
219 
 

 

УДК 8.8-23 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
ЛЕКСЕМЫ «КРЕМЕНЬ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

А. А. Дасько 

Государственный университет «Дубна», 
ул. Университеская, 19, 141986, г. Дубна, Российская Федерация, 

dasko.anna@gmail.com 

В статье представлено лексикографическое описание единицы «кремень», вари-
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Представьте себе, что такое наш народ? 
Да железо, кремень, устой гранитный! 

А. Эртель 

Целью исследования является лексикографическое описание лексе-
мы «кремень». 

Этимология лексемы кремень восходит к греческому крем-
вос – ϰρημνός – утёс, гора (по твёрдости; от того же корня слова: креп-
кий, кремнезём). М. Фасмер прослеживает единство данного корня 
в славянских, балтских и германских языках, а, следовательно, 
корень слова относится к индоевропейской языковой семье. 
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[1, с. 370]. Н. М. Шанский также отмечает общеславянское происхож-
дение слова «кремень», указывает на родство корня с корнями слов 
«кора», «корнать» [2]. 

В русском языке сместилась акцентологическая норма в слове 
кремень. Современная акцентологическая норма закрепляет ударение на 
второй слог. Литературная норма произношения кремЕнь. В белорусском 
языке сохранился вариант акцентологической нормы, имеющий место в 
общеславянском языке – крЭмень. 

В славянских языках зафиксированы наименования, являющиеся 
производными от кремень: русское диалектное кременье «груда камней, 
камни», кремешник «место, покрытое мелким щебнем»; новгородской 
кремняг «крепкий гладкий камень»; украинское кременица «каменистая 
гора», польское krzemienica, словенское kremenica «кремнезем, кремени-
стая почва» и т.п. [3]. 

В современном русском языке слово кремень имеет два основных 
значения: прямое и переносное. В первом, прямом, значении отражена 
связь с естественным миром природы. На основе анализа словарных ста-
тей выделим две группы значений лексемы кремень в естественнонауч-
ном определении. В первую группу включены значения, связанные с ми-
нералогий: зернистая разновидность кварца (SiО2) тонкой кристалличе-
ской структуры; минерал, состоящий из кремнезёма; минерал, разно-
видность кремнезёма; минерал, разновидность кремнезёма; минеральное 
образование; минеральное образование, состоящее из кристаллического 
и аморфного кремнезёма (опала, халцедона или кварца) скрытокристал-
лическое или микрозернистое минеральное образование; твёрдый мине-
рал; очень твёрдый, серый или тёмно-серый кварцевый материал (раз-
новидность кремнезёма); минеральное, образование, состоящее из квар-
ца и халцедона; крепкая непористая кремнёвая горная порода, в основ-
ном состоящая из халцедона и кварца; очень твёрдый минерал, состоя-
щий из кварца и халцедона. Эта группа определений включает минерало-
гическую и химическую характеристику кремня, что указывает на вклю-
чённость лексемы кремень в научный дискурс.  

Ко второй группе значений отнесём фрагменты определений, име-
ющие общую составляющую «камень»: роговик поделочный камень; 
твёрдый камень; очень твёрдый камень; самый твёрдый и жёсткий из 
простых камней; твёрдый камень, хорошо раскалывающийся на куски, 
пластины и отщепы. Данная группа определений носит общий харак-
тер, не имеет указаний на принадлежность кремня к научному дискурсу. 

В части словарных статей отмечается основная функция кремня: 
употреблявшийся прежде для высекания огня; когда-то использовались 
(кремень и огниво) для высекания искры; употребляется для высекания 
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огня; ударяя кусок кремня о другой, можно высечь искры и развести 
огонь. Кремень с глубокой древности применялись человеком для изго-
товления орудий труда; также использовался для получения огня путём 
высечения искр при ударе. Функция кремня в современном использо-
вании отмечена следующим образом: применяется для изготовления 
эмалей, глазурей, для шлифования и др.; применяется при шлифовании 
дерева, кожи, а также для изготовления эмалей и глазурей (безжелези-
стый кремний); теперь применяется в керамической, стекольной и дру-
гой промышленности; Кремень используют для производства кислото-
упорной посуды, шаров камнеистирающих мельниц, как поделочный и 
декоративный материал.  

В связи с естественнонаучным определением отмечается цвет 
кремня: разнообразный: белый или светло-серый (чистый кремень) ко-
ричневый красноватый или бурый различной интенсивности (примесь 
гидроокислов железа), тёмно-серый и чёрный (примесь органического 
вещества); дымчато-коричневого или темно-серого цвета, хотя его 
разновидность, известная как кремниевый известняк или сланец, свет-
лее; жёлто-бурые до чёрных конкреции; цвет серый (до чёрного), бу-
рый, зеленоватый, белый, обусловленный примесями; серые камни для 
зажигалок. 

В части технических словарей отмечен характер залегания кремня: 
встречается в виде пластов или конкреций, главным образом в толщах 
известняков; образует желваки и конкреции, реже линзы и прослойки в 
осадочных породах, обычно в известняках; широко распространён в 
природе в виде конкреций, линз, пластов, залегающих согласно среди из-
вестняков и меловых отложений либо секущих напластование; конкре-
ции, желваки, главным образом в известняках, меле, мергелях.  

В Горной энциклопедии и Большой советской энциклопедии отме-
чен характер образования кремня: образуется при диагенезе осадков, 
катагенезе горных пород и при выветривании. Отмечены также разно-
видности кремня; различают кремень халцедоно-кварцевый, кварце-
вый, халцедоновый и опало-халцедоновый; часто содержит примесь 
карбонатов.  

Отмечено в части словарных статей и режущее качество кремня, ис-
пользование этого качества в культурной деятельности человека: благодаря 
способности образовывать при сколе острый режущий край с глубокой 
древности до железного века использовался человеком для выделки камен-
ных орудий. Кремень буквально – «режущий, рубящий камень» (поскольку 
он был в «дометаллическое» время самым твердым) [2]. 

Этимология слов кромсать, крэмзаць (бел.) – чёркать, или разре-
зать; корнать, кромка, закрома, шрам, и др., должно быть, восходит к 
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указанным в словаре М. Фасмера значениям корней балтских и немецких 
языков. В польском языке kroić chleb (резать, разрезать хлеб); kreska – 
линия, то есть след, оставленный инородным к поверхности письма 
предметом, выполняющий в том числе и функцию разделения простран-
ства плоскости. Выскажем предположение, что слова с семой «рез», ре-
зать» включают в семантический объём понятия край, граница, напри-
мер, в топонимах Кременчуг, Кременная. Относительно происхождения 
топонима Кременчуг утверждена точка зрения, что «название города 
происходит от слова «кременчик», уменьшительного от слова «крем-
ник» – маленький кремль. Существует версия, что название города про-
исходит от турецкого слова kermençik («крепостец, маленькая кре-
пость»). Кремль, крепость, крепостная стена, крепостной вал – это и есть 
граница, отсекающая часть пространства. Возможно, наиболее древний 
семантический пласт значения слова кремень связан именно с качества-
ми кремня «крепостью», «твёрдостью», а также с обозначением функ-
ции, производной от твёрдости – способностью кремня разрезать, рас-
краивать, кроить более мягкие материи, разделять целое на части, «вы-
краивать» часть из целого. Именно функцию отделения и укрепления ча-
сти пространства и выполняет крепостная стена кремля, крепости. Кре-
мень является одним из древнейших режущих инструментов, созданных 
человеком в процессе культурного развития. Природная способность 
кремня резать, в процессе культурного освоения природы преобразована 
человеком в функцию обработанного камня быть орудием труда, слу-
жить оружием.  

Второе, переносное значение, связано с метафорическим перено-
сом качества кремня на характер человека: о человеке с твёрдым харак-
тером; человек с твёрдым, непреклонным характером. 

В словаре В. И. Даля и первое, и второе из указанных основных 
значений представлены с дополнительной характеристикой. В прямом 
значении отмечено, что это «самый твёрдый и жёсткий из простых 
камней», а второе, переносное, значение включает характеристику «о 
человеке, крепкого нрава, твёрдый, стойкий, безжалостный, скупой». 
Отметим, что в словаре В. И. Даля слово коврыга в значении «скупой» 
объясняется через синоним «кремневый». Таким образом, значение 
слова кремень в русском языке было связано не только с понятием 
«твёрдость», как отмечается в более поздних словарях, но и с поня-
тиями «сухость, сжатость, чёрствость, твёрдость, стойкость, безжа-
лостность». В современном значении и употреблении слова кремень не 
отмечается указанных в словаре В. И. Даля дополнительных перенос-
ных значений. Кроме того, автор словаря указывает производные от 
слова кремень, что отсутствует в современных словарях русского языка. 
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В словаре В. И. Даля зафиксирован фразеологизм: В кремне огня не ви-
дать, а также устойчивые сравнения: В человеке душа, что в кремне 
огонь; тороват, как кремень: обухом не ударишь, искры не увидишь. 
Отмечено высказывание, имеющее характер предания: Бог ударил 
кремнем о кремень – посыпались ангелы, архангелы, херувимы, серафи-
мы; чёрт ударил кремень о кремень – посыпались лешие, домовые, ру-
салки, яги-бабы. Отмечает автор словаря и существование детской игры 
в кремешки, череночки (на юге в кремахи), которая заключалась в под-
кидывании и подхвате камешков [4]. 

На славянских и неславянских территориях распространены топо-
нимы, образованные от корня кремень. Кремено деревня близ города 
Гатчина Ленинградской области, Кремно деревня близ районного цен-
тра Демянска Новгородской области, Кремянка речной бассейн Луги 
близ посёлка Тесово Новгородской области, Кремь место в Псковской 
земле; село Кремень в Ульяновской области, город Кременчуг в Полтав-
ской области. Одна из версий о происхождении ойконима Москва свя-
зана с соединением слов «моск» – «кремень» и «хов» – «укрытие» [5]. 
Распространены топонимы с компонентом кремень и на неславянских 
территория. Например, топоним Большой Чекмак (Олы Чакмак), Рес-
публика Татарстан, Муслюмовский район, произошел от татарских слов 
«олы» (большой) и «чакмак» (кремень для огнива). Посёлок Сахюрта в 
Ольхонском районе (озеро Байкал), в переводе с бурятского «кремень», 
«кремниевый». 

В Национальном корпусе русского языка представлено 4210 доку-
ментов со словом «кремень», что характеризует слово как высокочастот-
ное в русском языке, а также косвенно указывает на широкий спектр его 
семантических значений и богатую лексическую и грамматическую со-
четаемость. В результате анализа языкового материала, представленного 
в Национальном корпусе русского языка по запросу кремень, мы выдели 
группы значений лексемы кремень.  

Соотнесённость с образом и характером мужчины в сочетаниях с 
нарицательными существительными мужского рода: мужчина, мужик, 
парень, батя, отец, батюшка, дядя, партиец и т.д. 

Соотнесённость с образом и характером женщины в сочетаниях с 
существительными женского рода: баба, старушка, старица; мать, 
дочь, девка, девчонка и т.д.  

Соотнесённость с собственными мужскими и женскими имена-
ми: Лу Синь; Добролюбов; Овсеич; Иван Иваныч; Антон Макарыч; Во-
вка; Тишка; Митька; Лёха; Тимофей Гордеич и т.д. Марья Фёдоровна; 
Марфутка; Елена; Тоня; Лида; Медея; Степановна; Нина; Полина Кон-
дратьевна и т.д. В грамматическую и семантическую связь включаются 
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как имена известных людей, так и имена произвольного образования; в 
полной (имя и отчество), частичной (или имя, или отчество, или фами-
лия) форме. Разговорные, уменьшительные формы имён, которые ума-
ляют личностную значимость их обладателя, также включаются в соче-
тания с лексемой кремень в значении «стойкость, твёрдость, упорство, 
мужество, непреклонность, верность». В данном типе сочетания объём 
семантического значения компонента кремень является преобладающим 
в логическом и эмоционально-экспрессивном аспекте над именем соб-
ственным, поэтому в контексте имя собственное часто заменяется нари-
цательным или местоимением: А он – кремень!; Кремень, а не вчерашний 
десятиклассник; Вот ведь она – какой крепыш, настоящий кремень! 

Соотнесённость с нравственными качествами и духовной силой 
человека: нравом – кремень; на деньги – кремень (скупой); характер – 
кремень; внутренний кремень; кремень духа и т.д. Отметим, что сочета-
ние кремень духа является оксюмороном, основанном на взаимоисклю-
чающих качествах «материальности, твёрдости, плотности, жёсткой 
формы» камня и «нематериальности, бесплотности, физической бесфор-
менности» духа. 

Кличка: Кремень.  
Фамилия: Кремень Пинхус, французский художник, уроженец 

д. Желудок, Виленской губернии (совр. Гродненская область, Бела-
русь), 1890 г.  

Нарицательное наименование: автопилот «Кремень-40»; ООО 
«Кремень»; ООО «Кремень – Чагода»; теплоход «Кремень»; фрезы 
Кремень; сериал «Кремень»; элеватор «Кремень». 

Сравнение с компонентом кремень включают определения каче-
ства: твёрдый; сухой; крепкий; крепка, крепок, крепки; упорный; непре-
клонен; глухая, как кремень, ночь; силён, как кремень; неразделимы, как 
кремень; вера, как дикий кремень, страшная; кремень, как раскольник, – 
не сдвинешь его с места; сверкнуло, как кремень; как кремень, бледная, 
сумрачная. 
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