
 

ЦЕЛЬ, ЦЕЛЫЙ, ЦЕЛИТЬ, ЧЕЛЮСТЬ  

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрен пример получения куста слов с общим 

происхождением 

 

Начнем с этимологии слова ЦЕЛЬ. 

ЦЕЛЬ 

Цель. Древненемецкое ‒ zil (цель, мишень). В русских словарях слово «цель» 

встречается с XVIII в., однако оно было заимствовано из древненемецкого 

значительно раньше. Существительным «цель» обозначали место, в которое 

метили и старались попасть при стрельбе. Слово имеет также переносное 

значение ‒ «результат, к которому стремятся». Родственными являются: 

Украинское ‒ цiль. Польское ‒ cel. Производное: целиться. 

Происхождение слова цель в этимологическом онлайн-словаре Семёнова А. В. 

ж., род. п. -и, укр. цiль. Через польск. сеl из ср.-в.-н. zil «цель»; см. Бернекер I, 

124; Брюкнер 57. 

Происхождение слова цель в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Цель. Заимств. из польск. яз., где cel < ср.-в.-нем. zil «цель». 

Происхождение слова цель в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментаприй. Этимологии в предлагаемых языках якобы заимствования 

НЕТ. Это ложные предположения. 

Предлагаемая этимология 

Русская этимология слова ЦЕЛЬ простейшая – высказывание, составленное 

исходными простыми словами ‒ ЦЭ (в нормированной записи – ЦЕ) или СЕ, то 

есть ЭТО, и ЛИ, используемыми в слитном виде. Его значение – ЭТО ЛИ?  

Речь идет о правильном обозначении противника или предмета охоты Рис. 1.  

 

Рис. 1. ‒ Вот ЦЕЛЬ. Стреляй! (фильм «Принцип домино») 

Заимствований при составлении этого вопросительного высказывания не 

требуется. 
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ЦЕЛЫЙ 

Це́лый. Это слово, имеющее соответствия в ряде западноевропейских 

языков (отметим, что и современное английское whole, и немецкое heil, и 

русское целый восходят к одной общей основе), любопытно тем, что 

исходное его значение ‒ «здоровый», из которого и развилось сегодняшнее 

понятие целостности. 

Происхождение слова целый в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Целый это английское ВХОЛЕ [həʊl] или немецкое ХЭЙЛ в 

значении здоровый. Из которого якобы развилось понятие ЦЕЛОСТНОСТИ. 

Целый. Древнерусское ‒ целъ. Слово «целый» широко употребляется в 

русском языке с древнейших времен, поэтому установить точное время его 

появления не возможно. Это слово появилось во многих славянских языках 

почти одновременно и обозначало «нетронутость». Позже появились 

производные: «целить», «целитель». Родственными являются: Украинское ‒ 

цiлий. Болгарское ‒ цял. Словацкое, чешское ‒ cely. Производные: целить, цел, 

целиком. 

Происхождение слова целый в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Древнерусское ЦЭЛЪ якобы означающее нетронутость. 

Этимологии НЕТ. 

Це́лый. А само это слово, видимо связанное с готским «hails» ‒ «здоровый», 

очень древнего происхождения и первоначально тоже значило «здоровый». 

Происхождение слова целый в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Комментарий. ЦЭЛЫЙ (в нормированной записи – ЦЕЛЫЙ) якобы связано 

с готским ХАЙЛС неизвестной этимологии в значении здоро́вый. 

це́лый цел, цела́, цело́, укр. цíлий, др.-русск. цѣлъ, русск.-цслав. цѣлы, род. п. -

ъве «исцеление», ст.-слав. цѣлъ ὅλος, ὑγιής (Остром., Супр.), болг. цял, 

сербохорв. ци̏о м., циjèla ж., словен. се̑l, чеш., слвц. сеlý, польск. саłу, в.-луж. 

суłу, н.-луж. сеłу. Древняя основа на -u, судя по др.-чеш. z cělu «целиком» 

Праслав. cělъ родственно др.-прусск. kailūstiskan «здоровье», греч. κοῖλυ ̇ τὸ 

καλόν (Гесихий), гот. hails, д.-в.-н. heil «здоровый, целый»; см. И. Шмидт, 

Vok. 2, 494; Бернекер I, 123 и сл.; Френкель, ВSрr. 44; Траутман, ВSW 112; 

Арr. Sprd. 350; Педерсен, IF 5, 35; Шпехт, KZ 64, 21 и сл.; Гофман, ВВ 16, 

240; Перссон 516. Следует отделять от др.-ирл. cél, кимр. соil «(счастливое) 

предзнаменование»; см. Мейе, RS 2, 63; Педерсен, Kelt. Gr. I, 56 и сл.; 

Бругман, Totalität 41 и сл. О заимствовании слав. слова из герм. (Хирт, РВВ 

23, 332) говорить нет основания [Отсюда целко́вый, це́лка; см. Дикенман, RS, 

21, 1960, стр. 141 . ‒ Т.] 

https://lexicography.online/etymology/%D1%86/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
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Происхождение слова целый в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Этимологии слова ЦЕЛЫЙ нет. 

Це́лый. Общеслав. Того же корня, что готск. hails «здоровый», др.-

прус. kailūstiskan «здоровье». Целый < *cělъ, буквально ‒ «здоровый». 

Происхождение слова целый в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. По Шанскому слово ЦЕЛЫЙ того же «корня», что и ХАЙЛС 

или КАЙЛУСТИСКАН. «Научная» реконструкция ‒ *ЦЭЛЪ в латино-

кириллической записи с неизвестной этимологией. 

Предлагаемая этимология 

Та же самая, что у слова ЦЕЛЬ. Выражение ‒ иди пока ЦЕЛ означает ‒ пока 

не стал ЦЕЛЬЮ Рис. 2. 

 

Рис. 2. ‒ Вопросы есть? ‒ Нет вопросов. Иди пока цел («Рюрики») 

Цели́ть и Це́лить 

цели́ть целю́ «исцеляю», укр. цiли́ти, блр. целíць, др.-русск. цѣлити, ст.-слав. 

цѣлити, цѣлѭ θεραπεύειν (Остром., Супр.), болг. целя́ «лечу, исцеляю» 

(Младенов 678), сербохорв. циjѐлити, ци̏jелим̑, словен. ce  ́ liti, чеш. celiti, слвц. 

сеlit᾽, польск. celić Ср. гот. hailjan «лечить», далее см. це́лый; ср. Бернекер I, 

123 и сл.; Траутман, ВSW 112. 

Происхождение слова целить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Цели́ть. Общеслав. Суф. про изводное от цѣль «целый» (ѣ > е). Родственно 

нем. heilen «лечить, исцелять». 

Происхождение слова целить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

ЦЕ́ЛИТЬ и ЦЕЛИ́ТЬ ‒ слова, неразличимые на записи без указания ударения, 

с неодинаковым  происхождением и значением.  

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%86/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
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ЦЕЛИ́ТЬ это высказывание, составленное словами ЦЭ или СЕ+ЛИТЬ, 

используемыми в слитном виде, обозначающими некую  жидкость или питье, 

применяемую с целью оздоровления.  

А ЦЕ́ЛИТЬ это высказывание, составленное исходными простыми словами 

ЦЭ+ЛИ+ТЫ, используемыми в слитном виде, в значении являешься ЛИ ТЫ 

ЦЕЛЬЮ  (ЦЕЛЬ  это  ТЫ). Отсюда выражение – ЦЕЛИЛИ в коммунизм, а попали 

в Россию. 

ЛЮЛИ 

люли́, люлю́, межд., лю́лька «колыбель», лю́лькать «убаюкивать», укр. лю́лi, 

лю́лi, лю́ляти, люлiка́ти «убаюкивать», болг. люле́я, лю́лям «укачиваю», 

сербохорв. љу̂љати, чеш. lulati, lilati, польск., в.-луж. lulać «убаюкивать». || 

Звукоподражательное, как и нем. lullen «убаюкивать», шв. lulla, др.-инд. 

lṓlati «двигается туда-сюда», lulitas «волнующийся, бушуюший»; см. 

Бернекер 1, 759; Младенов 283; Эль, IF 57, 11; Фальк-Торп 661; Уленбек, Aind. 

Wb. 265. Ср. нем. lа, lа! lulú и леле́ять. 

Происхождение слова люли в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Значение слова ЛЮЛИ – убаюкивать, даваемое без 

этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЛЮ́ЛИ является высказыванием, составленным исходными простыми 

словами, то есть образованными произвольными сочетаниями звуков ЛЮ+ЛИ, по 

определению не имеющими этимологии, используемыми в слитном виде, где 

слово ЛЮ означает  ЗАМИРАНИЕ, УСПОКОЕНИЕ, а ЛИ это вопросительное 

местоимение ‒ ИЛИ.  

Имеется выражение НАВАЛЯТЬ ЛЮЛЕ́Й в значении утихомирить, унять, 

успокоить.  

ЦЕЛЮСЬ 

Прицеливание требует успокоения, с задержкой дыхания стрелка, 

обозначаемой словом ЛЮ. Слово ЦЕЛЮСЬ является высказыванием, 

составленным исходными простыми словами ЦЭ+ЛЮ+СЬ, используемыми в 

слитном виде, где ЦЭ(то есть ЭТО)+ЛЮ (то есть  ЗАМЕР)+СЕ, в суммарном 

значении ‒ Я ЗАМИРАЮ. 

ЛЮБОВЬ 

Любо́вь. Общеславянское слово индоевропейской природы. В немецком 

находим Liebe, в английском ‒ love. 

Происхождение слова любовь в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%82%D1%8C
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Любо́вь. Начало слова в прилагательном «любъ» ‒ «милый», «желанный». В 

старославянском оно звучало «любы́», с родительным падежом «любъве»: у 

многих слов («бры ‒ бръве», «кры ‒ кръве») было такое склонение. Из их 

косвенных падежей и образовались наши формы на «-овь»: «любовь», 

«бровь», «кровь». 

Происхождение слова любовь в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

Любо́вь. Общеслав. Суф. производное (суф. -ы < -ŭ) от той же основы, 

что любить, любой (см.). Исходное любы > любовь ‒ под влиянием форм 

косв. падежей (род. п. любъве, вин. п. любъвь и т. д.), аналогично 

свекровь, морковь. 

Происхождение слова любовь в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Общий комментарий. Этимологии слова ЛЮБОВЬ ‒ нет.  

Предлагаемая этимология 

Из всей сложной гаммы внутренних чувств русское наименование слова 

ЛЮБОВЬ отметило состояние кратковременного отлета души, оставляющей 

плотное тело, –  состояние сердечного замирания  

Пред вами в муках замирать,  

Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! 

Сопровождаемое полуприкрытием или закрытием глаз Рис. 3. 

 

Рис. 3. Русское слово ЛЮБОВЬ означает сердечное ЗАМИРАНИЕ («Ромео и 

Джульетта») 

Слово ЛЮБОВЬ является высказыванием, составленным исходными 

простыми словами ЛЮ+(и)БО+ВЫ, используемыми в слитном виде в значении – 

ЗАМЕР, УВИДЯ ВАС  https://vixra.org/pdf/1909.0033v1.pdf. 

ЛЮБИТЬ 

Любить. Древнерусское ‒ любити. Слово ведет свое происхождения от 

общеславянского ljubiti. С данным словом этимологически связаны слова в 

следующих языках: древненемецком ‒ liob ‒ «милый, дорогой», готском ‒

lubains ‒ «надежда», латинском ‒ lubet ‒ «угодно, хочется», libido ‒ 

«влечение, страстное желание», «прихоть», древнеиндийском ‒ lubhyati ‒ 

«любит, испытывает жажду». Значение слова: 1. «Переживать сильное 

влечение, тяготение, чувствовать привязанность»; 2. «Иметь склонность, 

пристрастие к чему-либо». Родственными являются: Украинское ‒ любити. 

https://uspensky.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%BB/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://vixra.org/pdf/1909.0033v1.pdf


 

Болгарское ‒ любя. Чешское ‒ libiti se (нравиться). Производные: любимый, 

любящий. 

Происхождение слова любить в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

люби́ть, люблю́, укр. люби́ти, блр. любíць, др.-русск., ст.-слав. любити φιλεῖν, 

ἀγαπᾶν (Супр.), болг. лю́бя «люблю», сербохорв. љу́бити, љуб̂им̑, словен. ljúbiti, 

чеш. líbiti «любить», польск. lubić, lubię, в.-луж. lubić «давать обет», н.-луж. 

lubiś ‒ то же. От прилаг. *l'ubъ, ст.-слав. любъ ποθεινός; см. лю́бо; ср. Мейе, 

МSL 17, 195; Бернекер 1, 756 и сл. 

Происхождение слова любить в этимологическом словаре Фасмера М. 

Люби́ть. Общеслав. Суф. производное от любъ «любый, любимый, 

желанный». См. любой. 

Происхождение слова любить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Общий комментарий. За множеством слов – непонимание происхождения и 

значения слова ЛЮБИТЬ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ЛЮБИТЬ составлено словами ЛЮ+БИТЬ, используемыми в 

слитном виде. Где слово ЛЮ означает любовь. Сопровождаемая усиленным 

сердцебиением.  

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

Но там где любовь, там и ревность, которая тоже может сопровождаться 

битьём. Отсюда и возникает выражение ‒ БЬЁТ, значит ЛЮБИТ. И вся 

этимология. 

ЧЕЛЮСТЬ 

че́люсть ж., также в знач. «чело печи», южн., укр. че́люсть ‒ то же, русск.-

цслав., ст.-слав. челюсть σιαγών (Супр.), болг. челюст «челюсть», сербохорв. 

чȅљу̯ст «челюсть, пасть», словен. čeljȗst «челюсть», čeljȗstje ср. р. «пасть», 

чеш. čelist ж. «челюсть, чело печи», слвц. čеl᾽ust᾽ «челюсть», польск. czeluść 

«челюсть», стар. «жерло, пасть, щека, лицо», czeluście «два отверстия в 

печи», полаб. celä́ust «подбородок» Во всяком случае, связано с чело́ и уста́; 

см. Мi. ЕW 31, 418; Брюкнер 75; KZ 45, 35; Младенов 681. Первая часть, по-

видимому, содержит производное на -i̯о- от čеlо. Ср. также знач. выше, на 

чело́, челе́сник. Интерес представляют и образования типа тохар. аkmаl 

«лицо», где аk-«глаз», а malañ ‒ «щека», венг. оrса «лицо» ‒ из оrr «нос» и száj 

«рот»; см. В. Шульце, Kl. Schr. 253 и сл. Менее убедительно сравнение *čеl᾽- 



 

с др.-инд. kulyam ср. р. «кость» (Бернекер I, 142) или гипотеза об исходном 

*čеlь «щель» наряду с реальным *ščеlь (см. щель). Весьма гипотетично и 

сближение с д.-в.-н. hоl «полый, пустой», лит. įkelas «улей в дуплистом 

дереве» (Маценауэр, LF 11, 343), точно так же, как сравнение со скула́ 

(Потебня у Преобр., Труды I, 61). 

Происхождение слова челюсть в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Перечень слов – чело печи, жерло, пасть, щека, лицо, два 

отверстия в печи, подбородок, чело, уста – демонстрация беспомощности в 

попытке объяснения происхождения этого слова. 

Че́люсть. Общеслав. Этимологизируется по-разному. Наиболее 

предпочтительным является объяснение слова как сращения *čel- < *kel-, 

того же корня, что лит. skélti «колоть, раскалывать», с подвижным s, 

ср. щель) и *ustь «рот» (ср. уста, устье). Челюсти исходно ‒ «ротовая щель, 

пасть» (такое значение в слав. яз. еще отмечается), затем ‒ «ротовая 

кость». См. щель, колоть, уста. 

Происхождение слова челюсть в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Сращение» научных  реконструкций *ЧЭЛ или *КЭЛ и 

*УСТЬ (в латино-кириллической записи) в значении ‒ ротовая щель, пасть или 

кость. Этимологии НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

Слово ЧЕЛЮСТЬ ‒ высказывание, близкое к слову ЦЕЛЮСЬ, составленное 

словами ЧЕ+ЛЮ+С+ТЫ, используемыми в слитном виде, где слово ЧЕ означает 

ЧТО, а ЛЮ ‒ остановку и замирание Рис. 4. 

 

Рис. 4.  Д’Артаньян зевал так, что, казалось, мог вывихнуть себе челюсть 

ЧЕЛЮСТЬ это подвижная часть черепа, которую можно свернуть набок, 

после чего требуется операция по ее установке на место. Поэтому в драке 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%89/%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C


 

достаточно  хорошенько НАЦЕЛИВШИСЬ свернуть набок ЧЕЛЮСТЬ, чтобы 

вывести противника из строя. 

Также и существительное ПАСТЬ в выражении порвать ПАСТЬ 

соответствует глаголу ПАСТЬ в значении ‒ выйти из строя, то есть  потерпеть 

поражение. 

 

 


