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Говорите правильно. Числительные 

Цифры живут на различных предметах: 

В календарях и трамвайных билетах, 

На циферблатах часов, на домах, 

Прячутся цифры в книжных томах… 

Стихи про цифры. 
 

Числительных в русском языке мало – всего несколько десятков. Одни числительные 

обозначают количество предметов (два стула, пять тетрадей, три песни) или просто 

отвлечённое число (три, двадцать один, сто). Другие называют порядковый номер предметов 

при их счёте (взял первый том, попросил налить вторую чашку чая). Есть и собирательные 

числительные, обозначающие количество предметов как одно целое (двое, пятеро, оба или обе). 

Знаете ли вы, что когда-то в русском языке не было такой части речи как числительные? 

Наши далёкие предки осмысливали число как определённое количество каких-либо предметов: 

два дома, семь быков. Лишь много позднее число вошло в речь само по себе, независимо 

от вещей, просто как два или семь. Числа собирались постепенно и из разных частей речи. Слова 

один, два, три, четыре были прилагательными. Как и все прилагательные, они согласовывались 

с существительными по роду, числу и падежу. Именно поэтому мы сейчас говорим одна книга, 

одно окно и одни ножницы. Числа пять, шесть и так далее перебрались в числительные 

из существительных. В те времена, когда они были существительными, следующие за ними 

слова-существительные произносились в родительном падеже. Следы этого сохранились 

в современном языке: пять человек, шесть человек, семь человек и так далее. 

В древности славяне считали пятками. Откуда в русский язык пришло 

число пять? В давние времена существовало выражение «подай пясть», 

то есть подай руку (на которой пять пальцев), поэтому современное 

числительное «пять» и связано с существовавшим ранее словом «пясть» 

(или рука). Значило оно пять пальцев руки. Даже в наше время кое-кто 

считает «по пальцам», а тогда только такой счёт и был возможен. 

Вспомним сказку «Конёк-горбунок» Петра Ершова. Сколько дали 

за златогривых коней Иванушке? «Два пять шапок серебра», то есть два 

раза по пять шапок или десять шапок серебра. 

Как мы видим, более сложные счётные слова образовывались 

описательно. Угадайте, что обозначало «шесть на десять»! Нет, это 

не значило, что надо умножить шесть на десять, а то что шестерка стоит 

за цифрой десять. «Шесть на десять» – значило 16, а не 60. Если нужно 

было обозначить ещё большее количество, прибегали к описательным словам или метафорам. 

Когда потребовалось обозначить число 10000, использовали слово «тьма». Для чисел сто тысяч 

и миллион славяне позаимствовали у греков «легион» и «леодр». Для обозначения более высоких 

цифр взяли слова со значением бесконечности: десять миллионов – «ворон» (вечная птица), 

сто миллионов – «колода» (гроб). 

Если говорить о письменности, то с Х по начало ХVIII века 

число везде обозначалось не цифрой, а буквой: А – один, Б – 

ничего не значит, В – два, Г – три, Д – четыре, Е – пять… Чтобы 

отличать цифры от букв, в тексте сверху ставился особый 

знак – титло. Впрочем и сегодня в церковно-славянских книгах 

цифры заменяют буквы. А самостоятельной частью речи 

впервые числительные назвал в середине ХVIII века 

М. В. Ломоносов (Российская грамматика. Глава 7. О именах 

числительных, 1757). 
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– Что в промен берёшь добра?  

– Два-пять шапок серебра. 

 – То есть, это будет десять. 
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