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ФунКЦионированиЕ ЛЕКСЕмЫ "КаШЕЛЬ" 
и ЕЕ ПроиЗводнЫХ в руССКом ЯЗЫКЕ XVII – XVIII вв.

У статті розглядається лексема кашель та похідні від неї, які функціонують у ро-
сійській мові XVII – XVIII ст., в семасіологічному, функціональному і дериваційному ас-
пектах.
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В статье рассматривается лексема кашель и ее производные, которые функциони-
руют в русском языке XVII – XVIII вв., в семасиологическом, функциональном и дерива-
ционном аспектах.
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The article deals with the lexeme «кашель» and its derivatives, which function in the Rus-
sian language of the 17-18th centuries, in semasiological, functional and derivational aspects.
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Одной из актуальных проблем исторической лексикологии остается исследование 
слов в диахроническом аспекте. По мнению акад. Ф. П. Филина, «оно позволяет полно 
и всесторонне установить связь между словами и обозначаемыми ими явлениями, вы-
яснить объем значений слов, их употребления…, определить удельный вес этих групп в 
словарном составе языка, их рост или сокращение в зависимости от внешних, истори-
ческих обстоятельств, процессы терминологизации слов с общими значениями…, рас-
ширение и сужение значений слов…, установить в некоторой степени стилистическую 
дифференциацию слов в пределах тематической группы» [11: 166]. 

Цель нашего исследования – выявить семантический объем и особенности функци-
онирования лексемы кашель и ее производных в восточнославянских письменных ис-
точниках начального периода формирования национальных языков, что позволит систе-
матизировать тематические словари современных восточнославянских языков и описать 
данные лексемы с точки зрения их словообразования и семантической структуры.

Судорожный выдох с хрипом (при болезни дыхательных путей) в русских памятни-
ках письменности начального периода формирования русской нации обозначало обще-

наЦіонаЛЬні мови і КуЛЬтури в ЇХ СПЕЦиФіЦі та вЗаЄмодіЇ

©   Мунтян А.А., 2012



135

славянское существительное кашель (укр. кашель, болг. кашлица, сербохорв. кäшаљ, 
словен. kašəlj, чеш. kašel, польск. kaszel, в.-луж., н.-луж. kašel), которое восходит к индо-
европейскому *kāslio [2 (2: 214); 3: 192].

Фонетический вариант лексемы кашель – кашьль в значении «кашель» фиксируется 
письменными источниками древнерусского периода с низкой частотностью (приблизи-
тельно 1 раз): до съконьчяния ·г п(с)лм. протязание и кашьль // будьржяти присно же 
вънимати [4 (4: 206)]. В результате процесса падения редуцированных редуцированный 
[ь], который находился в сильной позиции, переходит в [е].

В русском языке XVI – XVIII вв. у существительного кашель наблюдается колебание 
в категории рода, оно могло функционировать в форме мужского или женского рода. По 
памятникам письменности исследуемого периода лексема кашель в значении «кашель» 
активно функционирует без территориальных и жанровых ограничений: Быс(ть) ему 
[Ироду] кашель золъ [5 (7: 98)]; Пять недhль непристанно лихоратка… съ кашлемъ 
томила (Х. Рад., 196. 1628 г.); Куплено… соку солодково от кашли [Кн. Ивер. м. I, 56. 
1665 г.]; Ветряница – от порчи, кашлю, удушья [Леч. (Зм.), 215. XVII в.]; Кашель вели-
кой припалъ [Пис. к Голицыну, 41. 1689 г.]. В лечебниках XVIII века существительное 
кашель терминологизируется и употребляется в форме мужского рода для обозначения 
симптомов простудных болезней: Митридасу принимаемъ з бобовое зерно в теплом 
ренъском или во фляжском бhломъ вине: помогает от кашлю и удушья [Леч. II, гл. 
321. XVIII в. ~ XVII – XVIII вв.]; А от холодного кашля сахаръ спустить с анисовым 
маслом табаку да подлешнику смешать с постилою яблоневою [Леч. II, гл. 131. XVIII 
в. ~ XVII – XVIII вв.]; То же приятие болесть из грудеи вычистить, вредительнои 
же кашель уиметъ [Травник Любч., 207 об. XVII в. ~ 1534 г.]; Когда кашель стано-
вится упорнымъ, то не безъ причины можно опасаться нещастныхъ послhдствий 
[Простонарод. леч. 41]; Не рhдко причиною такожде бываетъ кашлю испорченный 
желудокъ [ДЛ, 1765, 196]; Кашель есть скорое и сильное сжимание груди [Детск. 
леч. I, 124]; Кашель тhмъ бываетъ опаснhе, чhмъ сильнhе и чаще [Там же, 126]; 
Для младенца страждущаго кашлемъ нhтъ ничего полезнhе какъ молоко [Там же, 
128]; О кашлh [Леч. 246 б.]; Лhчутъ кашель также клюквою [Сельск. леч., 1264]; 
От кашля [Прохлад. ветр. 21 б]. Именно в этот период форма мужского рода вы-
тесняет форму женского рода из литературного словоупотребления, закрепляясь в 
литературном языке как норма. Лексема кашель в форме мужского рода с семантикой 
«болhзненное, съ усилениемъ испускание воздуха изъ легкихъ» фиксируется «Словарем 
церковнославянского и русского языка» [6 (2: 167)]. В словарях существительное кашель 
начинает отмечаться с 1704 года [ЛП, 143].

В специальной медицинской литературе XVIII века существительное кашель, согла-
суясь с прилагательными грудной, симптоматический, нервный, желудочный, функцио-
нировало в составе терминированных словосочетаний грудной кашель, симптоматиче-
ский кашель, нервный кашель, желудочный кашель, которые обозначали разновидности 
и локализацию кашля: Грудной кашель, или происходящий изъ легкаго, бываетъ либо 
сухой, либо мокрой [Сельск. леч., 1265]; О грудномъ, т. е. происходящемъ изъ легкихъ 
кашлh [Дом. леч. II, 376]; Грудной кашель долhе продолжается [Там же, 377]; не почи-
тать за бездhлицу грудной кашель [Там же]; О симптоматическомъ кашлh [Там же, 
388]; О кашлh нервномъ [Там же, 386]; Пользование нервнаго кашля у взрослыхъ и у 
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младенцовъ [Там же]; О желудочномъ кашлh [Там же, 382]; Желудочный кашель раз-
личествуетъ отъ груднаго [Там же, 383]; Желудочный кашель обыкновенно соединенъ 
съ болhе или менhе болhзненнымъ чувствиемъ въ желудкh и спинh [Там же]. 

В русском языке исследуемого периода параллельно с лексемой кашель функцио-
нируют ее производные. Существительное кашление, образовано от основы лексемы 
кашель с помощью суффикса -ениj-, обозначает «кашель»: В<опрос>. В кашлении кая 
чистота имать быти хранима? О<твет>. Да никому же во уста кашляемъ ниже 
гласнh паче неже естество требуетъ [5 (7: 98)]; Чеснокъ вареный… лехкое кашление 
творитъ у котораго от студености приключается [Леч. II, гл. 26. XVIII в. ~ XVII – XVIII 
вв.]. Прилагательное кашлючий, образованное от основы лексемы кашляти с помощью 
суффикса -юч-, употребляется с семантикой «страдающий кашлем»: Девесилова коренье 
толчено мелко и смешано с медом… велми пристоитъ кашлючимъ людемъ понеже от 
того кашель уимется [Леч. II, гл. 39. XVIII в. ~ XVII – XVIII вв.]. Глагол кашляти, об-
разованный от основы существительного кашель с помощью суффикса -а(ти)-, функ-
ционирует с семантикой «кашлять»: Туто не кашлять [Дм., 16. XVI в.]; Здоровость 
воды в нhкоторои ни буди странh мошно познати по здоровию людей тамо обитаю-
щих… будетъ не кашллютъ, на легком и на персех не болят… будет сицевое здоровие 
[Назидатель, 138. XVI в.]; Да никому же во уста кашляемъ ниже гласнh паче неже 
естество требуетъ [5 (7: 98)]. В этот период в русском языке также функционируют 
однокоренные с лексемой кашель глагольные формы кашлянути, кашляющий, закаш-
лять, закашляться. Глагол кашлянути, образован от основы глагола кашлять с помо-
щью суффикса -ну(ти)-, выражал значение «однократно совершить действие, названное 
мотивирующим глаголом»: А сице их [армян] причастие словет у них удыбание к водh 
утаясь всhх о полночи, шихъ их тако то бы ничего ж не чюлъ ни песъ брехнул… ни члкъ 
ни песъ стрhтил ни кашленул ни свезнулъ ни рыба в водh потьплася тож почрети воды 
[Корм. Балаш., 490. XVI в.]; Старцы и младенцы товочеловhка со вниманием слуша-
ют; аще же кто кашленетъ или чьхнет, то всh на тово человhка рhчь слышать [5 
(7: 98)]. Причастие кашляющий // кашляючий, образовано от основы глагола кашлять 
с помощью суффикса -ющ- // -юч-, субстантивировалось и выражало значение «тот, кто 
страдает кашлем»: О сыропh сладкого дубца. Внутрь приятъ, помогаетъ отъ кашлю, а 
буди кашляючий пиетъ много, и то именуется сухотный кашель, и отъ того пополамъ 
смhшать съ сыропомъ фиалковымъ [Леч. III, 152. XVIII в. ~ 1672 г.]. Глагол закашлять, 
образован от основы глагола кашлять с помощью префикса за-, выражает значение «на-
чать кашлять»: У больнова кашель нhсколько миновался было, а теперь опять закашлял 
[7 (3: 485)]. Глагол закашляться, образован префиксально-постфиксальным способом 
от основы глагола кашлять, выражает значения «начать кашлять»: [Пролаз:] Я дам знак, 
как надобно будет выйти. Я закашляюсь [Княж. Скупой 344] и «сильно раскашляться»: 
На четвертом полустишии он поперхнулся; ибо весьма заторопился, и так закашлялся 
что повалился от тово в постелю [ПЩ 29]; При концh [чтения] когда надобно было 
давать резолюцию [Строганов] закашливался [Држ. VI 640]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово кашель фик-
сируется с семантикой «недугъ; частью простудный; судорожное и громкое выдыхание, 
съ болью, харкотиною и друг припадками» [8 (2: 100 – 101)]. Существительное кашель 
функционирует в современном русском литературном языке в форме мужского рода, вы-



137

ражая значение «судорожный выдох с хрипом (при болезни дыхательных путей» [9: 233]. 
В форме женского рода с семантикой «судорожные выдохи, сопровождающиеся хрипа-
ми, шумом; кашель» данная лексема функционирует в диалектном языке [10 (13: 149)].
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