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Интерес историков науки к большим числам и их обозначениям в древнерус-
ских текстах возник уже давно. Его основой служит регулярное использова-
ние в славяно- русских текстах наименований для таковых чисел (от десяти 

тысяч и более). Несмотря на вполне сформировавшуюся историографию, вопросы 
употребления больших чисел на Руси едва ли могут считаться освещенными полно. 
В славистической и историко- математической литературе действительно уделяется 
внимание некоторым из таких терминов. Однако часть таких обозначений до сих пор 
не проанализирована, что во многом объясняется многогранностью темы использова-
ния больших чисел в древнерусских текстах.

Для историков языка оказались интересными как множество существовавших 
терминов для больших чисел, так и их отдельные значения/наименования1. Палео-
графам при обращении к числовым значениям букв в кириллице удалось отметить 
особые значки и наименования больших разрядов2. Историки математики сумели 
предложить анализ самих текстов3. Между тем, другие стороны больших чисел, такие 
как вопросы этимологии, семантики и частеречной принадлежности, остаются мало-
изученными. Данное обстоятельство побуждает к их изучению4, в настоящей работе 
изучению подвергнуто точное значение их в семантике.

Важно отметить, что наибольший вклад в изучение и введение в научный оборот 
математических текстов с большими числами внес Рэм Александрович Симонов 
(1929–2023). Автор посвящает настоящую работу памяти о сотрудничестве, обсужде-
ниях и наставничестве.

Прежде чем перейти к сути исследования, необходимо отметить разнообразие 
наименований больших чисел. В древнерусских и старорусских текстах можно встре-
тить множество терминов, обозначающих большие числа: тьма, легион, леодр, вран/
ворон, колода, несвѣда, присмягъ, тагма, орелъ, аминь, коны, леопатръ, колесо. Принимая 
во внимание сложность темы, стоит ограничиться лишь некоторыми текстами. Так, 
к работе были привлечены источники с цифровыми алфавитами5, наиболее ранними 
богослужебными текстами, цифирными счетными мудростями, сборниками матема-
тических текстов, словниками иностранцев, бывших в Российском государстве. Их 
выбор обусловлен присутствием в этих текстах а) наиболее ранних известных употреб- 
лений и б) уникальных/единственных употреблений среди текстов с математическим 

1 См., например: Unbegaun B. O. Russian Grammars before Lomonosov. Oxford Slavonic Papers, 
1958, vol. VIII, p. 100; Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 
М., 1963; Kiparsky V. Russische historische grammatik. Bd. II: Die endwicklung des formensystems. 
Heidelberg, 1967. S. 183.

2 См., например: Востоков А. Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского 
музеума. СПб., 1842; Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковносла-
вянском языке. СПб., 1896; Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979; Череп-
нин Л. В. Русская палеография. М., 1956.

3 См., например: Бобынин В. В. Очерки истории развития физико- математических знаний 
в России. XVII столетие. Вып. I. М., 1886; Швецов К. I. Бiблiографiя староруських математичних 
рукописiв // Науковi записки Станiславського педагогiчного iнституту, фiзико- математична 
серiя, вип. 1, Киiв, 1955. С. 49–103; Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. М., 1977.

4 Пронин Д. И. Этимологические и семантические наблюдения: от тьмы до колеса // Аммо-
сов-2023: Сборник материалов общеуниверситетской научной конференции студентов и маги-
странтов. Якутск, 2023. С. 535–539; Пронин Д. И. Наблюдения частеречных свой ств наименований 
больших чисел в старославянских и старорусских текстах // Гуманитарные науки в простран-
стве современной коммуникации: Сборник мат-лов V Междунар. научно- практ. конф. Киров, 
2023. С. 51–54.

5 Термин Р. А. Симонова, обозначающий тексты с последовательно выписанными единица-
ми, десятками, сотнями и др. разрядами.
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содержанием. Вместе с тем, они вполне позволяют продемонстрировать сложность 
использовавшейся на Руси терминологии, призванной отразить или обозначить боль-
шие числа.

Термины принимали значения, связанные с числовым значением тьмы и уста-
новленным соотношением между терминами. С точки зрения истории математики, 
это исследование системы нумерации. Достаточно подробно этот вопрос уже осве-
щался6. Приведем здесь наиболее существенные сведения.

В кириллице сложилась нумерация, использующая 27 букв для фиксирования 
единиц, десятков и сотен (таблица 1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Единицы А В Г Д Е S З И Ѳ

Десятки I К Л М Н Ѯ О П Ч

Сотни Р С Т У Ф Х Ѱ Ѡ Ц

Таблица 1. Обозначение единиц, десятков и сотен в кириллице7

Такой системы достаточно для записи чисел вплоть до 999. Для расширения пре-
делов счета на письме использовался специальный тысячный значок (иллюстрация 1).

Иллюстрация 1. Пример записи числа 654 321 в кириллической нумерации 
с тысячным значком (РНБ. Q.IX.53. Л. 35 об.).

Как правило, значок тысяч использовался с единицами. Это увеличивало предел 
записи чисел до 9999. Для больших чисел, находящихся во внимании настоящей 
работы, употреблялись особые наименования и специальные обозначения (таблица 2).

Разряды десять 
тысяч

сто тысяч миллион десять 
миллионов

сто 
миллионов

Наимено-
вания

тьма легион
легеон

легиодр
леодр
леодор
лиодор

ворон
вран

колода

6 Пронин Д. И. “Книга глаголемая Дизим(ъ)” и функции обозначения больших чисел в кирил-
лице // Graphosphaera: Письмо и письменные практики. 2021. Т. 1. С. 143–158.

7 По данным: Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. М., 1977; Симонов Р. А.
О греко- византийской основе «буквенных цифр» кириллицы // Древняя Русь. Вопросы медие-
вистики. 2002. № 4. С. 48–56; 2003. № 1. С. 24–28.
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Обозна-
чения

Вероятное 
время появ-
ления обо-
значений

не позже 
XII в.8

XII(?) —
XIV вв.

конец 
XIV —
начало XV в.

середина 
или вторая 
половина 
XVI в.

первая 
половина 
XVII в. 
(не позже 
1643 г.)

Таблица 2. Сводка древнерусских обозначений больших чисел9

Такая группа источников, как цифирные счетные мудрости, указывают на две 
разные практики присвоения значений этим терминам (и связанным с ними графи-
ческим обозначениям). Наиболее часто встречаемая система, известная и по другим 
источникам, содержит значения, приведенные в таблице 2. Как мы видим, она стро-
ится на поименовании каждого нового разряда. Тем самым каждое наименование 
содержит десять единиц предыдущего (в колоде десять воронов, в вороне десять леодров, 
в леодре десять легионов, в легионе десять тем, в тьме десять тысяч). Сама система 
выстраивается на основе наиболее часто встречаемого значения тьмы = десять тысяч.

Однако цифирные счетные мудрости содержали и другую систему, называвшую-
ся великим числом. В ней наблюдается выстраивание системы значений с принци-
пом «взять столько по столько»10: в тьме тысяча тысяч (т. е. тьма = 106), в легионе
тьма тем (т. е. легион = 1012), в леодре легион легионов (т. е. леодр = 1024), в вороне леодр 
леодров (т. е. ворон = 1048). Здесь мы вынуждены остановиться: источник, указываю-
щий значение колоды в великом числе, нам неизвестен. Удивительно, но до сих пор, 
кажется, никем не отмечен тот факт, что на трактовку значения колоды = 10 в 49 сте-
пени оказало влияние смешивание существования двух систем. В действительности 

8 Употребление Кириком Новгородцем в довольно сложных вычислениях тьмы = 10 000 
в 1136 г. позволяет предполагать некоторую предшествующую математическую культуру, 
а равно и возможность существования тьмы уже в XI в. В контексте развития математической 
культуры и книжности, в частности больших числовых обозначений, более ранняя датировка 
по меньшей мере не выглядит абсолютно невозможной.

9 По данным: Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. С. 62.
10 С математической точки зрения описать можно как тьму = 1 млн в качестве основы си-

стемы, а прочие числительные (легион, леодр, ворон) выступают степенями 21, 22, 23 основания 
(тьмы).
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ни один упоминаемый  кем-либо источник не содержит такого значения, равно 
как и в обследованных нами рукописях это не подтверждается. Отмеченное позволя-
ет выдвинуть утверждение, что подобная трактовка есть только историографический 
миф, не находящий подтверждения в источниках, но широко вошедший в различные 
учебные пособия.

Итак, отмечаем, что тьма может встречаться в рукописях как в значении десяти 
тысяч, так и одного миллиона. Однако есть некоторые источники, в которых тьма = 
100 000: в англо- русском словаре11 Марка Ридли 1599 г., в цифирной счетной мудрости12 
1630-х гг., в соловецкой арифметике13 1689 г., в сборнике14 с цифирной счетной мудро-
стью середины XVII в. В последнем есть уникальный текст, прямо указывающий на три 
чина чисел: «Ведомо яко на три чины числа поемлются то есть на малый и средний 
и великий. Малаго или церковнаго числа тма /I (десять тысяч в виде тысячного значка 
с и десятеричным. — примеч. авт.), средняго /Р (сто тысяч в виде тысячного значка 
с рцы. — примеч. авт.), великаго же зде положеннаго числа тма тысяща тысящъ». Упо-
минаемые выше варианты значений тьмы согласуются с этим текстом.

Нельзя обойти вниманием вариант15 системы значений, выявленный и описан-
ный Р. А. Симоновым: тьма = тысяча тысяч = 106, легион = [тьма тем] = 1012, леодр =  
[тьма легионов] = 1018, ворон = [тьма леодров] = 1024, колода = [тьма воронов] = 1030. 
В данной системе основу также составляет тьма, равная миллиону, а остальные на- 
именования являются степенями тьмы.

Наконец, свои особенности имеют системы значений текстов с «неклассически-
ми» числительными (отличными от тьмы, легиона, леодра, ворона и колоды). Система 
значений практически не меняется в источниках с наименованиями присмягъ, тагма, 
несведа, леопатръ. Выделяются изменениями системы значений текстов с терминами 
орелъ и аминь, коны, колесо.

Системы значений / 
датировка

Числительные / значения

Малое / церковное 
число

тьма
104

легион
105

леодр
106

ворон
107

колода
108

Среднее число
не позднее 1599 (?) — 
сер. XVII в.

тьма
105

? ? ? ?

Великое число
не позднее 1520 — 
XVII в.

тьма
106

легион
1012

леодр
1024

ворон
1048

колода
?

Учение Кирика 
Новгородца
XII в.

тьма
104

легион
105

несъведа
106

несъведа
107

11 Bodleian. MS Laud misc. 47b. 1599.
12 РГБ. Андрон. № 2. Л. 242 об.
13 Досифей (Немчинов), архим. Топографическое и историческое описание Ставропигиального 

первоклассного Соловецкого монастыря, с описанием подведомых сей обители монастырей 
и скитов и с помещением всех достопримечательных подлинных царских и знаменитых духов-
ных особ грамот, служивших к пополнению достопамятных происшествий, которые почерпну-
ты и из архивных дел, и старинных летописей. М., 1834. С. 188.

14 РНБ. Q.IX.46. Л. 196 об.
15 ГИМ. Увар. № 762. Л. 62.
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РНБ. F.I.147
1527 г.

тьма
104

легион
105

леодр
106

присмягъ
107

Путна, № 53
XVI в.

тьма
104

легион
105

тагма
106

Словарь Марка Ридли
1599 г.

тьма
105

легион
106

леодр
107

орелъ
108

аминь
109

РГБ. Андрон. 216

1630-е гг.
тьма
105

легион
1010

леодр
1015

соловецкая арифметика
1689 г.

тьма
105

легион
106 (?)

леодр
109 (?)

ворон
1012 (?)

РНБ. Погод. 1664
1691 г.

тьма
106

[легион] / 
миллион
1012

леодр
1024

леопатръ
1048

РНБ. Титов. 2414
XVII в.

тьма
104

легион
105

леодр
106

ворон
107

коны
108

колода
109

ГИМ. Увар. 76217

нач. XVIII в.
тьма
106

легион
1012

леодр
1018

ворон
1024

колода
1030

РГБ. Ф. 695. № 218
посл. четв. XVIII в.

тьма
104

легион
105

леодр
106

колесо
107

ворон
108

колода
109

Таблица 3. Системы значений терминов. Выделены новации.

Тьма
Трудно прояснить, существовало ли числовое значение тьмы до крещения Руси. 

Однако представляется определенным, что переводы христианской литературы спо-
собствовали утверждению тьмы в качестве большого числа. В тех местах греческих 
текстов, где была употреблена мириада, в славянских употребляется тьма. Так об-
стояло положение на раннем этапе формирования славянской письменности. Слож-
ным и неоднозначным оказывается последующее развитие семантики этой лексемы. 
Классическое значение неопределенно большого числа (в частности, в Апокалипсисе 
с толкованием Андрея Кесарийского 5:11: «И бе число их тьмы тьмами») дошло 
до настоящего времени (ср. «тьма тьмущая»). Распространенное в славистической 
литературе значение ‘десять тысяч’, однако, оказывается не единственным точным 
числовым значением. Оно относится к так называемому малому или церковному 
чину/числу (см. выше). В двух других системах счета, среднем и великом чине/числе, 
тьма принимает значения ‘сто тысяч’ и ‘один миллион’ соответственно18.

Легион
Как и для тьмы, большое влияние на распространение легиона оказали библей-

ские тексты, в которых отмечается употребление в значении неопределенно боль-
шого числа (Зографское евангелие, Лк 8:30). Точное значение ‘сто тысяч’ выявляется 
уже в сочинении XII в. Кирика Новгородца «Учение о числах», в задачнике Русской 
правды и многочисленных математических текстах. В других системах счета (см. 
таблицу 3): ‘1010’, ‘1012’.

16 РГБ. Андрон. № 2. Л. 242 об.
17 ГИМ. Увар. № 762. Л. 62.
18 РНБ. Q.IX.46. Л. 196 об.; см. таблицу 3.
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Леодр
Точное значение ‘один миллион’. Практическое употребление можно выделить 

в тайном наказе русского посольства в Речь Посполитую, в котором одним из озву-
чиваемых требований называется то, что король Ян Казимир должен был заплатить 
«десятьма леодрома»19, то есть десять миллионов руб лей. В других системах счета (см. 
таблицу 3): ‘107’, ‘1015’, ‘1018’, ‘1024’.

Вран. Ворон
Точное значение ‘десять миллионов’. Употребление в записи числа можно отыс- 

кать в «Ино сказание синаксарь имает в году…»20 и в вычислениях в «Сказании о лете 
и о високостех»21. В других системах счета (см. таблицу 3): ‘1024’, ‘1048’.

Колода
Точное значение ‘сто миллионов’. Употребление в вычислениях можно отыскать 

в «Сказании о лете и о високостех»22. Именно такое значение колоды содержится в из-
вестных к настоящему моменту цифирных счетных мудростях, простословиях и циф-
ровых алфавитах. Возникшие в историографии указания на колоду в значении 1049 
не находят подтверждения в материалах рукописей. Удивительно, что такое расхож-
дение до сих пор не было замечено по нарушению принципа свой ственному велико-
му числу «взять столько по столько». В других системах счета (см. таблицу 3): ‘1030’.

Несвѣда
Р. А. Симонов отмечал23, что у Кирика Новгородца в «Учении о числах» XII в. это 

наименование числа употребляется для передачи единиц и десятков миллионов. Огром-
ные числа, выходившие за пределы сотен тысяч, до которых считали на традиционном 
для синхронного времени абаке, оказывались безымянными или, точнее, «несчетными», 
выходившими за границы. Поэтому у Кирика несъведии замещали собой легион, но только 
в тех случаях, когда записывалось число порядка единиц и десятков миллионов.

Присмягъ
Точное значение ‘десять миллионов’ по единственному употреблению в рукопи-

си24 1527 г.
Тагма

Точное значение ‘один миллион’ по единственному употреблению в славяно- 
молдавском богослужебном сборнике25 XVI в.

Орелъ.
Точное значение ‘сто миллионов’ по единственному, притом, иностранному (!) 

источнику26.
19 РГАДА. Ф. 79. Кн. 87. Л. 140–141 об.
20 РНБ. Соловецкое собр. № 769/879. Л. 752 об.–753.
21 РНБ. Погод. № 318. Л. 103 об.–112 об.
22 Там же.
23 Симонов Р. А. Несъведа — что это такое? // Русская речь. 2006. № 4. С. 81–85.
24 РНБ. F.I.147. Л. 12 об. Выражаем благодарность Николаю Буцких за любезно указанный 

источник и предложение его исследовать.
25 Путна № 53. А. Д. Паскаль опубликовал ряд молдавских и южнославянских текстов с наиме-

нованиями и обозначениями чисел: Паскаль А. Д. Цифровые алфавиты как источник математи-
ческих представлений о больших числах в средневековом Молдавском княжестве // Palaeoslavica 
XXX. 2022. № 1–2. С. 345–354.

26 Bodleian. MS Laud misc. 47b. 1599. Находится в рукописи, содержащей англо- русский сло-
варь 1599 г. английского врача Марка Ридли, состоявшего при дворе царя Федора Иоанновича 
с 1594 по 1598 гг., содержание которой опубликовал Герард Стоун: A Dictionarie of the Vulgar 
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Аминь
Точное значение ‘один миллиард’ из того же источника27. Других употреблений 

нет.
Коны

Точное значение ‘сто миллионов’ по единственному употреблению в составе 
текста28 с записями числовых обозначений и их наименований.

Леопатръ
Точное значение ’10 в 48 степени’ по тексту рукописи29. Других употреблений нет.

Колесо
Точное значение ‘десять миллионов’ согласно рукописи последней четверти 

XVIII в.30

Семантика наименований содержит следование той или иной системе значений. 
Точные значения терминов зависят от используемой системы значений. Для редких 
наименований (фактически гапаксов среди наименований больших чисел и даже, 
по-видимому, подлинных гапаксов) значение определяется в дистрибуции с другими, 
уже «знакомыми» терминами.

Резюмируя приведенные данные и их анализ, нужно отметить следующее. Источ-
ники позволяют выделить употребление больших наименований чисел и их обозна-
чения в точных значениях. Особенно примечательны тексты, где такое употребление 
осуществляется в контексте фиксирования произведенных математических вычисле-
ний либо в экономическом контексте. Обращение к семантике указывает на основ-
ную, известную в историографии систему значений, в ходе чего попутно выявлена 
ошибочная атрибуция значения 1049 для ‘колоды’ в так называемом великом числе. 
Для более точного и всестороннего анализа этого многогранного феномена требуется 
дальнейшее расширение перечня привлекаемых к работе источников.
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