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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Имя числительное – это часть речи, обозначающая 
количество и выражающая это значение в 
морфологическом значении рода. Числительные 
делятся на три разряда, а именно: количественные, 
они отвечают на вопрос «сколько?» – два, пять, 
двадцать; собирательные – оба, двое, пятеро; а 
также порядковые, они отвечают на вопрос 
«который?» - первый, второй, сотый, последний.
В русском языке всего несколько десятков 
числительных. История числительных довольно 
занимательна. Вот несколько интересных фактов о 
числительных.
Славяне оценивали числительные только для 
обозначения конкретных предметов: «три дерева», 
«пять лопат», то есть обособленно для них число не 
существовало. Лишь через какое-то время славяне 
стали воспринимать обособленное число. Любопытно 
откуда пришло число «пять»? В древности имело 
место выражение «подать пясть», то есть подать 
руку, на которой было пять пальцев – пясть. В 
древности считали только по пальцам, к счастью в 
наше время такой счет используют только малыши. 
Древние славяне считали по пять. Например, при 
продаже какого-либо имущества они говорили, что 
оно стоит семь либо восемь или же на свое 
усмотрение раз по пять. Слова, которые обозначают 
числа, собирались из разных частей речи. 
Изначально числа «один», «два», «три», «четыре», 
были прилагательными и согласовывались с 
существительными. Очень любопытным считается 
образование более сложных слов. Так, например, 
для того что бы сказать цифру «шестнадцать» 
использовали выражение – «шесть на десять», то 
есть шесть стоящее за десятью. Для обозначения 
ещё больших чисел использовали метафоры. 



Слово «тысяча», для обозначения больших чисел 
появилась раньше всех. Если требовалось обозначить 
10000, использовали слово «тьма». Затем славяне 
позаимствовали у греков слова «легион» - сто тысяч и 
«леодр» - миллион. Далее подыскивали слова с 
обозначением бесконечности. Десять миллионов - 
"ворон", то есть вечная птица, сто миллионов – 
«колода». Древние славяне с каждым обозначение 
последующего числа считали уж это число конечным. 
Таким образом, можно утверждать, что мир чисел для 
них был таким же ограниченным, как и всё вокруг .
Слова, которые обозначают числа, собирались из 
разных частей речи. Сколько дали за златогривых 
коней Иванушки-дурачка? «Семь пять шапок серебра». 
Семь раз по пять. Слова, обозначающие в русском 
языке числа, собирались постепенно, из разных частей 
речи. "Один", "два", "три", "четыре" – из 
прилагательных. Как и все прилагательные, они 
согласовывались с существительными по роду, числу и 
падежу. Следы этого согласования сохранились до 
наших дней в числительных "один" и "два" – "один 
учебник" – "одна книга" – "одно окно" – "одни ножницы"; 
"два учебника" – "две книги". "Пять", "шесть", "семь", 
"восемь", "девять" – из существительных. В давние 
времена, когда эти слова были существительными, за 
ними следовали существительные в родительном 
падеже. Следы этого тоже сохранились в современном 
языке: "пять человек", "шесть человек", "семь человек" 
и т.д. Более сложные счётные слова образовывались 
описательно. "Шесть на десять" – значило 16, а не 60 
("шесть за десятью"). 



Загадочным является числительное «сорок». Оно 
образовалось не по правилам все предыдущих 
числительных. Считалось, что древние славяне 
обозначением «сорок» называли мешок или рубаху, в 
котором было четыре десятка шкур соболя или куницы. 
Позже «сорок» стало использоваться, как 
самостоятельная счетная единица.
Таким образом, потребовалось очень много времени, 
что бы наши древние предки стали воспринимать число. 
Как что-то конкретное, не зависящее от всего. К тому 
же долгое время на письме славяне передавали числа – 
буквами:А- одни, Б- два. Цифровое обозначение чисел 
на письме появилось сравнительно поздно.      С 
течением времени счётные имена становились всё 
больше похожими друг на друга. У них исчезла 
категория рода и числа – на путях истории счётные 
имена растеряли эти важнейшие признаки  и тем самым 
окончательно обособились от всех остальных имён. Они 
образовали самостоятельную часть речи – имя 
числительное. В середине ХУШ века М.В.Ломоносов в 
своей грамматике впервые назвал числительные 
самостоятельной частью речи. 



ИСТОРИЯ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

⦿ Числительные – очень интересная категория слов. Что же 
это такое? Этот интересный вопрос заставляет Например, все 
мы знаем, что, начиная с одиннадцати и кончая двадцатью и 
тридцатью, числительные имеют необычное сочетание -
дцать, которое в других числительных не встречается. 
Числительные второго десятка создавались уже на основе 
имеющихся первых десяти, что как нельзя лучше говорит о 
действии закона экономии. Наши предки считали: один на 
десяте, два на десяте, т. е. один плюс к десяти, два над 
десятью. Постепенное слияние трех слов в одно слово и 
дало нам одиннадцать, двенадцать, тринадцать; 
числительные один, два, три и другие хорошо 
«сохранились» в них, а десять, находившееся в заударном 
положении, подверглось фонетическому изменению. Так и 
возникло необычное сочетание ----дцать, входящее теперь 
вместе с бывшим предлогом на в суффикс.

⦿ А вот история слова миллион еще интереснее .Знаменитый 
путешественник Марко Поло, посетивший в XI11 веке Китай, 
чтобы передать свое восхищение его несметными 
богатствами, и придумал слово миллион, которое состоит из 
итальянского слова милли, означающего «тысяча», и оне, 
соответствующего русскому увеличительному суффиксу -иш, 
- (например, домище, ручища, лесище). Таким образом, 
слово миллион дословно соответствует несуществующему в 
русском языке слову тысячища.

⦿ Грамматическая категория слов, обозначающих числа 
называется числительными. Они так же, как и все слова 
русского языка, имеют интересную историю.

⦿ нас обратиться к истории языка. 



 Количество слов, которые мы называем 
числительными, в русском языке очень 
невелико – всего несколько десятков единиц. 
Существуют числительные количественные, 
обозначающие количество предметов ("два 
ученика", "пять тетрадей", "три берёзы") или 
отвлечённое число ("три", "двадцать один", 
"сто"), порядковые, называющие порядковый 
номер предметов при их счёте ("первый том", 
"вторая страница", "четвёртое измерение"), и 
собирательные, обозначающие количество 
предметов как одно целое ("двое", "трое", 
"четверо", "пятеро", "шестеро", "семеро", 
"оба/обе").   История русских числительных 
очень интересна. Наши далёкие предки-славяне 
осмысливали число как определённое 
количество каких-либо конкретных предметов: 
"два дома", "семь быков". И лишь постепенно 
ими стало осознаваться число само по себе, 
независимо от предметов и лиц, просто как 
число два или число семь



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


