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Аннотация: в статье рассматривается развитие математики, что она 

из себя представляла на Руси именно до Петровской эпохи, так как после этого 

периода она теряет свою самобытность и перестает быть такой, какой была 

изначально. 

Ключевые слова: математическая наука, Древняя Русь, славянский счет, 

допетровская эпоха, древнерусская нумерация. 

Актуальность темы: приведу высказывание выдающегося ученого С.П. 

Капицы о значении истории науки. «Хорошо известно, что науку можно изучить, 

совершенно не касаясь ее истории. Но трудно понять ее метод и совершенно не-

возможно правильно определить место науки в нашей культуре, минуя ее исто-

рию» 

История математики включает в себя не только историю становления и раз-

вития математических идей, понятий и методов, но и историю людей, создавав-

ших математику. Кроме того существует тесная связь между развитием матема-

тики и развитием общей культуры общества. 

Все эти доводы показывают актуальность исследования истории матема-

тики в целях гуманизации и гуманитаризации математического образования в 

целом. 

Цель исследования – изучить историческое наследие и самобытность мате-

матической науки древней Руси до реформ Петра I, чтобы понять истоки и фак-
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торы ее развития, осознать, что математика не является заимствованной, переня-

той у других народов и культур наукой, а имеет вполне оригинальное происхож-

дение. 

Новизна исследования: заключается в том, что проведено сравнение древне-

русского славянского счета с древнегреческим и римским. 

Математические знания на Руси были распространены уже в X–XI веках, 

что было связано с практическими нуждами людей. Но как наука математика 

начала развиваться в XII веке. Последовавшие за этим периоды монголо-татар-

ского нашествия, политической слабости Руси, Смуты, надолго прервали разви-

тие математической науки вплоть до XVIII века – так называемой эпохи Петра I, 

после которой она потеряла свою самобытность и стала развиваться в русле об-

щемировых тенденций. 

Первые числа были обозначены зарубками на палочках, которые называ-

лись бирками. В последствии начали писать цифры при помощи букв славян-

ского алфавита, над которыми ставился особый значок – титло (~). 

Прототипом славянской нумерации является ионийская алфавитная система 

счисления, которой пользовались и византийцы вслед за древними греками. По-

степенно чисто византийские символы в древнерусской нумерации «славянизи-

руются», но в то же время сохраняется близость к греческому оригиналу, что 

обеспечивало связь с византийской системой счисления и тем самым с матема-

тической культурой. 

Итак, древнерусская система счисления – десятичная, алфавитная, непози-

ционная, с традиционной формой записи слева направо. 
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Рис. 1 

 

В приведённой таблице (рис. 1) показаны, какими буквами обозначались 

числа в славянской нумерации. Влиянием этой нумерации объясняются некото-

рые термины русского языка. В старых учебниках грамматики буква «И» назы-

валась «и осьмиричное», буква «I» – «и десятиричное». Объясняются эти назва-

ния тем, что в славянской нумерации буква «И» обозначала число 8, а буква «I» – 

10. 

Описанная здесь нумерация называлась «малое число», или «малый счет». 

Кроме нее, существовал еще и «большой счет» («большое число», «великое 

число»). Некоторые большие круглые числа получили специальные названия. 

Например: 10 000 (десять тысяч) обозначали словом «тьма», 100 000 (сто ты-

сяч) – «легион» или «неведий», миллион – «леодр». Если речь шла о еще больших 

числах – триллионах, то применяли особую систему записи, называемую «вели-

ким счетом». Такая система нумерации использовалась в России вплоть до 

XVIII века. 

На рисунке 2 представлено как записывались данные большие числа. Стоит 

отметить, что по сравнению с греческими, у которых славяне позаимствали 

запись чисел, тут они абсолютно по другому записывали их, не придумывая 

новых знаков, использовали прежнее написание, меняя только обрамления 
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чисел. 

 

Рис. 2 

Если сравнивать запись чисел римских и арабских со славянским, то в сла-

вянском они записывались куда проще чем у римлян, но сложнее чем у арабов. 

Так, например, 987 на римском записывается так – CMLXXXVII, когда на сла-

вянском запись выглядела бы так – 

Постепенно накапливались знания и опыт. Стали появляться школы. Из со-

хранившихся летописей известно о школах при Владимире Святославовиче 

(978 – 1015), при Ярославе Мудром (1036–1054). 

Первый известный в истории Древней Руси сохранившийся математический 

трактат относится к 1136 году. Его автор новгородский монах Кирик. Полное 

название этого трактата – «Кирика диакона и доместика новгородского Антонь-

ева монастыря учение им же ведати человеку числа всех лет». Из автобиографи-

ческой приписки к «Учению о числах» известны дата его создания – 1136 год, 

имя автора, и даже его возраст – 26 лет. 

Большую часть своего труда Кирик посвятил арифметико-хронологическим 

расчетам. Он тщательно подытожил, сколько месяцев, недель, дней и даже часов 

прошло от «сотворения мира» до года, в котором он написал свое сочинение 

(1136, по библейскому счету – 6644-й). А наибольшее число в его сочинении – 

это 29 120 652 (количество дневных часов за эти годы). 

Так же стоит отметить, что в основном тогда увлечение математикой было 

распространено в передовые слоях народа, которые стремились к знаниям и по-

строению национальной культуры, которая пышно расцветала в последующие 

века. Однако, в первую очередь из-за монгольского нашествия, начавшегося в 

XIII веке, а также из-за конфликтов православной и католической церквей, при-

вело к существенному торможению развития науки на Руси. Русская культура 
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оказалась надолго изолирована от западной. В одной из церковных директив то-

гда даже говорилось: «Богомерзостен перед Богом всякий, кто любит геометрию; 

а се душевные грехи учиться астрономии и эллинским книгам; по своему разуму 

верующий легко впадает в различные заблуждения». 

По этим причинам математика на Руси приостановила свое развитие до 

XVI–XVII веков, то есть вплоть до того времени, пока на встал остро вопрос о 

необходимости развития экономики и военных наук. Тогда в Москву стали при-

бывать специалисты из-за границы, на русский язык начали переводиться запад-

ные учебники по арифметике, геометрии и другим математическим дисципли-

нам. При этом также выходили и математические сочинения отечественных ав-

торов. 

Так, например, в 1625 г. Елизарьев издал пособие под названием «Сино-

дальная №42». Примерно в это же время создается «Устав ратных дел», который 

был посвящен задачам триангуляции на местности, и «Книга сошного письма», 

посвященная землемерию. Но такие руководства на самом деле содержат серь-

езные ошибки. Например, неверно описывались методы вычисления площади 

треугольника. 

И уже в Петровскую эпоху началась складываться привычная для нас си-

стема счета. Появляются такие термины, как считание (сложение), вычитание, 

перечни (слагаемые). Некоторые термины заменены латинскими кальками. 

Например, корень назывался radix (корень, корнеплод). Были введены в обиход 

арабские цифры, которыми мы пользуемся до настоящего времени. 

В ходу были рукописные учебники арифметики, ориентированные в основ-

ном на вычисления на русских счетах. В 1682 году в Москве вышло сочинение 

по математике под названием «Считание удобное, которым всякий человек ку-

пующий или продающий, зело удобно изыскати может, число всякие вещи». По-

мимо способов решения практических задач, связанных со счетом, там присут-

ствовала и таблица умножения до 100 x 100. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

14 (25) января 1701 года Петром I был издан указ об учреждении Школы 

математических и навигацких наук, которая положила начало морскому образо-

ванию в России. Ведущим преподавателем стал Леонтий Филиппович Магниц-

кий, написавший в 1703 году учебник «Арифметика, или наука числительная», 

по которому обучались несколько поколений россиян. В этом учебники были 

сведения не только по арифметике, но и по другим математическим и естествен-

ным наукам: по алгебре, геометрии, тригонометрии, а также астрономии, нави-

гации и метеорологии. 

1725 год стал годом открытия Петербургской академии наук, где препода-

вали крупнейшие и великие европейские математики Леонард Эйлер и Даниил 

Бернулли. А в 1755 году произошло открытие Императорского Московского 

университета, в котором появилась кафедра математики в 1760 году. С начала 

XIX века в курс наук была введена высшая математика. И тогда она продолжила 

свое развитие как наука, но уже была другой, в сравнении с математикой не-

сколько столетий назад. 

И, подводя итог, можно сказать, что развитие математики на Руси было по-

степенным и связанным с нуждами людей. 
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