 2008, 
50–98], она достигает высокой степени 
схематизма, что усиливает ее продуктив-
ность. За счет указанных свойств моде-
ли ей «поддается» и такая номинативная 
сфера, как наивная геммонимия, что вы-
ражается в появлении «вдовьего камня».

***
В заключение укажем, что русский алек-
сандрит обнаруживает замечательное 
свойство реверса не только как реалия, об-
ладающая уникальной двойственностью 
цветовых и световых свойств. Мы видим 
и  своеобразный номинативный реверс: 
обозначение вдовий камень, формируя 
свое мотивационное пространство, опи-
рается, с одной стороны, на уникальную 

историко-культурную российскую тра-
дицию, на разные «пуанты» российской 
истории (гибель царя, две кровавые вой- 
ны XX в. и др.), а с другой —  на продук-
тивную номинативную модель с широки-
ми возможностями обобщения. Феномен 
русского вдовства с  трагической щедро-
стью создает мощный социокультурный 
фундамент рассматриваемой модели, да-
вая возможность питать и  «подновлять» 
ее на разных временных отрезках, меняя 
охват исторической памяти: от личной, 
но очень резонансной истории царя до 
истории каждой семьи, затронутой вой-
ной. Семиотическое переживание русско-
го вдовства вписано во внешний контекст 
(в первую очередь европейский), который 
дает дополнительные символические им-
пульсы, связанные с  особенностями се-
миотизации траура. Всё это цементиру-
ется объективными свойствами реалии, 
обладающей фантастическим цветовым 
диапазоном (с  «кровавым отсветом»), 
дороговизной и редкостью. Вместе с  тем 
многочисленные «вдовьи» номинации, 
особенно те, которые затрагивают объ-
екты из мира природы, питают модель со 
стороны номинативной техники, создают 
особенности ее словообразовательной 
и мотивационной реализации.
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Abstract. This article is devoted to the study of the gemstone name “widow’s stone,” which in 
the Russian tradition means alexandrite, and indicates the popular belief that a woman who 
wears jewelry with alexandrite will inevitably become a widow. Historical gemology considers 
that such superstitions arose on Russian soil in the twentieth century and concern the artifi-
cial imitation (or synthetic analogue) of alexandrite. A flood of inexpensive jewelry pieces with 
synthetic alexandrite led to the fact that many women owned them, and many of these were 
widowed during the bloody events of the first half of the twentieth century. The authors do not 
reject this version of the origin of the name, but suggest other possible motivations for it. They 
consider the “alexandrite (folkloric) plot” from the perspective of European mourning fashion 
(the semiotization of mourning through jewelry; mourning and memorial jewelry) as well as in 
the context of Russian history. The latter includes the connection of the stone with Emperor Ale- 
xander II; the semiotic gemological “standard” (red stones as bloody stones; alexandrite dichro-
ism as a powerful impulse for symbolization); and the Russian lingo-cultural tradition (the cari-
tive motivational model of widowhood in relation to various objects, based on the signs of dark 
color, non-parity, emptiness and abnormality). Such a comprehensive approach to the study of 
popular “gemonymy” allows us to include folk names for stones and related phenomena among 
the objects of ethnolinguistic research.

Key words: gemonymy, ethnolinguistics, semiotics of mourning, motivational model, history 
of things.
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