
ГЛОБУС 

С ранних школьных лет мы знако-
мимся с моделью земного шара, 
с глобусом, но очень немногие из 
нас задумываются над словом гло-
бус. Между тем история его любо-
пытна и поучительна. 

Глобус—слово, заимствованное из 
латинского языка в конце XVII в. 
Латинское globus имеет несколько 
значений, из которых главное — сшар, 
круглое тело5, globus terrae — 'зем-
ной шар5. 

Значение, в котором слово глобус 
стало употребляться в русском язы-
ке, первоначально было связано 
с географической и астрономической 
терминологией. Глобус, глобос в па-
мятниках Петровского времени — 
^модель земного шара или небесной 
сферы 3 : «В той же библиотеке 
стоят два глобуса великих зело, один 
небесный, а другой земленоводный. 
Те глобосы вокруг мерою по 4 са-
жени». «На том глобусе воображены 
небесные планеты и звезды» (Путе-
шествие стольника П. А. Толстого. 
1697—1699.— «Русский архив». Кн. 1, 
№ 1—4; кн. 2, № 5—8, 1888); «Ука-
зал взнесть к себе, великому госу-
дарю, в хоромы лук большой бу-
харской, 55 стрел, с черным орловым 
перьем, глобос большой, тесак бу-
латной» (1686 г. — Сборник выписок 
из архивных бумаг о Петре Вели-
ком. Т. 1. М., 1872); «А еще лучше 
бы делать сие на глобусе, и так обу-
чать студентов, чтоб могли перстом 
показать, когда кто спросит их, где 
Асия?» (Духовный регламент. 1721). 

Интересно, что слово глобус поя-
вилось в русском языке несколько 
позднее, чем понятие о самой вещи. 
Русские путешественники допетров-
ского времени, которым приходилось 
встречаться с моделью земного шара 
за границей, называли ее яблоком: 

«Да в полате же построено колесо 
из дерева индейского, а на колесе 
яблоко, а на яблоке написано всех 
государств земли, да на том же яб-
локе написано небесные беги, и лун-
ное течение и звезды» (1658 г. — 
Памятники дипломатических сноше-
ний России. Т. X. СПб., 1871). Да и 
в Петровское время, когда слово 
появилось в русском языке, но осо-
знавалось еще как новое, его толко-
вали с помощью русских слов ябло-
ко, круг, яйцо: «Глобус — круг зем-
ной, в подобие яйца построен, есть 
же и небесный» (Лексикон вокабу-
лам новым). В редакционной при-
писке Петра I на полях «Лексикона» 
слово яйцо предлагалось заменить 
словом яблоко. Все это свидетель-
ствует о сложном пути утверждения 
нового слова, о его «борьбе» с уже 
имеющимися в языке словами. 

Глобус с вариантами глебус, гло-
ба — в языке первой трети XVI I I в. 
широко употреблялось в качестве 
математического термина в значении 
сшар5 и естественнонаучного — как 
название планет и их спутников: 
Земной глобус с3емля' , глобус луны 
слуна5 и т. п. (см.: Л. Л. Кутина. 
Формирование языка русской науки. 
М. — Л., 1964, стр. 47, 109—110). 

В языке XVII I в. глобус смодель 
земного шара или небесной сферы' 
встречалось, очевидно, реже, чем 
в этих значениях. Например, А. Кан-
темир в 1730 г. в переводе «Разго-
вора о множестве миров» Фонта-
нелло слово глобус толкует в при-
мечаниях следующим образом: 
«Глобус. Тело со всех сторон круг-
лое, каков есть мяч, по-русски куля». 
Характерно, что А. Кантемир в объ-
яснении слова глобус обращает 
внимание только на форму «тела», 
не указывая специального назначе-
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ния этого «круглого тела»; по-види-
мому, он не связывает со словом 
глобус представление о модели зем-
ного шара. 

В словарях, отражающих язык 
XVIII в., глобус тоже определяется 
как скруглое тело5: «Глобус — шар, 
клуб, мяч» («Российская универсаль-
ная грамматика или всеобщее писмо-
словие». СПб., 1769); «Глобус... Зри 
шар»; «Шар... Круглое какое-либо 
вещество, природное или искусствен-
ное. Шар деревянный, костяной. Шар 
земный. Шар географический» («Сло-
варь Академии Российской». СПб., 
1806). Последняя иллюстрация к сло-
ву шар в «Словаре Академии Рос-
сийской» говорит о том, что шар 
с определением географический 
было синонимом к слову глобус 
смодель земного шара или небес-
ной сферы5 . Только в XIX в. за сло-
вом глобус окончательно закрепля-
ется значение ^модель земного шара 
или небесной сферы5 , которое ста-
новится единственным его значени-

ем. В математической терминологии 
глобус было вытеснено словом шар, 
в названиях планет глобус тоже 
перестает употребляться. 

Таким образом, вошедшее в рус-
ский язык в конце XVII в. как на-
звание модели земного шара и не-
бесной сферы слово глобус (глобос, 
глебус, глоба) почти сразу стало 
многозначным и терминологическим 
в каждом из своих значений (мате-
матический термин, астрономиче-
ский, географический); постепенно 
оно утратило вариантность, термино-
логизировалось в значении, в кото-
ром появилось в русском языке 
раньше всего, утратив другие. Про-
цесс освоения нового термина был 
связан с «борьбой», известной «кон-
куренцией» слов: глобус — шар — 
яблоко — яйцо. В конце концов про-
изошла дифференциация значений 
терминов. 

Кандидат филологических наук 
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Исправьте предложения: 

1. Согласно оперативных данных нам предстоя-
ло ж д а т ь здесь четыре дня, и пока суть да 

4 Дело, мы решили разведать местность. 
2. За это предложение заведующего фермы мы 

готовы проголосовать обоими руками. 
3. Проверка показала, что претензии заказчика 

не были ни на чем обоснованы. 
4. Все данные говорят за то, что недостатки бу-

дут устранены в к р а т ч а й ш и й срок. 
5. Отсутствие спортивной базы тормозит развитию лыжного спорта на на-

шем заводе. 
6. Многие у ч а щ и е с я н а ш е й ш к о л ы проявляют живую заинтересованность 

к этому новому и в а ж н о м у делу. 

(Ответы см. на стр. 88) 


