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Стремление зафиксировать по возможности полное актуальное 
знание о мире и человеке в рамках одного универсального труда, 
позднее получившего название энциклопедии, существовало, кажется, 
всегда. Результатом подобного интеллектуального усилия в прошлом 
стали «Этимологии» Исидора Севильского (VII в.), едва ли не впервые 
применившего алфавитный принцип распределения информации, 
китайская книга «Тундянь» Ду Ю (VIII в.), «Сумма» Фомы 
Аквинского (XIII в.). Это лишь первые труды, открывающие 
традицию энциклопедий.

Всем им, определенно, присущ некий общий дух, сообщающий 
им жизнь и цельность. Скажем, китайская «Тундянь» отличается 
пантеизмом, или, лучше сказать, природоцентризмом; ее статьи 
описывают природный мир, и человек предстает как его часть; 
строение человеческого тела, расположение внутренних органов 
оказываются проекцией природного макрокосма. «Сумма» Фомы -  
теоцентрична; все в ней предстает как проявление воли Бога. 
Энциклопедии нового времени антропоцентричны. На первый план в 
них выдвигается человек, активный фактор, обладающий

21



феноменальной творческой потенцией. Этот доминирующий принцип 
и предопределяет идеологию современных энциклопедий.

Первыми региональными энциклопедиями стали энциклопедии 
национальных государств: французская (XVIII в.), британская, 
итальянская и германская (XIX в ). Более 2/3 информации в них 
оказывалось совпадающей и лишь менее 1/3 информации отражала 
национальную специфику.

На культурном пространстве СССР первыми региональными 
энциклопедиями были энциклопедии союзных республик. Все они 
оказывались миниатюрной моделью БСЭ. Можно заметить даже 
общие принципы в иерархизированном распределении информации о 
государственных и партийных лидерах в зависимости от их 
номенклатурного статуса (наличие или отсутствие портрета, 
количество строк, полнота биобиблиофафических сведений).

Региональные энциклопедии нового поколения, при всем 
различии концепций, не являются имитацией главной энциклопедии 
страны, которой попросту нет. Общие понятия -  «воздух», «земля», 
«вода» и т.п. -  оцениваются как изначально определенные и потому 
не нуждающиеся в очередном прописывании, хотя все они могут быть 
наполнены региональной спецификой. Необходимая спецификация 
осуществляется в иной плоскости: нс в описании «воздуха» как 
такового, а в описании атмосферных и метеорологических явлений 
региона, не в общей характеристике «земли», но в характеристике 
почв края, не в определении, что такое «вода», но в представлении 
водных ресурсов региона и т.д.

Универсальность вкупе с ориентированностью на человека 
оказываются главными компонентами современной идеологии 
энциклопедизма. Отсюда особые грсбования к формированию и 
наполнению тематических разделов. Описания геологических, 
биологических или каких-либо иных объектов приобретают более 
значимый смысл, если они сопровождаются информацией о людях, 
впервые описавших те или иные виды флоры и фауны края, впервые 
обосновавших залегание углеводородосодержащих пластов в регионе 
и открывших их и т.п. Разделы, определяющие гуманитарную 
составляющую энциклопедии («Культура», «Археология», 
«Этнография», «История», «Религия» и др.), по объему совокупной 
информации должны превалировать над разделами, огражающими 
естественно-научную составляющую.

Особые требования предъявляются и к масштабированию 
отобранных для описания объектов тематического раздела. Едва ли 
целесообразен «атомарный» (или даже «нейтронный») масштаб лемм. 
Здесь должны отбираться, по возможности, цельные явления: не 
«пуговицы» и «петлицы» мундира, но весь мундир целиком.
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Повышенный интерес в этой связи представляют 
аналитические статьи, описывающие более общие явления. Конечно 
же, должны наличествовать статьи, отражающие развитие и 
современное состояние соответствующей отрасли знания в регионе (в 
разделе «Истории», например, — статьи по историографии и 
источниковедению региона), отражающие состояние 
информационной базы той или иной отрасли знания региона (в том же 
разделе «Истории», в частности, — статьи по библиографии).
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