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«Книга глаголемая Дизим(ъ)»  
и функции обозначения больших  

чисел в кириллице* 
 

Д. И. ПРОНИН 
 
 
Аннотация: Большие числовые обозначения остаются недостаточно изученным 
феноменом. К сегодняшнему дню известны наименования больших чисел, особые 
обозначения, особые системы значений «великое число». В статье обращается 
внимание на малоизвестные в историографии наименования больших чисел и от-
крытие ранее неизвестного наименования большого числа коны, а также на руко-
пись, указывающую на существование системы значений малого, среднего и велико-
го числа. Ставится вопрос о назначении наименований и обозначений больших 
чисел и необходимости прояснять вопрос их употребления. 
 

Ключевые слова: Россия, Русское государство, история математики, кирилличе-
ская нумерация, «Дизимъ», палеография, числовые обозначения 

 
 

Dionisiy I. Pronin 
‘The Book Called Dizim’ and the Cyrillic Signs for Big Numbers 

 
Abstract: The paper is dedicated to Cyrillic numerical signs for ‘big numbers’, that is, for 
10 000 and higher. The author discusses the manuscript called Dizim (Saint-Petersburg, 
Russian National Library, Q.IX.53) of 1682 being a handbook for custom officers, which 

                                                 
* Пользуясь случаем, автор сердечно благодарит Николая Валерьевича Буцких 

за любезную помощь в просмотре рукописей. 
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contains unique information on big numerals. This book was mentioned by Dmitriy 
Prozorovskiy in 1892, but then remained unidentified. The terminology and Cyrillic signs 
used in this book as well as in some other manuscripts for big numbers are discussed, 
and it is tentatively argued that three alternative systems of designation of big numbers 
were in use in the Russian State by the late 17th century. The author is not ready to agree 
with Galina Smirnova arguing that those big numbers were ‘mythologemes’ rather than 
a device for practical accounting or creative/scientific works. Rather, the systems of des-
ignation of big numbers existed in reality and had some practical importance, although 
data are still scarce. 
 

Key words: Russia, Muscovite State, history of mathematics, Cyrillic numerals, manu-
scripts, Dizim, paleography, numeral signs 
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Д. И. Прозоровский (1892. С. 224) в статье о единице русского 
арифметического счета ворон ссылается на некую рукопись «Ди-
зимъ» и передает типографской графикой очень примечательные 
обозначения воронов (иначе вранов). В другой работе (Прозоровский 
1865. С. 16) он ссылается на палеографа П. И. Савваитова, указавшего 
ему на эту рукопись. У последнего (Савваитов 1865. С. 450) находим 
описание рукописи по содержанию, но, к сожалению, без точного 
указания ее местонахождения. Автор настоящей работы с 2013 г. 
предпринимал систематические попытки найти рукопись, что уда-
лось лишь в 2019 г. Это оказалась рукопись РНБ. Q.IX.53, которая од-
нозначно идентифицирована по содержанию и записи названия ру-
кописи в клетках таблицы. 

В клетках таблицы (илл. 1) читается: 
 
Книга глаголемая Дизим(ъ) града Тобольска таможенного подьячего 

Максима Степанова сына Устюжъского уезда Черевковской волости по 
реклу Солоницыныхъ. Дизимъ рекше Счетная мудрость. РЧ го(да) марта въ 
де(нь) ЗI1. 

 
Рукопись представляет для истории числовых обозначений 

огромный интерес, поскольку: 
 

                                                 
1 17 марта 7190, т. е. 1682 г. 

http://writing.igh.ru/index.php?id=kniga-glagolemaya&setlang=ru
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Илл. 1. Название рукописи Дизим(ъ) (РНБ. Q.IX.53. Л. 49а)2. 

 
1) содержит цифровые алфавиты3 с числовыми обозначе-

ниями нетипичной графики, в том числе плохо поддаю-
щимися однозначной интерпретации; 

2) включает в себя новый, ранее неизвестный текст о колоде; 
3) приводит примеры кириллической записи чисел, включая 

числа с 23-й степенью и дублируя их индоарабскими циф-
рами4. 

Отдельного замечания заслуживает необычный факт связи 
рукописи с Тобольском (что следует из заглавия). До сих пор нет дру-
гих текстов, содержащих большие числовые обозначения и имею-
щих какое-либо отношение к Тобольску. Еще одна замечательная 
особенность – указание на таможенного подьячего, что позволяет 
охарактеризовать рукопись как справочное пособие или некий ми-
нимальный свод знаний и навыков, необходимых для таможенных 
служащих последней четверти XVII в. Этимология самого названия 
рукописи неясна. Кажется, слово «дизимъ» нигде ранее не встреча-
лось. По-видимому, значение следует из самого заглавия: «дизимъ 
рекше (курсив мой. – Д. П.) счетная мудрость». 

 

                                                 
2 Автор работал с фотокопиями страниц рукописи, заказанными в РНБ. 
3 Термин Р. А. Симонова (1973б. С. 134–140). Имеются в виду последовательно 

выписанные единицы числовых разрядов до десятков и сотен (иногда более). 
Цифровые алфавиты встречаются в составе арифметик, счетных мудростей, 
сборников, простословий, грамматик, азбуковников и др. 

4 Здесь и далее индоарабской нумерацией / индоарабскими цифрами 
называется «цифирь», т. е. цифры, общепринятые в наше время. 
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Илл. 2. Цифровой алфавит до вранов в рукописи Дизим(ъ) (РНБ. Q.IX.53. Л. 35а). 

 
В цифровом алфавите (илл. 2) представлены обозначения для 

единиц, десятков, сотен, тысяч, тем, легионов, леодров. Примечатель-
но, что строка с сотнями доведена до юса малого в значении 1000, а 
строка тысяч начинается снова с 1000, переданной азом с тысячным 
значком, и доводится до 10 000 в исполнении и десятеричного с ты-
сячным значком. Строки с тьмами, легионами, леодрами следуют 
этому же принципу: специальные значки больших числовых обозна-
чений окружают буквенные знаки от аза до и десятеричного. По гра-
фике леодры отличаются от известных случаев. Расходящиеся лучи 
(типичное обозначение) будто крепятся к сплошной окружности. 

 

 
Илл. 3. Враны в цифровом алфавите и текст о колоде в рукописи «Дизим(ъ)» 

(РНБ. Q.IX.53. Л. 35а). 
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За леодрами следует (илл. 3) словесное замечание «вранове 
пишутся неоднако» и их запись с помощью како (известный в исто-
риографии способ). В основе вранов, как и в предыдущих случаях, – 
буквенные обозначения от аза до и десятеричного. После дается ком-
ментарий «пишутся же и сице» и приводится ранее неизвестный 
способ передачи воронов/вранов: 

 
пе . п . пs . з . пз . ъ . пи . с . ммм5. 
 

К сожалению, в этой последовательности буквенных обозначений 
автору не удалось выявить закономерность. 

За цифровым алфавитом следует весьма ценный текст, вари-
анты которого известны под названием «тексты о колодах»6. Цен-
ность варианта изучаемой рукописи – в отличии от уже известных 
как в графике (схематических изображениях), так и в самом тексте. 
По-видимому, тексты о колодах предлагают не обозначение колоды 
(знак как таковой), а, скорее, описание каких-то действий с записью 
чисел при вычислениях («пиши на исподе», «ащели исполнится ко-
лода», «а на дцке пиши целое число колоды»). Подробное рассмотре-
ние этих текстов требует отдельного исследования, поэтому огра-
ничимся этим кратким комментарием. 

После текста о колоде, на обороте листа, имеются еще не-
сколько случаев употребления обозначений больших чисел (илл. 4). 
Вверху листа слева (илл. 4, А) записано кириллической и индоараб-
ской нумерацией (порядок ее чтения указывают стрелки а, б, в) чис-
ло 654’321’987’654’921’987’954’321, содержащее единицы до 10 в 23-й сте-
пени (если быть точным, 6*1023). Число записано справа налево, 
ближайшие к краю листа записи индоарабские цифры теснятся и 
находятся всё ближе к нему. Справа от этой записи (илл. 4, Б) оза-
главлен перечень разрядов от нулевого до 23-го: «великое чи(с)ло 
русское вдесятеро всякое слово». 

Каждая из вышеописанных записей отчеркнута, под ними за-
писано кириллической и индоарабской нумерацией число 987’654’321. 
Число записано с красной строки и вмещено в одну строчку. 

Во всех трех записях тьма принимает значение 106, а не более 
известный в историографии вариант 104. 

 

                                                 
5 Три мыслете заключены в картуш из точек. 
6 Р. А. Симонов (1976. С. 278–282) описал пять текстов и охарактеризовал 

проблему их изучения. 



 
Д .  И .  ПРОНИН  —  «КНИГА ГЛАГОЛЕМАЯ ДИЗ ИМ(Ъ )»  

  

 
GRAPHOSPHAERA 1 (2021) 143–158  

 
148 

 
Илл. 4. Две записи чисел кириллической нумерацией с большими числовыми обо-
значениями и дублированием индоарабской нумерацией и запись великого числа 

русского в рукописи Дизим(ъ) (РНБ. Q.IX.53. Л. 35б). 
 

Рассмотренные материалы рукописи «Дизим(ъ)» (РНБ. Q.IX.53) 
позволяют поставить вопрос функции числовых обозначений в ки-
риллице. В основе кириллической нумерации лежит греко-
византийская (см.: Симонов 2002–2003). После усвоения византий-
ского варианта, нумерация прошла в кириллице большой путь раз-
вития, вместивший не только замещение греческой графики (см. 
табл. 1), но и введение специальных обозначений больших чисел (см. 
табл. 2). Последнее, по имеющимся материалам, отмечено развитием 
терминосистемы и созданием нескольких вариантов ее числовых 
значений, а также введением трех чинов чисел. 

 

 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 

Табл. 1. Обозначение единиц, десятков и сотен в кириллице 
(по данным: Симонов 1977; 2002–2003)7 

                                                 
7 Стоит отметить, что в некоторых случаях известен и 28-й знак, имеющий 

значение тысячи. Формирование состава «буквенных цифр» подробно освещено в 
работах: Симонов 1977; 2002–2003. 
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Разряды 104 105 106 107 108 

Наимено-
вания 

тьма легион 
легеон 

легиодр 
леодр 
леодор 
лиодор 

ворон 
вран 

колода 

Обозначе-
ния 

 

  

 

 

Вероятное 
время по-
явления 
обозначе-
ний 

не позже 
XII в.8 

XII-XIV 
(?) вв. 

конец XIV – 
начало XV в. 

середина 
или вторая 
половина 
XVI в. 

первая по-
ловина 
XVII в. (не 
позже 
1643 г.) 

Табл. 2. Сводка древнерусских обозначений больших чисел  
(воспроизводится по: Симонов 1977. С. 62). 

 

Широко известные в историографии составляющие терми-
носистемы больших чисел тьма, легион, леодр, ворон, колода не бы-
ли единственными терминами. Р. А. Симоновым был открыт уни-
кальный случай включения в терминосистему наименования раз-
ряда колесо. 

В тексте рукописи РГБ. Ф. 218. № 695. Л. 73а (см. илл. 5) колесо 
вставлено между леодром и вороном, соответственно увеличивая зна-
чения ворона и колоды. 
 

                                                 
8 Данные гиперпалимпсеста из Новгородского кодекса начала XI в., 

гипотетически прочитанные А. А. Зализняком (2003. С. 31), содержат цифровой 
алфавит и тьму = 10 000; однако, в виду чрезвычайной сложности расшифровки 
гиперпалимпсеста и недостаточной надежности достигаемых результатов, 
следует отметить более консервативную датировку тьмы XII в. В то же время, 
следует учитывать иные косвенные данные, позволяющие относить вероятное 
время появления тьмы к XI в. Употребление Кириком Новгородцем в довольно 
сложных вычислениях тьмы = 10 000 в 1136 г. должно 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. 
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Илл. 5. Новое наименование разряда колесо в рукописи РГБ. Ф. 218. № 695. Л. 73а 

(воспроизводится по: Симонов 1976. С. 301). 
 

Еще один случай автор встретил в рукописи РНБ. Ф. 588. Погод. 
1664. Л. 36а, а впоследствии установил приоритет Г. Ю. Смирновой в 
обнаружении9: факт наличия наименования в рукописи был известен 
уважаемому исследователю существенно раньше, но не было отмече-
но несомненно новое, ранее не известное, наименование большого 
числа. Леопатр встроен в систему в конце («тысяща тысящей тем ми-
лионов леодров т. е. един леопатр и тем усугубит считание даже до чs 
места». – РНБ. Ф. 588. Погод. 1664. Л. 36а). 

Наконец, третий случай отклонения терминосистемы боль-
ших чисел от известной в историографии автор обнаружил в 2013 г. 
в рукописи РНБ. Ф. 775. Титов. 2414. Л. 22б. 

 

 
Илл. 6. Новое наименование разряда коны и его обозначение в рукописи 

РНБ. Ф. 775. Титов. 2414. Л. 22б10. 

                                                 
9 Леопатр приводится в словарной статье "Тысяща, тысящи, тысящь", в выписке 

из рукописи (Словарь 2015. Вып. 30. С. 255), в другом томе указано, что выписки из 
рукописи предоставлены Г.Ю. Смирновой (Словарь 2011. Вып. 29. С. 5). 

10 Автор работал с рукописью de visu в 2013 г. 
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В этом случае (илл. 6) коны вставлено между вороном и колодой. 
В указанных выше случаях употребляются только наименования, ав-
тор же этого перечня пошел дальше и создал еще и графическое 
обозначение. Кроме того, рукопись имеет характерную особенность: 
в этом примере и еще ряде записей сочетаются индоарабские цифры 
и большие числовые обозначения. В частности, на илл. 6 все знаки 
от тьмы до колоды основаны не на и десятеричном, а на единице, за-
писанной индоарабской нумерацией. Возможно, такая комбиниро-
ванная запись свидетельствует о переходном моменте между упот-
реблением кириллической записи чисел и ее замещением индоараб-
скими цифрами. 

Известные в историографии термины от тьмы до колоды 
обычно рассматриваются в соответствующих значениях от десяти 
тысяч (для тьмы) до ста миллионов (для колоды). Тем не менее в ру-
кописях встречается и другое значение (что присутствует и в «Ди-
зиме», РНБ. Q.IX.53. Л. 35б, см. илл. 4), основанное на тьме = 106. В не-
которых рукописях, в частности в рукописных арифметиках, назы-
ваемых «цифирными счетными мудростями», последнее значение 
озаглавливается как великое число. Великое число упоминалось в ис-
ториографии, но, кажется, остается всё еще недостаточно изучен-
ным и недостаточно широко известным. К настоящему дню благода-
ря усилиям Р. А. Симонова (2000. С. 262–263) известны по крайней 
мере три варианта великого числа: 

– первый, наиболее известный в историографии вариант: тьма 
= тысяча тысяч = 106, легион = тьма тем = 1012, леодр = легион легионов = 
1024, ворон = леодр леодров = 1048, колода = десять воронов = 1049; 

– второй, андроновский вариант (назван так Р.А. Симоновым 
по рукописи; см. илл. 7): тьма = сто тысяч = 105, легион = сто тысяч 
тем = 1010, леодр = сто тысяч тем легионов = 1015; 

 
 

Илл. 7. Андроновский вариант великого числа (РГБ. Ф. 726. Андрон. 2. Л. 242б; вос-
производится по: https://lib-fond.ru/lib-rgb/726/f-726-2/ [25.08.2021]). 
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– третий, оптимальный вариант (назван так Симоновым по 
структурной особенности; см. илл. 8): тьма = тысяча тысяч = 106, ле-
гион = [тьма тем] = 1012, леодр = [тьма легионов] = 1018, ворон = [тьма 
леодров] = 1024, колода = [тьма воронов] = 1030. 

 

 
Илл. 8. Оптимальный вариант великого числа (ГИМ. Увар. 762. Л. 62б;  

воспроизводится по: Симонов 2000. С. 262). 
 

Даже из вышеуказанных, минимальных выкладок заметно ком-
бинирование нескольких наименований разрядов для выражения числа. 
И если комбинации тысяч и тем (или легионов/леодров/воро-нов/колод) 
легко выразить сочетанием нужной окружности (для тьмы) или другого 
знака с тысячным значком, приложенным к кириллической букве, то 
для комбинаций тем/легионов/леодров/воронов/колод четкого понимания 
нет. Нам известно мало примеров записи такими значками, и мы можем 
располагать лишь относительно многочисленными знаками еры тьма 
тем (в историографии известны 3 таких примера, автором настоящей 
работы открыты более 10 новых: Пронин, в печати) и уникальным слу-
чаем комбинированной записи числа, открытым Р. А. Симоновым 
(илл. 9). Здесь записаны три числа: одна тысяча тем леодров (1013), сто ты-
сяч тем леодров (1015) и одна тысяча тем легионов леодров (1018). 

 

 
Илл. 9. Три концентрических обозначения (РГБ. Ф. 354. Волог. 14. Л. 659б; воспроиз-

водится по: Симонов 2000. С. 260). 
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Уже упомянутое выше великое число в ряде рукописей, в т. ч. в 
рукописных арифметиках, называемых «цифирными счетными 
мудростями», фигурирует в паре с малым числом. Долгое время не 
было определенности, действительно ли существовало несколько 
категорий чисел (малое и великое число, о среднем в историографии, 
кажется, никто не упоминал), или же это неверные трактовки руко-
писных текстов. На сегодняшний день можно указать на рукопись 
РНБ. Q.IX.46. Л. 196б (илл. 10), содержащую уникальное разъяснение 
этого темного места (это же разъяснение обнаружила и 
Л. П. Рупосова [1988. С. 118], но по каким-то причинам в историогра-
фии более нигде это не отразилось). 

 

 
Илл. 10. «Яко на три чины числа поемлются…» (РНБ. Q.IX.46. Л. 196б)11. 
 
Рукопись РНБ. Q.IX.46. Л. 196б дает прямое указание на значе-

ния: в малом (или церковном) счете тьма = 104, в среднем тьма = 105, в 
великом тьма = 106. Значения и малого, и великого чина известны в 
различных случаях. Кажется, лишь тьма в значении 105 является 
редким явлением, иллюстрированным только парой случаев. 

Возвращаясь к вопросу о функциях числовых обозначений в 
кириллице, автор хочет отметить несколько мнений, сложившихся 
в историографии. В кандидатской диссертации Г. Ю. Смирновой 
проведен блестящий филологический анализ арифметик. Вместе с 
тем автор заключает, что наименования от тьмы до колоды – это 
мифологемы, не было ни таких чисел, ни таких числительных 
(Смирнова 2004. С. 26). 

Однако в работах палеографов и историков математики нахо-
дим сведения о числовых рядах / «цифровых алфавитах» (Симонов 
1973б. С. 134–140), записях количеств и результатов вычислений, со-
держащихся в задачниках и сборниках энциклопедического характера, 
учебных текстах, прописях и др. (Симонов 1973а. С. 83–87; Ягич 1896; 
Юшкевич 1948; Карский 1979. С. 218–219; Швецов 1955), в т. ч. в ориги-
нальных творческих текстах, например, у Кирика Новгородца (2011). 

                                                 
11 Автор работал с фотокопиями страниц рукописи, заказанными в РНБ. 
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Если наименования больших чисел – это мифологемы, то воз-
никает вопрос, для чего было выписывать эти наименования и соот-
ветствующие им значки, изобретать несколько систем значений (ве-
ликое, среднее, малое/церковное число) и несколько систем великого 
числа (рассмотренные выше и условно обозначенные как историо-
графический, оптимальный, андроновский), пытаться доработать 
терминосистему, добавив новые наименования (колесо, леопатр, ко-
ны), до тех пор пока кириллическая нумерация не была вытеснена 
повсеместно индоарабской? 

Разъяснение о трех чинах чисел в рукописи РНБ. Q.IX.46. Л. 196б 
подтверждает, что существовавшие разночтения в значениях тьмы – 
это не случайность, а отражение неких систем. Может быть, они не 
получили широкого распространения, или еще не накоплено доста-
точно данных, чтобы о таком распространении говорить, но отдель-
ные их следы к сегодняшнему дню известны в нескольких рукописях. 

Запись больших чисел вызывает множество вопросов, кото-
рые на настоящий момент можно пробовать изучать с помощью ре-
конструкций. Несмотря на возможность рассмотреть случай записи 
концентрических обозначений (илл. 9) как практику решения таких 
задач, до обнаружения новых случаев лучше воздержаться от при-
знания такого метода актуальным. Возможно, большие числа запи-
сывались преимущественно словесно, а знаки употреблялись имен-
но для указания наименований разрядов на счетном инструмента-
рии типа абака. Известные к сегодняшнему дню случаи знаки еры 
тьма тем12 тоже, к сожалению, не проясняют картину. 

Три варианта великого числа, рассмотренные Р. А. Симоновым 
(2000. С. 262–263), как и три чина чисел, очевидно, указывают на по-
пытки развить существующие способы обозначения чисел. На западе 
для больших чисел сложились две системы, так называемые короткая 
и длинная шкала, в рамках которых некоторые наименования чисел 
разнятся в значениях (Меннингер 2011. С. 183–185; примечательны и 
еще две системы наименований больших чисел, индийская [Там же. 
С. 176–180] и китайская [Там же. С. 517–519]). В аналогичном качестве, 
вероятно, выступают три чина чисел и три варианта великого числа. 

Попытки расширить, дополнить систему наименований чисел 
с помощью колеса, леопатра, коны, могли быть продиктованы стрем-
лением раздвинуть границы системы обозначения чисел, оставлен-
ные лишь после замены нумерации. 

                                                 
12 Знаки еры тьма тем (илл. 8) представляют из себя еры, вписанное в 

двойную окружность (символ тьмы). 
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В целом же можно попробовать связать предполагаемые по-
пытки дополнить систему числовых обозначений с математизацией 
фиска в Российском государстве. Развитие централизованного госу-
дарства и торговли, по-видимому, привело к практической работе с 
бóльшими числами, чем ранее, что потребовало разработки спосо-
бов их фиксации. В пользу связи обозначений больших чисел с 
практикой говорит их присутствие в рукописных руководствах, та-
ких как «Цифирные счетные мудрости» и «Дизимъ». 

С другой стороны, в рукописях встречаются и творческие рабо-
ты с большими числами – семитысячники (Турилов 1988. С. 27–38), 
восьмитысячники (Симонов 1998. С. 16–17), «Учение» Кирика Новгородца 
1136 г. (Кирик 2011), тексты о поновлениях (Симонов 1995. С. 66–85) и др. 

Заключая попытку обозреть текущую ситуацию и раскрыть 
функцию обозначения больших чисел в кириллице, следует отме-
тить: из-за недостаточной изученности математических материалов 
в рукописях по-прежнему актуален вопрос: употреблялись ли на-
именования и обозначения больших чисел на практике, или они бы-
ли лишь «мифологемами»? Однозначно признать их мифологемами 
мешает ряд фактов. Однако данных для того, чтобы говорить об их 
практическом использовании, пока тоже слишком мало. 
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