
 

ЧИСЛО, ЧИСЛИТЕЛЬ, ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ, их вероятная этимология 

 

Сомсиков Александр Иванович 

 

Аннотация. Рассмотрена вероятная этимология слов, указанных в заголовке.  

 

Посмотрим даваемую словарями этимологию слова ЧИСЛО. 

ЧИСЛО 

число́ укр. число́, др.-русск. число, ст.-слав. число ἀριθμός (Остром., Супр.), 

сербохорв. чи́сло – то же, стар., словен. číslo, чеш. číslo, слвц. číslo,             

др.-польск. сzуsłо, в.-луж. čisło, н.-луж. суsłо Из праслав. *čit-slo, 

родственного чита́ть, честь; см. Бернекер I, 157. Наряду с этим – др.-русск. 

чисмѧ, мн. чисмена, ст.-слав. чисмѩ ἀριθμός (Супр.) Из *čit-smen-; см.            

И. Шмидт, KSchlBeitr. 7, 243; Бернекер, там же; Бругман, Grdr. 2, I, 242 и 

сл.; Сольмсен, Rhein. Мus. 56,497 и сл [См. еще Вернадский, «Speculum», 29, 

1954, стр. 335. – Т.] 

Происхождение слова число в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Сопоставление слова ЧИСЛО со словами ЧИТАТЬ и ЧЕСТЬ 

не дает понимания его происхождения и значения, то есть этимологии. То же 

относится к словам ЧИСМЯ или ЧИСМЕНА, видимо, восходящими в слову 

МЕНЯТЬ. Этимология слова ЧИСЛО не установлена. 

Число́. Общеслав. Суф. производное (суф. -slo) от чисти «считать, читать» 

> *čitti (tt > ст), см. честь. 

Происхождение слова число в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ЧИСТИ в записи на латинице с 

использованием буквы  č  МФА, выражающей «точное» произношение, с заменой 

ТТ на СТ, дающего ЧИСТИ, и выдуманным суффиксом СЛО. Этимологии НЕТ, 

Предлагаемая этимология 

Слово ЧИСЛО является высказыванием, составленным словами ЧИ 

(южнорусское вопросительное местоимение – ИЛИ)+СЛО(во) используемыми в 

слитном виде и в сокращении. Это вопрос – каким же именно СЛОВОМ его 

обозначить? – Этим или другим? А что именно здесь требуется обозначать? – 

Интересующую нас ситуацию (ИНС), касающуюся наличия интересующих нас 

объектов (ИНО)   http://viXra.org/pdf/1808.0633v1.pdf  . 

Слово ЧИСЛО также может использоваться как слитное сокращенное 

высказывание – честное слово. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/%D1%87/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://vixra.org/pdf/1808.0633v1.pdf


 

Для лучшего понимания также необходимо рассмотреть этимологию слов 

СИТУАЦИЯ и ОБЪЕКТ.  

СИТУАЦИЯ 

Происходит от ср.-лат. situātiō «расположение» от situare «располагать», 

далее из латинского situs «положение». Русск. ситуация – начиная с 1718 г., 

заимств. через польское sytuacja. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова ситуация 

Комментарий. Из латинского СИТУС, без дальнейшей этимологии. 

ситуа́ция начиная с 1718 г. (Христиани 23). Через польск. sytuacja из ср.-лат. 

situātiō «положение» (Смирнов 277). 

Происхождение слова ситуация в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. «Латинское» СИТУАЦИО,  тоже без дальнейшей этимологии. 

Ситуа́ция. Заимств. в начале XIII в. из польск. яз. где situacja < ср.-

лат. situatio «положение». 

Происхождение слова ситуация в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. И здесь то же самое. 

Строение слова СИТУАЦИЯ  

Корень: -ситуациj-; окончание: -я [Тихонов, 1996]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/ситуация 

Комментарий. По Тихонову слово СИТУАЦИЯ составлено «корнем» 

СИТУАЦИЙ и окончанием -а. Этимологии слова – НЕТ. 

Предлагаемая этимология 

В слове СИТУА́ЦИЯ гласная У в исходном виде может быть двугласием ОУ, 

ранее обозначавшимся буквой ОУКЪ, впоследствии отмененной с ее заменой 

буквой УКЪ, в нормированном произношении – У. Исходное же двугласие ОУ 

может давать сокращения ‒ ОВ, О или У. В первом случае слово СИТУА́ЦИЯ 

превращается в СИТОВА́ЦИЯ. Его первая гласная безударна, то есть имеет 

неотчетливое произношение и вместо нормируемой записи – «И» может быть «Е». 

При этом выражение СЕТОВА́ЦИЯ становится высказыванием, составленным 

словами СЕТОВА(ть)+ЦИЯ, то есть СИЯ, используемыми в слитном виде и в 

сокращении.   

То есть СИТУАЦИЯ означает не просто какое-то ПОЛОЖЕНИЕ, а 

вызывающее сожаление или СЕТОВАНИЕ – досадное положение Рис. 1. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996


 

 

Рис. 1. – Отстал, постарел, знания упустил, СИТУАЦИИ нэ понял… 

(«Кубанские казаки») 

Но если СИТУАЦИЯ означает досадное ПОЛОЖЕНИЕ, то как оно относится 

к слову ЧИСЛО? ‒ Это объясняется необходимостью отыскания правильного 

наименования, то есть ЧИСЛА, которое может быть затруднительным и нелегким. 

В том случае, когда искомая ИНС задается посредством каких-либо действий с 

другими ИНС, уже имеющими наименования Рис. 2. 

 

Рис. 2. И тут Маша поняла, что здесь затруднительная СИТУАЦИЯ  

Вспомним вопрос, интересовавший Канта, – откуда математики знают, что 

семь плюс пять равно двенадцати? Другими словами, в чем состоит смысл самого 

действия и получаемого ответа?  

Вылившийся в целую «Критику чистого разума» ‒ книгу, не содержащую, 

однако, ответа, на поставленный философом вопрос. Воображавший число 

двенадцать как некое «слияние» чисел пять и семь. 

СЕТОВАТЬ 

се́товать се́тую, др.-русск. сѣта «скорбь», сѣтовати, ст.-слав. сѣтовати 

πενθεῖν (Супр.), хорв.-глаголич. sětа πένθος, сербохорв. сjȅтовати 



 

«оплакивать», сjȅта «скорбь» Возм., родственно гот. sair ср. р. «боль», д.-в.-

н. sêr м., ср. р. «боль, рана», др.-ирл. sáith, sóeth «страдание, труд», sáithar, 

sáethar ‒ то же (*saitu-, *saituro-). О близких формах см. Вальде-Гофм. 2, 462 

и сл.; Файст 405. Менее убедительно сближение с цслав. сѧщь «умный», лат. 

sentiō, -īrе «чувствовать, ощущать» (Петерссон, BSl. Wortst. 66). Ненадежно 

сопоставление с цслав. сѣтити сѧ «вспомнить», сербохорв. сjȅтити се ‒ то 

же, словен. se  ́ titi sе (Брандт, РФВ 18, 8), а также сравнение с лит. saisti, 

saičiù «гадать, пророчествовать», saĩtas м. «привязь, амулет», др.-исл. seiðr 

«чары», síðа «колдовать» (Уленбек, Aind. Wb. 333; Младенов 626; Остхоф, 

ВВ 24, 158 и сл.). 

Происхождение слова сетовать в этимологическом словаре Фасмера М. 

Комментарий. Др.-русск. сѣта в значении скорбь. Приходится верить этому 

на слово, поскольку никакая этимология слову сѣта не предложена. 

Се́товать. Заимств. из ст.-сл. яз. Суф. производное от сѣта «печаль, 

скорбь». 

Происхождение слова сетовать в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Списано у Фасмера, без дополнительной этимологии. 

Предлагаемая этимология 

Выражение СЕТОВАТЬ может быть высказыванием, составленным словами 

СЕ+ТО+В(о что)+(не хочется попад)АТЬ, используемые в слитном виде и в 

сокращении. 

Также необходимо пояснение происхождения и значения слова ОБЪЕКТ.  

ОБЪЕКТ 

Происходит от латинского obiectum (objectum) «предмет (буквально 

«брошенный обо что-то»)», от objectus «лежащий (находящийся) впереди», 

далее из objicere «бросать вперёд», далее из ob «к, против, перед» + jacere 

«бросать», из праиндоевропейского *ye-. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова объект 

Комментарий. ОБЪЕКТ это ПРЕДМЕТ, то есть что-либо брошенное вперед. 

Ясность происхождения не достигается. 

Объе́кт. Заимствование из латинского, где objectum произведено от objicere 

– «бросать навстречу». Кроме того, в русском языке есть слово, 

калькирующее латинское objectum – предмет. 

Происхождение слова объект в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментаприй. Производное от ОБЖИЦЭ́РЭ, даваемого без этимологии. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

Объект. Латинское – objectum (объект). Слово «объект» пришло в русский 

язык в XVI в., но распространенным стало только в начале XVIII в. Это 

слово было заимствовано из польского языка, куда пришло из латинского. 

Слово «объект» происходит от objiecerum – «бросать вперед», «навстречу». 

Используется в значении «предмет». Производные: объективный, 

объективность. 

Происхождение слова объект в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Действие ОБЖИЦЭРУМ, даваемое без этимологии,      

почему-то означающее ПРЕДМЕТ.  

Объе́кт. Заимств. в XVI в. из польск. яз., где objekt < лат. objectum, суф. 

производного от objicere «бросать вперед, навстречу». Сущ. предмет –

словообразовательная калька XVIII в. лат. слова. 

Происхождение слова объект в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Слова ОБЖЕКТ, ОБЖЭКТУМ, ОБЖИЦЭРЕ, обозначающие 

действия, даваемые без этимологии.   

Предлагаемая этимология 

Выражение ОБЪЕКТ является высказыванием, составленным значащими 

словами ОБЪ+Ё(м)+КТ(о) или ОБЪ+Е(сть)+КТ(о), используемыми в слитном виде 

и в сокращении, в значении – то или тот, о ком/чем идет речь. Русское 

высказывание, не нуждающееся в заимствовании откуда-либо, с необоснованным 

приписыванием ему якобы латинского происхождения.   

ПРЕДМЕТ  

От пред-+метать. Калька лат. obiectum. Русск. предмет – уже у 

Тредиаковского, по образцу польск. przedmiot. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова предмет 

Коммментарий. Якобы калька «латинского» слова ОБЪЕКТУМ. 

Предме́т. Это слово (включающее основы предлога «вперед» и глагола 

«метать») является калькой латинского objectum. 

Происхождение слова предмет в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Тоже якобы калька с латинского, даваемого без этимологии. 

Предме́т род. п. -а, уже у Тредиаковского. Калькирует (через польск. 

przedmiot – то же) лат. obiectum; см. Соболевский, Лекции 63; Сандфельд, 

Festschr. V. Тhоmsеn 169; Христиани 3; Преобр. II, 124 [Из новой литературы 

см. еще Веселитский, сб. «Современная русская лексикология», М., 1966, стр. 

99 и сл. – Т.] 

Происхождение слова предмет в этимологическом словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82


 

Комментарий. И здесь тоже КАЛЬКА, даваемая без этимологии. 

Предме́т. Словообразоват. калька XVIII в. лат. objectum. См. объект. 

Происхождение слова предмет в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. И здесь то же самое, этимология не установлена. 

Предлагаемая этимология 

Слово ПРЕДМЕТ как выражение, составленное значащими словами 

ПРЕД+МЕТ(ать), используемыми в слитном виде и в сокращении, в значении – 

(нечто) (в)ПЕРЕД или ПЕРЕД (нами) МЕТАТЬ или же что-либо нам 

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ, сомнений не вызывает. Его выведение из латинского не 

обязательно и не требуется.  

Рассмотрим  также и слова КАЛЬКА. 

КАЛЬКА 

Происходит от французского calque «копия», от calquer «снимать копию» < 

«делать оттиск на влажной извести», далее из calx «известняк, известь», из 

праиндоевропейского *kalk-. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова калька 

Комментарий. «Научная» реконструкция *КАЛЬК, не имеющая этимологии. 

Калька. Французское – calquer (снимать копию). Латинское – calx 

(известняк). В русском языке слово получило распространение в XIX в. Оно 

было заимствовано из французского, в котором первоначальное значение 

имело «делать оттиск на влажной извести». Калька – материал для снятия 

копий. Слово «калька» в качестве лингвистического термина начало 

употребляться в России с начала XX в. Заимствовано из французского языка, 

где caique – калька, копия. Производное: калькирование. 

Происхождение слова калька в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. Здесь, по-видимому, опечатка, поскольку французское КАИК 

означает лодка, а КАЛЬК означает слой. 

Ка́лька (материал для снятия копий). Заимств. в XIX в. из франц. яз., где 

calque «копия» – производное от calquer «снимать копию» < «делать 

оттиск на влажной извести» (глагол восходит к лат. calx, род. п. calcis 

«известняк»). См. кальций. 

Комментарий. Неясно ‒ материал, действие или получаемый результат. 

Ка́лька (лингв. термин). Заимств. в первой половине XX в. из франц. яз., где 

calque «калька» < «копия». См. калька (материал для снятия копий). 

Происхождение слова калька в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Тоже неясно ‒ материал или получаемый результат. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0


 

Калька это копия, то есть точное повторение чего-либо. Лингвисты, однако, 

используют это слово в совершенно другом значении – последовательный 

перевода частей сложного слова, составленного из более простых слов, с одного 

языка на другой, тоже образующих сложное слово, непонятное на другом языке.  

Строение слова  ЧИСЛИТЕЛЬ 

Корень: -числ-; суффиксы: -и-тель [Тихонов, 1996]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/числитель 

Комментарий. По Тихонову слово ЧИСЛИТЕЛЬ составлено корнем ЧИСЛ, и 

суффиксами «И» и ТЕЛЬ, не имеющими этимологии.  

Это математическое понятие, обозначающее ДЕЛИМОЕ, то есть ЧИСЛО, 

именующее ИНС, касающуюся наличия ИНО и подвергаемую ДЕЛЕНИЮ. 

Этимология слова ЧИСЛИТЕЛЬ отсутствует. Строение слова  по Тихонову 

означает непонимание его происхождения. 

ДЕЛИТЬ 

Дели́ть. Общеславянское слово, имеющее соответствия в других языках (в 

литовском dailyti ‒ «делить», в готском dailjan). Основа дел с измененной 

корневой гласной присутствует в существительном доля (см.). 

Происхождение слова делить в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Этимологии слова ДЕЛИТЬ нет. 

дели́ть, делю́, укр. дiли́ти, ст.-слав. дѣлити μερίζειν, болг. деля́, сербохорв. 

диjѐлити, ди̏jелим̑, словен. dėlíti, чеш. děIiti, польск. dzielić, н.-луж. dźělić,       

н.-луж. źěliś. См. также дел. || Родственно лит. dailaũ, dailýti «делить», гот. 

dailjan, д.-в.-н., ср.-в.-н. teilen; см. Буга, РФВ 67, 236; 70, 103; Бернекер 1, 195; 

Траутман, BSW 43; Торп 198; М. ‒ Э. 1, 433. Предполагать заимствование из 

герм. (Хирт, РВВ 23, 332) нет никакой необходимости; см. Младенов 157. 

Излишне также обратное предположение ‒ герм. из слав. (Педерсен, KZ 39, 

372); см. Бернекер, там же. 

Происхождение слова делить в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь то же самое. Этимологии НЕТ. 

Дели́ть. Общеслав. Суф. производное от *dělъ «часть» (ср. отдел, раздел и 

т. д.) > того же корня (с перегласовкой), что и доля > имеющее точные 

соответствия в ряде др. индоевроп. яз. (ср. нем. Teil «часть, доля»). 

Происхождение слова делить в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. «Научная» реконструкция *ДЕЛЪ в латино-кириллической 

записи, с добавлением буквы ě МФО, якобы с перегласовкой слова ДОЛЯ. 

Этимологии НЕТ.  

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C


 

Предлагаемая этимология 

Значение слова ДЕЛИТЬ – делать из чего-нибудь одного, большего, что-то 

другое ‒ меньшее. Которое можно отделять, чтобы им наделять. 

Высказывание ДЕЛИТЬ составлено словами ДЕ+ЛИ+ТЬ, используемыми в 

слитном виде, где слово ДЕ может быть сокращением слова ГДЕ, ЛИ это 

вопросительное местоимение  ИЛИ, а ТЬ означает ТЫ. Его приблизительное 

значение таково ‒ тебя не забыли наделить? 

ДЕЛАТЬ 

Из древнерусского дѣлати, из православного *dělati, от *dělo, далее к 

праиндоевр. *dʰeh₁-. 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова делать 

Комментарий. «Научная» реконструкция ‒ из православного (что это?) 

*ДЕЛАТИ от *ДЕЛО, без этимологии. 

Делать. Старославянское ‒ делати. В русском языке форма инфинитива 

глагола «делать» стала использоваться с XI в. Синонимы глагола 

‒ «создавать», «работать», «заниматься».  В славянских языках 

существуют глаголы с тем же значением и схожим звучанием. 

Родственными являются: Украинское ‒ дiлати. Словенское ‒ delati. Польское 

‒ dziatac. Производные: дело, деловой, делец, дельный. 

Происхождение слова делать в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Комментарий. И здесь то же самое. Реальной этимологии нет. 

де́лать, де́лаю, укр. дiлати, ст.-слав. дѣлати ἐργάζεσθαι, γεωργεῖν (Супр., 

Остром.), болг. дя́лам «обтесываю», сербохорв. дjȅлати «делать, работать, 

строгать», словен. de ́ lati, чеш. dělati «делать, работать», польск. działać 

«действовать», в.-луж. dźěłać, н.-луж. źěłaś. || См. де́ло. 

Происхождение слова делать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Значения ‒ обтесываю, работать строгать, действовать не 

объясняют этимологию слова ДЕЛАТЬ. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ДЕЛАТЬ, вероятно, составлено словами (г)ДЕ+ЛА(д)+ТЫ, 

используемыми в слитном виде и в сокращении. Его значение ‒ отЛАДить, 

достичь соответствия поставленным требованиям. 

Строение слова ДЕЛИМОЕ 

Корень: -дел-; суффикс: -им; окончание: -ое [Тихонов, 1996]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/делимое 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B8%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996


 

Значение слова ДЕЛИМОЕ ‒ число, обозначающее ИНС, касающейся 

наличия ИНО, подвергнутую делению. 

Предлагаемая этимология 

Выражение ДЕЛИМОЕ составлено словами ДЕЛИ+МОЕ (то есть МОЁ), 

подразумевающее  некоторое число. 

ЧИСЛИТЕЛЬ означает то же, что и ДЕЛИМОЕ ‒ число, обозначающее ИНС, 

касающуюся наличия ИНО, подвергаемую делению.  

Высказывание ЧИСЛИТЕЛЬ составлено словами ЧИСЛИ+ТЕ+ЛИ, а 

ДЕЛИМОЕ ‒ ДЕЛИ+МОЕ. ЧИСЛИ, также как и ДЕЛИ, это глаголы второго лица 

единственного числа в повелительном наклонении. ТЕ+ЛИ это вопросительное 

выражение ТЕ(бе) ЛИ,  а МОЕ или МОЁ обозначает прямо не называемое число. 

ЧИСЛИТЕЛЬ это обозначение ДЕЙСТВИЯ, относимого к категории 

ГЛАГОЛА, а ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ находится в одном ряду со словами 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ и ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.  

Поэтому необходимо посмотреть также и эти понятия. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

И́мя существи́тельное (или просто существи́тельное) – самостоятельная 

часть речи, принадлежащая к категории имени и классу полнозначных 

лексем, может выступать в предложении в функциях подлежащего, 

дополнения
[1]

 и именной части сказуемого.  

Существительное – самостоятельная часть речи, обозначающая предмет, 

лицо или явление и отвечающая на вопросы «кто?» или «что?». Одна из 

основных лексических категорий; в предложениях существительное, как 

правило, выступает в роли подлежащего или дополнения, а также 

обстоятельства или сказуемого. 

Существительное называет предметы в широком смысле слова; это – 

названия вещей (стол, стена, окно, ножницы, сани), лиц (ребёнок, девочка, 

юноша, женщина,человек), веществ (крупа, мука, сахар, сливки, кислота),    

живых существ и организмов (кошка, собака, ворона, дятел, змея, окунь, 

щука, бактерия, вирус, микроб), фактов, событий, явлений (пожар, 

спектакль, беседа, каникулы, печаль, страх, радость), географические 

положения (Россия, Байкал, Оренбург, Европа, Азия), а также качеств, 

свойств, действий, состояний (доброта, глупость, синева, бег, решение, 

толкотня). 

Материал из Википедии – свободной энциклопедии 

Комментарий. Этимологии слова СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ‒ нет. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3


 

Строение слова 

Корень: -существительн-; окончание: -ое [Тихонов, 1996]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/существительное 

Комментарий. По Тихонову слово СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ составлено 

«корнем» СУЩЕСТВИТЕЛЬН,  не имеющим  этимологии, и окончанием -ОЕ, 

тоже без лингвистического значения. 

Предлагаемая этимология 

Выражение СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ является высказыванием, составленным 

значащими словами СУЩЕ+СТВ+И+ТЕЛЬНОЕ, используемыми в слитном виде и 

в сокращении. Слово СУЩЕ  означает СУЩЕ(е) или СУЩЕ(ствующее), СТВ это 

сокращение слова С(о)ТВ(оренное), а ТЕЛЬНОЕ означает ТЕЛ(ес)НОЕ. В 

исходном значении подразумевается некий материальный объект, в дальнейшем 

также и получившее определение нематериальное понятие. Например, ЧИСЛО. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

И́мя прилага́тельное  – самостоятельная часть речи, обозначающая 

непроцессуальный признак предмета и отвечающая на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?», «чей?» и так далее. В русском 

языке прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, могут 

иметь краткую форму. В предложении прилагательное чаще всего бывает 

определением, но может быть и сказуемым. Имеет тот же падеж, что и 

имя существительное, к которому оно относится. 

ru.wikipedia.org 

Имя прилагательное – Википедия 

Производное от прилагать, калькированное с лат. adiectivus, от латинского 

adicio «присоединять, прибавлять». 

ru.wiktionary.org 

Этимология слова прилагательное 

Комментарий. Слово ПРИЛАГАТЬ не нуждается в калькировании 

латинского АДИЦИО, даваемого без этимологии. Такое «объяснение» не сильно 

отличается от мнения Митрофанушки.  

Правдин (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете? 

Митрофан. Много. Существительна да прилагателъна... 

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или 

прилагательное? 

Митрофан. Дверь, котора дверь? 

Правдин. Котора дверь! Вот эта. 

Митрофан. Эта? Прилагательна. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5


 

Правдин. Почему же? 

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана 

шеста неделя дверь стоит еще не навещена: так та покамест 

существительна. 

Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно 

прилагается к глупому человеку? 

Митрофан. И ведомо. 

Г-жа Простакова. Что, каково, мой батюшка? 

Простаков. Каково, мой отец? 

Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силен. 

Комментарий. Данный отрывок должен продемонстрировать якобы глупость 

Митрофанушки, на деле же это демонстрация уровня понимания или непонимания  

самих преподавателей. Который он просто воспроизводит по памяти как всякий 

учащийся в современной школе.  

Предлагаемая этимология 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ это существительные, снабженное дополнительным 

признаком необязательности или вторичности, выражаемым окончанием. 

Используемые в том случае, когда какой-то объект или понятие обозначается не 

одним, а несколькими словами, одно из которых выделается в качестве главного, а 

прочие считаются второстепенными. Грамматические обозначения 

прилагательных выражаются с помощью окончаний, получаемых следующим 

образом.  

К соответствующему существительному присоединяются вопросительные 

слова КАКОЙ, КАКАЯ, КАКОЕ или КАКИЕ в зависимости от его рода и числа, в 

дальнейшем используемые в слитном виде. При этом общая часть, выражаемая 

словом КАК, одинаковая у всех этих вопросительных слов, сокращается и 

остаются только их окончания – -ОЙ, -АЯ,  -ОЕ или -ИЕ. По которым 

грамматические прилагательные и опознаются. 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Числи́тельное. Название этой части речи является словообразовательной 

калькой с латинского numerate, образованного от numerus – «число». 

Происхождение слова числительное в словаре Крылова Г. А. 

числи́тельное калька лат. numerāle, как и нем. Zahlwort «числительное» (см. 

Клюге-Гётце 701). 

Происхождение слова числительное в этимологическом словаре Фасмера М. 

Числи́тельное. Словообразоват. калька лат. numerale, суф. производного 

от numerus «число». В словарях отмечается с 1704 г. См. номер. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


 

Происхождение слова числительное в словаре Шанского Н. М. 

Общий комментарий. Здесь одно и то же предположение, повторяемое у 

разных авторов. 

Якобы КАЛЬКА латинского слова НУМЕРУС, не имеющего этимологии.   

Предлагаемая этимология 

Числительное это разновидность (частный случай) существительного,  

относящийся  к понятию ЧИСЛА. Выражение ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ составлено 

словами ЧИСЛИТЬ+ЕЛЬ+НО+Е, используемыми в слитном виде и в сокращении.  

ЧИСЛИТЬ означает присваивать какое-либо ЧИСЛО, определяющего 

наименование ИНС, касающейся наличия ИНО. ЕЛЬ это сокращение слова ЕЛЕ, 

означающего с трудом или через силу, НО Е(сть), то есть находить или 

определять.    

То есть грамматически ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ это существительное, относящееся 

к понятию ЧИСЛА как наименования ИНС, касающейся наличия ИНО. 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%87/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5

