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НАШИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ
OUR ENCYCLOPEDIC DICTIONARIES

Аннотация.  Предлагаемая статья В.Р. Зотова была ранее опубликована в журнале «Истори-
ческий вестник» за 1888 год. Несомненный интерес представляет историография энциклопеди-
ческого дела в России и Европе. Кроме того, автор дает обоснование необходимости создания 
универсальной российской энциклопедии, а также анализирует опыт российских издателей: 
братьев Плюшар, К. Края, В. Старчевского и др. Одним из первых в истории отечественной эн-
циклопедистики автор подчеркивает недостатки и положительные стороны каждого рассмат-
риваемого издания, обращает внимание на методику подготовки и уровень организации изда-
телей энциклопедий,  на роль главного редактора: «Главный редактор должен, конечно, иметь 
энциклопедическое образование, должен быть знаком со всеми отраслями наук и знаний, 
особенно с лексикографией. Он должен также действовать вполне самостоятельно, не завися 
от капризов издателя, от претензий сотрудников-специалистов, из которых каждый считает 
свою специальность – главной в общей сфере познаний». 

Ключевые слова:  лексикон, энциклопедии, словарь, Греч, Плюшар, Старчевский, Краевский, 
Плюшар

Abstract.  The proposed article by V. R. Zotov was previously published in the journal “Historical 
Herald” for 1888. The historiography of encyclopedic business in Russia and Europe is of great 
interest. In addition, the author provides a justification for the need to create a universal Russian 
encyclopedia, as well as analyzes the experience of Russian publishers: Plushar brothers, K. Kray, 
V. Starchevsky etc. One of the first in the history of Russian encyclopedistics the author emphasizes 
the shortcomings and positive aspects of each of the considered publication, drew attention to the 
method of preparation and the level of organization of publishers of encyclopedias, the role of the 
editor: “the editor in Chief should have a collegiate education, should be familiar with all branches of 
science and knowledge, especially lexicography. He must also act quite independently, not depending 
on the whims of the publisher, on the claims of employees-specialists, each of whom considers his 
specialty – the main one in the general sphere of knowledge”.

Keywords: lexicon, encyclopedias, dictionary, Greek, Plushar, Starchevsky, Krayevsky, Plushar

Владимир Рафаилович Зотов,
(22.6.1821, Санкт-Петербург – 1896), русский писатель, 
журналист. В 1861–1864 помощник редактора 
«Энциклопедического словаря», участвовал в состав-
лении «Настольного словаря» Ф.-Э.Г.Толля, «Русского 
энциклопедического словаря» И.Н.Березина.

Vl.Raf. Zotov,
(22.6.1821, Saint Petersburg-1896), Russian writer,
journalist. In 1861–1864 assistant editor
«Encyclopedic dictionary», participated in the compilation
the «Desktop dictionary» by F.-E. G. Toll, «Russian
encyclopedic dictionary» by I.N. Berezin.

УДК 030:930.25 ИЗ ИСТОРИИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
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В последнее время в научных сферах 
Запада замечается сильное стремление 
к лексикографии. Во всех странах, на 
всех языках появляются обширные изда-
ния, заключающие в себе или целые эн-
циклопедии, обнимающие весь круг че-
ловеческих знаний, или отдельные части 
его по многообразным отраслям главных 
наук, делающихся с каждым днем все 
более и более необходимыми в жизни 
всякого человека, желающего идти 
в уровень с развитием своего века. Это 
развитие, сделавшее в наше время такие 
гигантские шаги на пути всестороннего 
прогресса, сделало, в то же время, невоз-
можным универсальность знания, быв-
шую еще в сравнительно недалекое время 
уделом некоторых избранных натур. Те-
перь – знать все, также немыслимо, как 
трактовать de omni re scibili et quibusdam 
aliis. Каждая наука разрослась до таких 
размеров, подразделилась на столько 
специальностей, что для изучения их 
даже не во всех подробностях нужны 
нередко многие годы, мало иногда всей 
жизни человека. А знать хочется все тому, 
кто хочет не прозябать, но жить идеями 
и стремлениями своего времени. И на 
помощь этой жажде знания, этой универ-
сальности, необходимой для всякого, кто 
не хочет считаться в рядах отсталых лю-
дей нашего века – являются общие 
и частные энциклопедии по всем наукам 
природо- и человековедения. Изучить эти 
огромные сборники немыслимо, но в них 
можно найти все сведения по данному 
предмету, и это облегчает уже настолько 
приобретение известного цикла знаний, 
что удовлетворяет и пытливости ума и 
потребностям практической жизни. Спра-
вочные сведения, добытые таким путем 
будут, правда, во многих случаях поверх-
ностны, но они укажут на источники, 
откуда можно почерпнуть подробные 
специальные данные. Излишне было бы 
доказывать пользу энциклопедий, и самое 
распространение их в западной Европе 
служит доказательством их необходи-
мости. В настоящее время в Англии 

Титульная страница журнала «Исторический 
вестник» и начальная страница с публикацией 

статьи В.Зотова

В.Р. Зотов
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приходит к концу огромный труд «Бри-
танская энциклопедия» (Cyclopedia bri-
tannica) и начался не менее обширный 
«Словарь национальной биографии» (The 
dictionary of national biography), выходит 
двенадцатым изданием биографический 
словарь современников Томпсона Купера 
(Men of the time). Во Франции выходит 
«La grande encyclopédie du XIX siècle» 
и второе прибавление к пятнадцатитом-
ному словарю «Grand Dictionaire univer-
sel» Пьера Ларусса, величайшего лекси-
кографа нашего времени, автора мно-
жества превосходных грамматик и учеб-
ников французского языка, не успевшего 
кончить свой громадный словарь, плод 
изумительной деятельности, убившей 
Ларусса на 58-м году. В Италии Анджело 
де Губернатис готовит второе издание 
биографического словаря современных 
писателей (Dizionario biografico degli 
scrittori contemporanei). Но в первом 
ряду по части лексикографических ра-
бот стоит, как всегда, Германия. В ней 
только что кончилось новое издание 
словаря Брокгауза в 16-ти томах, выходит 
новое издание словаря Мейера в таком 
же числе томов, заменившее прежнее 
пятидесятитомное издание. Наконец, вы-
шел первый выпуск седьмого издания 
энциклопедии Пирера (Pierers Conver-
sations-Lexicon). Он будет состоять из 
12-ти томов (230 выпусков по 35 пфенин-
гов за выпуск в 48 страниц в 2 столбца, 
с картами, планами, хромолитографи-
рованными рисунками). Но особенность, 
отличающая этот словарь от всех других 
подобных изданий, заключается в том, что 
к словарю энциклопедических знаний и 
немецкого языка прибавлен словарь двух 
мертвых и одиннадцати новых языков: 
латинского и греческого, французского, 
английского, итальянского, испанского, 
голландского, шведского, датского, нор-
вежского, венгерского, русского и чеш-
ского. Таким образом, и две главных 
ветви славянского языка получили право 
гражданства в лексикографии западной 
Европы. При каждом немецком не собст-

венном, а нарицательном слове, объяс-
няемом в грамматическом отношении, 
в тексте словаря приводится и перевод 
его на все эти 11 языков (датский и нор-
вежский большею частью опускаются 
по тожественности со шведским). Сверх 
того, на каждой странице, кроме двух 
столбцов энциклопедического текста, 
помещен с краю, еще третий узкий стол-
бец, где, в алфавитном порядке, приво-
дятся слова этих языков с немецким пе-
реводом. Только русские и греческие 
слова, очертания которых не схожи с ла-
тинским алфавитом, не входят в этот 
список и будут отнесены к концу изда-
ния. Понятно, что введение в лексикон 
иноязычных слов придает ему особенно 
важное практическое значение и, в этом 
отношении, издатель пиреровского сло-
варя Иосиф Кюршнер сделал весьма 
удачное нововведение, дающее возмож-
ность и тому, кто не знает никакого языка, 
кроме немецкого, найти объяснение каж-
дому, встретившемуся ему, иностранному 
слову. Таким образом Кюршнер, издав-
ший уже в одном томе карманный эн-
циклопедический словарь, стоящий всего 
три марки, поместив в новом конверса-
ционс-лексиконе двенадцать иноязыч-
ных словарей, сделал бесполезным от-
дельное их приобретение. И не одни 
немцы так успешно работают на попри-
ще лексикографии: совершенно в том же 
объеме и изящном виде, как Кюршне-
ровское издание, по той же дешевой 
цене (36 крейцеров за выпуск) выходит 
и у наших братьев чехов новый научный 
словарь, несмотря на то, что у них давно 
уже существует прекрасная чешская эн-
циклопедия. Словарь издает значитель-
ный пражский книгопродавец Отто и этот 
«Ottuw slovnik naucny» отличается тем, 
что в нем особенное внимание обращено 
на славянский мир, на славянскую науку 
и культуру. Сотрудников перечислено 
515 (в пиреровском словаре 170) и между 
ними – представители всех славянских 
племен. Русский отдел особенно богат: 
в нем работают, кроме многих чешских 
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писателей, отлично знающих Россию, 
несколько варшавских профессоров, 
вместе с семью пражскими профессора-
ми. Русские слова и цитаты приводятся 
нашим гражданским шрифтом, что очень 
важно при усилившемся в последнее 
время между всеми славянами стремле-
нии к изучению русского языка.

После такого заметного лексикогра-
фического движения на Западе стано-
вится как-то не ловко, даже перед чеха-
ми, когда подумаешь, что делается у нас 
теперь и припомнишь, что делалось 
прежде в этой области. Какие труды мо-
жем мы выставить в ней для сравнения 
с тем, что сделано в других литературах? 
Есть у нас писатели, которым удивляется 
Европа – и нет словаря этих писателей; 
есть замечательные труды по всем от-
раслям наук – и ни одного научного сло-
варя. Только Географическое общество 
докончило 24 года тянувшийся словарь, 
да и в том нет ни Польши, ни Финлян-
дии. Для русских людей нет ни одной 
энциклопедии, которая знакомила бы их 
и со своею родиною, и с другими циви-
лизованными странами. Для русского 
языка есть хороший словарь Даля, на-
званный им «Толковым», Но в сущности 
достаточно бестолковый по группиров-
ке придуманных автором «гнезд» и тре-

бующий совершенной переработки пре-
красного материала. Словарь Даля, во 
всяком случае, стоит выше труда нашей 
Академии по тому же предмету.

И нельзя сказать, чтобы мы не чувст-
вовали необходимости иметь хорошие 
словари. Потребность в них развилась 
одновременно с началом нашей литера-
туры. При Екатерине вышло немало вся-
кого рода словарей; она сама работала 
по лексикографии и поощряла к подоб-
ным трудам Академию и частных лиц. 
В антинаучную эпоху Николая I появи-
лись две обширные энциклопедии, и мы 
уже три года тому назад могли бы праз-
дновать пятидесятилетнюю годовщину 
появления у нас первого «Энциклопеди-
ческого лексикона», изданного Плюша-
ром, широко задуманного, блистательно 
начатого и еще блистательнее прова-
лившегося через семь лет. Несмотря на 
невозможную цензуру того времени, 
многие статьи этого словаря были очень 
хорошо обработаны и не потеряли зна-
чения еще и в наше время; но были и та-
кие, которые приводили в тупик не только 
серьезных ученых, но и обыденных чита-
телей. И странно, что подобные статьи 
чаще всего встречались в тех последних 
томах, редакцией которых заведовал 
единственный энциклопедист той эпохи, 

Сенковский, человек всесто-
ронне образованный и талан-
тливый писатель. Но с глубо-
ким умом в нем соединялась 
и страсть к парадоксам, не-
уместным в энциклопедии. 
Он любил, кроме того, как го-
ворится – мудрить и вздумал 
ввести в русский словарь ла-
тинскую транскрипцию бота-
нических терминов и назва-
ний видов растений. Это бе-
зобразие исчезло только в 
последнем 17 томе лексикона, 
который редактировал уже 
П.С. Савельев. Томом этим 
закончилась буква Д. Очевид-
но, что если бы лексикон не Лексикон Плюшара. 1835–1839 гг.

В.Р. Зотов
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прекратился вследствие расстройства 
дел Плюшара, то, веденный в таком виде, 
он должен бы состоять из 85-ти томов, 
и издаваться 40 лет, как ни объясняла 
редакция, что во всех иностранных сло-
варях буква А составляет восьмую долю 
всего алфавита и что статьи русского 
лексикона «слишком длинны и учены, 
тогда как в немецких короче и просто-
народнее», потому что «при скудости 
нашей ученой литературы, мы не можем 
ограничиваться поверхностным толкова-
нием слов». Греч, в своих записках, рас-
сказывает довольно подробно историю 
возникновения и падения лексикона. 
К сожалению, нельзя доверяться пока-
заниям человека, вообще не отличаю-
щегося добросовестностью, а в этом деле 
имевшего еще и личные поводы свали-
вать на других вину неудачи издания, 
в котором он сам был сначала редакто-
ром, а когда его отстранили, написал об-
ширную брошюру «О XIV томе энцик-
лопедического лексикона», с указанием 
всех промахов и даже опечаток этого 
тома. Но, помимо всех побочных обстоя-
тельств, главною причиною неуспеха 
издания было то, что оно задумано и на-
чато в слишком широких размерах. Эта 
широта русской натуры, погубившая уже 
столько полезных предприятий, еще вред-
нее влияла в литературном деле, где бо-
лее всего требовалась определенная 
программа и устойчивость в ее выпол-
нении. Публику нашу нельзя винить 
в неуспехе лексикона. При четвертом 
томе его, вышедшем в конце 1835 года, 
был напечатан на 47 страницах, в два 
столбца, список подписчиков; их было 
более шести тысяч, а этого очень доста-
точно для начала издания. Цензура трид-
цатых годов была все-таки гораздо снис-
ходительнее, чем в сороковых годах, и в 
течение всех семи лет лексикон читали 
те же три разумных цензора: профессор 
Никитенко, литератор П.А. Корсаков и 
П. Гаевский, отец недавно умершего 
Виктора Павловича Гаевского. Стало 
быть, виною падения лексикона было 

прямое неуменье вести дело и ссоры 
между редакторами и издателем, а не 
равнодушие публики, на которое жало-
ваться придумали только в шестидесятых 
годах, с легкой руки В.Ф.Корша, погу-
бившего свой журнал «Атеней» – сухими 
туманами и им подобными статьями.

Но потребность в словаре была уже 
так велика, что через три года после 
прекращения плюшаровского издания 
появился «Справочный энциклопеди-
ческий словарь» другого типографщи-
ка, К. Края. В портфеле «Исторического 
вестника» имеются записки редактора 
этого словаря, А.В.Старчевского, с кото-
рыми журнал познакомит вскоре своих 
читателей. Мы не будем поэтому расска-
зывать довольно любопытную историю 
этого издания, боровшегося и с мате-
риальными неурядицами, но всего бо-
лее с цензурою, достигшею в сороковых 
годах апогея придирчивости и нелогич-
ности. В это «доброе старое время», кото-
рому с трудом верится теперь, через со-
рок лет, каждое отдельное ведомство 
и учреждение в России пользовались 
правом цензурования статей, более или 
менее подлежащих его ведению, – и та-
ких частных цензур в Петербурге было 
шестнадцать. Кроме того, в цензурный 
комитет нельзя было представлять статей 
в корректуре и многие из них должны 
были проходить через десяток рук, преж-
де чем удостоиться вожделенного доз-
воления к печати. Можно представить 
себе, как скоро должно было идти жур-
нальное дело при таких образцовых по-
рядках. К борьбе против холощения мыс-
ли присоединялась у человека, давав-
шего свой труд, борьба против людей, 
дававших деньги на предприятие. Кроме 
типографщика, главным лицом явился 
в нем и бумажный фабрикант, сначала 
дававший бумагу в долг, а потом отка-
завшийся от участия в деле. Край вскоре 
разорился и словарь, с трудом доведен-
ный через пять лет до половины, оста-
новился чуть не на пять лет. По первона-
чальному плану, он должен был состоять 
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из четырех томов, потом из восьми; на-
конец редактор, которому, конечно, сле-
довало бы заранее обдумать все дело, 
убедился, что при допущенном им объеме 
статей словарь с трудом уместится в 12-ти 
томах, а когда пришло это убеждение, 
средства издания уже истощились. Надо 
отдать, однако, справедливость г. Стар-
чевскому1: он не хотел бросить неконче-
ным полезное дело; работая неутомимо, 
он настойчиво изыскивал всякие средст-
ва продолжать издание, не жалуясь на 
публику. Выпуская в свет в 1849 году 
второй том словаря на букву Б (тома вы-
ходили в разбивку – нововведение весьма 
неудачное и ни к чему не ведущее), г. Стар-
чевский доказывал неосновательность 
мнения, будто ученые, дорогие книги не 
идут в России, и утверждал, что словарь 

окончится «и без участия издателей, на 
средства выручаемые от продажи книги». 
Несмотря на это утверждение, словарь 
все-таки остановился и седьмой том его 
вышел в конце 1853 года из типографии 
Дмтриева (в Таировом переулке близ 
Сенной, в квартире, где в холеру была 
больница, из которой народ выпустил 
больных и выбросил доктора из окна). 
В предисловии к этому тому редактор 
уже покривил душою и приписывал че-
тырехлетнюю остановку издания «слиш-
ком сложному и копотному (т.е. вероятно: 
кропотливому) труду редакции, – пер-
вому в этом роде в нашей литературе», – 
утверждение также неверное, так как, 
не говоря уже о лексикографических тру-
дах прежнего времени, словарь г. Стар-
чевского был и не первый, да и по до-
стоинству статей на первые пять букв – 
значительно ниже словаря Плюшара. 
Но через десять лет после начала изда-
ния, в 1855 г., г. Старчевский окончил, 
все-таки, свой словарь, в короткое время 
выпустив последние четыре тома, так 
что, исключая время перерывов и остано-
вок, все 12 томов изданы в течение пяти 
лет – срок весьма непродолжительный. 
К сожалению, необходимость втиснуть 
все статьи в объем 350-400 листов, 
предназначенных для издания, при об-
ширности многих статей, посвященных 
биографии живых лиц, заставила сокра-
тить и даже вовсе выбросить многие, 
гораздо более существенные статьи, и в 
публике, с первых же томов словаря, со-
ставилось убеждение, что он далеко не 
полон и, в то же время, наполнен жизне-
описаниями и формулярами весьма 
мало интересных личностей. В особен-
ности излишними оказалось исчисление 
военных подвигов и пожалования орде-
нами разных генералов, и без того на-
шедших себе место в издававшемся тогда 
специальном «Военном Лексиконе», 
вполне достигавшем своего назначения. Титульный лист издания Старчевского

1 Здесь и далее господин.

В.Р. Зотов
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В общем энциклопедическом словаре 
такие подробности и такие биографии, 
как Варгунина, Штиглица, Мусина-Пуш-
кина, разных мелких польских дея телей 
и др. были совершенно неуместны. Про-
белы в существенных статьях скрады-
вались тем, что к томам словаря не прила-
галось оглавления, а отсутствие подпи-
сей под статьями и совершенное умол-
чание о сотрудниках утверждали публику 
в мысли, что словарь составляется с по-
мощью недоучившихся гимназистов. 
Поэтому словарь г. Старчевского не имел 
успеха и расходился очень туго, несмот-
ря на свою относительную дешевизну.

Одновременно с этим словарем, в 1845 
году, явился «Карманный словарь инос-
транных слов, вошедших в состав русс-
кого языка», издаваемый Н.Кириловым 
и возбудивший переполох в цензуре. 
Первый выпуск этой маленькой, по-ви-
димому, совершенно безобидной книги 
(от А до Л) прошел незамеченным, но на 
втором (до буквы О включительно) на из-
дателя (молодого артиллерийского офи-
цера) и на цензора А.Крылова обруши-
лась гроза. Нашли, что статьи этого сло-
варя составлялись по известной энцик-
лопедии Пьера Леру, проникнутой тлет-
ворными идеями. Оба выпуска были 
захвачены и уничтожены: второй и сов-
сем не проник в продажу и составляет 
теперь величайшую библиографическую 
редкость, не менее чем трагедия И.Е.Ве-
ликопольского «Янетерский», сожжен-
ная в то же время. Между тем, в словаре 
Кирилова было гораздо больше юмо-
ристических, даже школьнических вы-
ходок, чем действительно разрушитель-
ных принципов. Составлялся он неболь-
шим кружком молодежи, которую ок-
рестили потом названием «петрашев-
цев» и впутали в небывалый заговор 
1849 года. Хотя словарь был изъят из 
обращения по настоянию чересчур 
усердных патриотов, но более благора-
зумные люди видели в нем только про-
стое мальчишество и из-за него никто не 
пострадал. Издатель доказал, что он дал 

только свое имя (деньги дал Мих. Вас. 
Петрашевский), цензор доказал, что рез-
кие выходки вносились в статьи после 
его одобрения. Даже типографию нельзя 
было наказать, так как она была казен-
ная (губернского правления) и фактор 
из нижних чинов резонно заявил, что он 
и не осмеливался усомниться в закон-
ности поправок, вносимых их высокоб-
лагородиями в корректурные листы. Те-
перь статьи словаря, приводившие в ужас 
сорок лет тому назад, возбуждают только 
улыбку. Так, в статье «Ордена», после 
замечания, что при нынешнем развитии 
общества они потеряли прежнюю силу 
и значительность, чему более всего со-
действовала неумеренность в раздаче их, 
автор прибавлял: «Впрочем, этого нельзя 
сказать о любезном нашем отечестве: 
в нашей администрации нет места гос-
подству привычки, рутины и бессозна-
тельно принятых предрассудков, – на-
ука, знание и достоинство руководит ею. 
Не было примера, чтобы у нас в России 
человек, приносивший относительно, 
так сказать, услуги, был оставлен без 
призрения («Мертвые души», рассказ 
капитана Копейкина) и без вознагражде-
ния, прибавим мы, преисполненные удив-
ления к благотворным распоряжениям 
нашего правительства». Что же это, как 
не школьническое глумление, неприлич-
ное в серьезном словаре?

Новое царствование, вызвавшее так 
много благих реформ, но еще больше 
несбывшихся надежд, не могло не отра-
зиться на лексикографии, как отразилось 
оно на всей литературе. Через пять лет 
после окончания Крайевского словаря, 
неудовлетворительность которого созна-
валась всеми, в великий год уничтожения 
крепостничества, через месяц после об-
народования манифеста 19 февраля, 
явился первый том нового «Энциклопе-
дического словаря, составленного рус-
скими учеными и литераторами». Пред-
приятие это, задуманное в чрезвычайно 
широких размерах, основанное с значи-
тельными материальными средствами, 
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выступило в публику с полным созна-
нием своего значения. Словарь предлагал 
критике обсудить, насколько он удов-
летворяет современным требованиям. 
«Мы не желаем снисхождения, оно 
вредно в общеполезном деле», – гово-
рилось в введении, объяснявшем и вне-
шнюю сторону труда. Он был разделен 
между четырнадцатью редакциями, из 
которых каждая контролировала осталь-
ные, и редактор каждого отдела подчи-
нялся, конечно, лишь добровольно, со-
ветам своих товарищей. Только после 
этой взаимной критики статья проходила 
через окончательную инстанцию общей 
редакции. Заведовал ею А.А.Краевский, 
помощником его был М.Стойкович, ре-
дакторами: русской и славянской исто-
рии К.Н.Бестужев-Рюмин, всеобщей 
истории Е.М.Феоктистов, словесных 
наук М.Л.Ми хайлов, политических, фи-
нансов, статистики – Ф.Г.Тернер, П.П.Се-
менов, А.К.Корсак, философских – 
П.Л.Лавров, естественных наук – Ленц, 
математических – Буняковский, изящ-
ных искусств – А.Н.Майков и пр. Такие 
имена и список 95-ти сотрудников, 
участвовавших в составлении первого 
тома и между которыми было много из-
вестных писателей, не могли не вну-
шить доверия публике, и она, действи-
тельно, встретила с особым сочувствием 
первые тома словаря. Их вышло три 
в первый же год издания, в том же редак-
ционном словаре; только к 14-ти редакто-
рам прибавился 15-й, А.Н.Энгельгардт – 
по сельскому хозяйству, да общая редак-
ция поручена была, со второго тома, 
вместо Краевского, П.Л.Лаврову, избрав-
шему себе в помощники, с третьего 
тома, В.Р.Зотова. Но из этих же томов, 
несмотря на множество превосходных 
и капитальных статей, публика убедилась 
в невозможности осуществления пред-
приятия, начатого в таких колоссаль-
ных размерах. В 1862 году вышло еще 
два тома в 577 и 752 страницы, и в них 
была окончена только буква А и то с про-
пусками самых больших статей, отнесен-

ных к следующим томам: Англия – смот-
ри Великобритания, Амур – см. Эрос, 
Антихрист – см. Апокалипсис (и этой 
статьи также нет; она отнесена к прило-
жению, вместе с множеством других 
статей, как Аполлоний Тианский, Апол-
лон, Апологетика, Апостолы, Апулей, 
Арал, Аристотель, Артиллерия, Архи-
тектура, Афины и пр.). Приложение к 
букве А так и не вышло, а в 1863 году 
появился шестой том словаря на букву 
Е и с ним издание прекратилось. Редактор 
его покончил свое литературное и граж-
данское поприще. Начатый уже без него 
седьмой том (конец буквы Е и начало Ж) 
так и остался невыпущенным из типогра-
фии. Взявшийся продолжать дело, пол-
ковник генерального штаба К.И. Гер-
шельман, вскоре же отказался от него.

Тогда, на смену предприятия, погиб-
шего уже от чересчур широких замыслов, 
явилось, в конце того же года, издание, 
задавшееся самыми скромными идеями – 
«Настольный словарь для справок по 
всем отраслям знания, под редакциею 
Ф.Толля, при деятельном сотрудничестве 
В.Воленса». Словарь начал издаваться с 
помощью пятерых лиц, внесших 24 ты-
сячи. Первоначально подписка дала до 
8-ми тысяч; издержки на три тома были 
рассчитаны в 45000. Выпуски начали 
быстро появляться один за другим, и в 
половине следующего года вышел уже 
второй том. Но тут успешному ходу 
дела мешал сам редактор. Сын мелкого 
чиновника, внук эстонского крестьяни-
на, он кончил курс в педагогическом ин-
ституте, был учителем в астраханской 
гимназии, потом в финляндском корпусе 
и инженерном училище. 26-ти лет за 
участие в заговоре Петрашевского он 
был сослан в каторжную работу, на за-
воды Западной Сибири, где пробыл 
семь лет и, вернувшись в Петербург, на-
чал писать повести в журналах, потом 
критические и педагогические статьи. 
Повести были плохи (лучшая «Труд 
и  капитал»), серьезные статьи скучны 
и полны учительского педантизма. Дан-
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тон по наружности, с огромною голо-
вою и более чем некрасивыми чертами 
лица, он по натуре был в высшей степени 
раздражителен, чему, конечно, не мало 
содействовала жизнь на каторге, ссорил-
ся со многими из своих сотрудников, 
страшно торопил их в работе, никому 
не доверял, все хотел делать сам и вско-
ре же увидал, что ему не под силу нести 
одному редакторский труд, требующий 
преимущественно хладнокровия и спо-
койствия. Тогда он обратился к В.Р.Зотову, 
прося его взять редакцию третьего тома 
словаря и вести его одновременно со 
вторым томом, где усиленно работал 
В.П.Воленс. В.Р.Зотов быстро подвинул 
вперед этот последний том, но, соста-
вив все слова на буквы П, Р, С, Т, У и на-
чало Ф, должен был отказаться от даль-
нейшего участия в работе. Толль поссо-
рился и с этим покладистым редактором 
и сам уже окончил последние буквы 
третьего тома. Торопливость в работе 
отозвалась вскоре тем, что словарь пот-
ребовал значительных приложений 
и дополнений, и они были изданы 
в 1866 году. При этом третий том потре-
бовал всего 112 страниц прибавления, 
тогда как первый 152, а второй 202, при-
чем в исправлениях вовсе не было ука-
зано даже на такие непростительные 
промахи в первом томе, как помещение 
статьи «Виртемберг» и – через 50 стра-
ниц – «Вюртемберг» с теми же данными. 
И словарь его, несмотря на свою крат-
кость, на все недостатки, все-таки до сих 
пор лучший на русском языке. В 1870 
году потребовалось к нему новое до-
полнение. Но остальные экземпляры 
словаря (он печатался в 10000 экземпля-
ров) попали в руки торговца Вас. Печат-
кина, брата бумажного фабриканта Вя-
чеслава Петр. Печаткина, и сделались 
предметом спекуляции. Составленное 
добросовестно В.П.Воленсом новое 
приложение словаря доведено было до 
1870 года; на него объявлена подписка в 
5 рублей за три выпуска и первый выпуск 
(до буквы З) вышел в свет. Затем, через 

пять лет, издатель переменил обложку 
первого выпуска на 1875 год и продол-
жал брать с доверчивых подписчиков все 
те же пять рублей за один тощий выпуск, 
все обещая в непродолжительном вре-
мени выдать остальные два выпуска. 
Напрасно Воленс отдавал даром свое 
«Приложение», лишь бы Печаткин кон-
чил издание. Обещание и обирание пя-
тирублевок тянулось до тех пор, пока 
еще лет через десять закрылся и книж-
ный магазин Вас. Печаткина (на Литей-
ной, в доме духовного ведомства), и сам 
спекулятор исчез неизвестно куда. Труд, 
честно веденный литератором, без рас-
четов на выгоды, из одной любви к делу, 
был окончательно погублен недобросо-
вестным торгашом.

В 1873 году, внимание публики было 
привлечено объявлением о новом «Рус-
ском энциклопедическом словаре», из-
даваемом профессором петербургского 
университета И.Н.Березиным. В самом 
названии уже заключалась двусмыслен-
ность: многие думали, что в словаре бу-
дут помещаться статьи, относящиеся 
только к России, но это был словарь эн-
циклопедический, в котором такие статьи 
поставлены были только на первый план 
и «в соответственных тому размерах». 
Но и это условие не было выдержано 
с первого же тома, где «Австрия» зани-
мала 116 страниц, а «Азия» – 240. «Азиат-
ской России» не было вовсе. Сотрудни-
ками показаны были почти одни про-
фессора; в состав редакции вошли семь 
человек: В.Р.Зотов, А.А.Стойкович и 
гг. Матвеев, Загибенин, Ижорский, Сте-
панов, Бородин, – последние пятеро 
вовсе неизвестные лексикографическим 
работами. Буква А вышла в двух томах, 
и многие статьи этих томов – сплошная 
перефразировка словаря П.Л.Лаврова, 
в котором новый словарь, по собствен-
ному сознанию, «имел весьма полезно-
го предшественника». Со второго тома 
исчезли уже списки сотрудников и упо-
минания о редакции. Буква Б составлена 
очень тщательно, хотя статьи «Бавария» 
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и «Баден» превзошли предположенные 
размеры, впрочем, «по отношению к Ба-
дену, одному из лучших уголков Евро-
пы (?), читатели может быть и не будут 
роптать на величину статьи, окупаемую 
интересом предмета». Редактор, заведо-
вавший восточным отделом в словаре 
Лаврова, привыкший, как профессор та-
тарского и турецкого языка, к восточ-
ным метафорам, выражается, вообще, 
тяжелым русским языком, но не боится 
«преждевременного упрека в том, что 
первые две буквы пущены роскошно, а 
остальные пошли уже прессованные». Он 
говорил, что взял образцом словарь Брок-
гауза, но почти все переводные статьи 
первых томов взяты из плохого иллюст-
рированного словаря Отто Шпамера. 
С пятого тома, вышедшего в 1875 году, 
редактор начинает жаловаться на недо-
статок не только подписчиков, но и со-
трудников, на г. Богушевича, «составляв-
шего списки выходящих в России книг 
и «тиснувшего по ошибке или по другой 
причине (?), в своем списке, будто сло-
варь печатается в числе 500, вместо 5000 
экземпляров, и эта цифра была показана 
во всех изданиях министерства внутрен-
них дел. Конечно, чему же верить, как 
не официальным цифрам министерства?» 
Эта «зловредная опечатка г. Богушевича», 
банкротство книгопродавца Базунова, 
застой в книжной торговле, даже волне-
ния на Балканском полуострове небла-
гоприятно отозвались на подписке. Редак-
тор просит даже принять во внимание 
при суждении о словаре обстоятельство, 
по-видимому, не имеющее к нему ника-
кого отношения: «издатель, предприни-
мая словарь, имел в виду получение сле-
дующей ему за пять лет служебных за-
нятий пенсии, но, несмотря на неод-
нократные представления об этом ми-
нистра народного просвещения, согла-
сия со стороны министерства финансов 
на выдачу не последовало, хотя и зачтены 
в действительную службу три года слу-
жебных занятий». Такие жалобы на все 
и на всех, не исключая министров, были, 

во всяком случае, оригинальным явле-
нием в русской печати. Г. Березин жало-
вался даже на то, что Лавровский словарь 
получил 23 тысячи субсидии от прави-
тельства. Публика продолжала, однако, 
поддерживать словарь, выходивший вы-
пусками разных букв в разбивку, отчего 
происходила неимоверная путаница. 
В редакционном отношении также было 
заметно отсутствие плана и системы 
в составлении статей. На одни буквы 
статьи составлялись полнее, писались 
хорошим языком; на другие – с большими 
пропусками и промахами. Так, составле-
ние слов на букву Д принадлежит, оче-
видно, одному лицу и все они отлича-
ются соразмерностью, сжатостью и от-
четливостью. На букву Л редактор ука-
зывал не раз как на образцовую, но и 
тут одна рука, один взгляд и один лите-
ратурный язык видны только до слова 
Ли включительно, а потом опять идут 
статьи, напоминающие гимназистов-со-
трудников словаря Старчевского. Но вмес-
те с тем перефразировки и перепечатки 
словаря Толля становятся так часты 
и явны, что в восьмом томе своего сло-
варя г. Березин считает нужным указать, 
что в статьях его, при сравнении с дру-
гими подобными изданиями: «может 
встретиться сходство, однако же ничуть 
не распространяющееся на большие, ру-
ководящие статьи». Но дело тут именно 
не в больших, а в маленьких статьях, це-
ликом взятых у Толля, со всеми их ошиб-
ками. В последних томах своего издания 
редактор уже совершенно перестал бесе-
довать с читателями. В 1879 году явился 
последний 16-й том словаря, без всяких 
объяснений. Обещанных в первых то-
мах – общего указателя собст венных 
имен и «может быть» предметного, атла-
са и таблиц, дополнений и поправок – не 
оказалось вовсе. И между тем многотом-
ный словарь, стоящий 60 рублей, разо-
шелся сполна – так велика в нашей пуб-
лике потребность в подобном издании.

В 1883 году, через три года по окон-
чании своего большого труда, все-таки 
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заслужившего благодарность, г. Березин 
выпустил в свет первый том «Нового 
энциклопедического словаря». В предис-
ловии, поговорив о необходимости об-
щего образования для развития в чело-
веке гуманности, что достигается с по-
мощью словарей, и напомнив, что только 
ему удалось довести до конца словарь 
в 16-ти томах, г. Березин приходит к не-
ожиданному заключению: «но результат 
этого тяжелого успеха был самый пе-
чальный; я пришел к убеждению, что 
большой энциклопедический словарь 
на русском языке более невозможен по 
малочисленности нашей интеллиген-
ции: нельзя иметь необходимое число 
понимающих дело добросовестных со-
трудников, нельзя также получить до-
статочное число подписчиков». Стало 
быть, все десятки имен профессоров, пе-
речисленных г. Березиным, в числе со-
трудников своего большого словаря до-
казывают малочисленность нашей ин-
теллигенции – выводы очень странные, 
чтобы не сказать более. Затем г. Березин 
объявляет, что он «решился издать сло-
варь в восьми томах и с умеренною це-
ною» и хотя «ничто не соблазняет и не 
вынуждает его пуститься на новый риск, 
он руководится единственно предполо-
жением, что может исполнить эту труд-
ную работу и доставить русскому чело-
веку необходимейшую книгу для его 
развития». (Года не могли помешать ему 
работать, хотя он счел почему-то нужным 
умолчать в своем же словаре о годе 
своего рождения). После этого следует, 
для чего-то, указание промахов и оши-
бок в брокгаузовском словаре 1880 года 
и сознание, что большие статьи русского 
словаря, переводимые из Брокгауза, ока-
зывались многословны. В заключении 
заявляется, что «новый словарь» будет не 
сокращением прежнего, а действительно 
новым, даже по изложению, и может счи-
таться дополнением к большому слова-
рю. Это было справедливо: в словаре 
явилось много новых статей, лучше из-
ложенных, но было и много старых 

ошибок, на что тогда же указал «Исто-
рический вестник», при разборе этого 
тома. И ошибки были тем непроститель-
нее, что относились к статьям о России, 
для которых имелись под рукой все 
нужные и точные справки. Второй том 
нового словаря вышел в 1884 году и окан-
чивается слогом Галл. В коротком пре-
дисловии к этому тому г. Березин опять 
повторяет, что издание большого словаря 
«сделалось уже положительно невозмож-
ным», жалуется даже на недостаток на-
борщиков и на то, что у нас «вновь вы-
ходит книг мало, очень мало», но закан-
чивает тем, что «не станет предаваться 
пессимизму и будет энергически про-
должать начатое дело»; что оригинал 
третьего и четвертого томов – готов и пе-
чатание словаря пойдет теперь скорее. 
Увы! все это были напрасные обещания. 
Почтенный профессор предался песси-
мизму – и с тех пор вот уже более четырех 
лет – о его словаре нет ни слуху, ни духу. 
Буква Г была окончена набором в ти-
пографии, но вышла ли в свет – об этом 
нам не могли сообщить наши книжные 
магазины. Сам г. Березин не обмолвился 
ни одним словом в газетах – окончательно 
ли он похоронил свое «энергически нача-
тое дело», хотя запросы об этом делались 
ему и в печати. Немногочисленные под-
писчики на новый словарь напрасно 
бомбардировали книгопродавцев, у кото-
рых они подписались, вопросами: что 
же наконец сталось со словарем? ответа 
не получалось никакого; восточные люди, 
привыкшие к халатному обращению, 
говорят не даром: речь  – серебро, молча-
ние – золото. Один из подписчиков гово-
рил, что получил ответ о прекращении 
словаря – не по случаю недостатка набор-
щиков, а вследствие болгарской неуря-
дицы. Все-таки этот ответ лучше ника-
кого. Теперь пессимизм г. Березина, ко-
нечно, еще более усилился, и профессор 
убедился, что у нас нельзя издавать ни 
большого, ни маленького словаря. Но, 
кроме вины в этом сотрудников, под-
писчиков, наборщиков, интеллигенции, 
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г. Богушевича, министерства финансов 
и Болгарии, неужели г. Березину не при-
ходило на мысль поискать более близ-
ких и основательных причин неуспеха 
его словарей, – ну, хоть бы в самой ре-
дакции?..

События, впрочем, как бы оправды-
вали профессорский пессимизм. В то 
время, когда г. Березин оканчивал свой 
большой словарь, явилось в 1878 году, 
с громом рекламы известие о выходе в 
свет «Новой русской энциклопедии», 
издаваемой никому неведомым А.Жол-
кевичем. Энциклопедия должна была 
выходить каждый месяц и закончиться 
в конце года 12-м томом. Первый том 
вышел в 500 страниц, продавался по 
полтора рубля и был напечатан в числе 
10000 экземпляров. Месяца через два 
его можно было купить на толкучке за 
двугривенный и то еще не торгуясь. 
Г. Жолкевич убедился на опыте, что не-
достаточно объявить о своей готовности 
быть энциклопедистом, чтобы привлечь 
публику, и что нельзя начинать издание 
многотомного словаря, не имея ни де-
нежного, ни умственного капитала. В то 
же время, когда гибнул с первых шагов 
новый большой словарь, нарождался 
маленький, по образцу Толлевского, под 
редакцией В. Клюшникова. Сначала он 
выходил как приложение к журналу 
«Кругозор», погибшему также в борьбе 
с равнодушием публики. Потом, в 1879 
году, явился в отдельной продаже пер-
вый том этого «Всенаучного энциклопе-
дического словаря» с подпискою на вто-
рой. Затем, как водится, об нем года два 
не было ни слуху, ни духу, наконец, 
в  1882 году явились уже три тома, за ко-
торые издатель Х.Небе желал заполу-
чить уже 12 рублей, вероятно, как за 
редкое явление нового законченного 
словаря. К последнему тому приложено 
было даже и дополнение, так как издание 
«прерывалось несколько раз по разным 
обстоятельствам». Но доведя это допол-
нение до буквы С включительно, изда-
тель вероятно заключил, что принес уже 

достаточно жертв на алтарь просвеще-
ния и что публика может обойтись  и без 
остальных 14-ти букв русской азбуки 
и, оборвав дополнение на букве Т, так и 
пустил его в продажу: покупайте, что 
есть, будьте и тем довольны. Но публика, 
по-видимому, не удовольст вовалась этой 
плохой копией словаря Толя, и вскоре 
цена «Всенаучной энциклопедии» по-
низилась, по объявлениям, до шести 
рублей. У букинистов можно получить 
его меньше чем за половину этой цены.

В настоящее время у нас выходят три 
словаря, не энциклопедические, но, тем 
не менее, обнимающие обширный круг 
знаний и необходимые в культурном 
значении. В 1884 году начал выходить 
«Словарь практических сведений, необ-
ходимых в жизни всякому», издание до-
ктора Л.Симонова; в половине 1886 
года «Художественная энциклопедия» 
Ф.И.Булгакова; в конце того же года – 
«Критико-биографический словарь рус-
ских писателей и ученых» С.А. Венге-
рова. Словарь г. Симонова доказал с пер-
вых же выпусков, что недостаточно быть 
хорошим практиком в медицине для 
того, чтобы обладать практическими 
сведениями в издательском и словарном 
деле. С первых же выпусков оказалась пу-
таница в программе издания и отсутствие 
плана в выполнении. Словарь, очевидно, 
задался слишком широкими целями: под 
понятие о практической жизни подводи-
лось «все, что имеет свое название в рус-
ском языке» (?). Это не был строго ограни-
ченный в своей задаче Hauslexicon, а поч-
ти полная энциклопедия, только без ма-
тематических наук и истории, да еще 
с добавлением кухни и рецептов, не вхо-
дящих обыкновенно во всенаучные сло-
вари. В помещении и объеме статей не 
замечалось ни соразмерности, ни систе-
мы. Первоначальное число выпусков 
вскоре же было увеличено, цена – тоже. 
В 1884 году вышло всего два выпуска, 
в 1885 году четыре, и началось обильное 
помещение политпажей (в 6-м выпуске 
было уже 157 рисунков, из которых мно-
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жество лошадиных портретов совер-
шенно лишние), в 1886 году – два выпуска 
уже с 430 рисунками и целым альбомом 
мебели, большею частью исторической 
и потому вовсе не пригодной для прак-
тической жизни, и в обоих выпусках 
уместилась только одна буква М без 
конца и без начала. Наконец, в марте 
1887 года вышел девятый выпуск (буква 
Н и начало О) и с тех пор – вот уже 
больше года – о словаре нет никакого 
известия. Когда же он будет кончен и во 
скольких выпусках, так как и в девятом 
не доведен и до половины букв русского 
алфавита? Практический вывод из этого 
словаря тот, что человеку, обремененно-
му специальными занятиями, как доктору 
Симонову, не следовало приниматься за 
дело, которому надо посвятить себя все-
цело, а не заниматься им только в часы, 
свободные от другой практики.

«Художественная энциклопедия» 
г. Бул гакова составлена также в часы, 
свободные от журнальной работы, что 
очевидно повредило ее полноте и систе-
матичности. Но она подверглась уже че-
ресчур строгим нападкам «Журнала ми-
нистерства народного просвещения» и 
П.Н.Петрова в «Деле» 1886 года. Несмот-
ря на ее недостатки, это все-таки до-
вольно полезное издание и единст венное 
у нас в сфере изящных искусств, где 
только по части музыки имеются два 
словаря Перепелицына и Рубца – и оба 
весьма плохие. Словарь входит часто 
в неподлежащие ему области археологии 
и технических производств и напрасно 
не помещает хоть кратких биографий 
художников, тогда как говорит о их произ-
ведениях, находящихся в таких-то музеях 
и таких-то городах. Гораздо уместнее было 
бы при описании жизни художника на-
звать главнейшие его произведения, с ука-
занием, где они находятся. В «Художес-
твенной энциклопедии», как и во многих 
других словарях, замечается еще один 
недостаток: большие статьи обрабаты-
ваются тщательно, в мелких – чаще всего 
встречаются промахи. Приведем один 

промах, хоть их можно насчитать десятки: 
«Кариатида – статуя без ног в длинной 
одежде». Неужели г. Булгаков не видал 
кариатид и с ногами и без одежды? Г. Си-
монов, находя, что и в практической 
жизни необходимо знать о кариатидах, 
говорит, что «так называются женские 
статуи в длинных одеждах». Неужели 
г.  Симонов не видал никогда бородатых 
кариатид Эрмитажа? Г. Березин, вслед 
за Толем, находит, что кариатиды – статуи 
без рук, тогда как большею частью рука-
ми они поддерживают антаблементы. Это 
ли еще не комичные словарные курьезы!

С особенным интересом встречен был 
в конце 1886 года первый выпуск словаря 
русских писателей г. Венгерова. В тече-
ние многих лет приходилось нам доволь-
ствоваться в этой области словарями 
Новикова, митрополита Евгения и Ген-
нади, второй, неоконченный том которого 
(до буквы М) вышел в 1880 году. План 
нового словаря – весьма рационален: 
часть биографическая, затем библио-
графическая с полным перечнем всего, 
что написано автором и что об нем на-
писано, наконец – часть критическая. 
Намечен и объем статей: не более 45 
страниц для Пушкина и Гоголя, не более 
25-ти для Ломоносова, Белин ского, Тол-
стого, Тургенева и т.п. Издание заканчи-
вается в 120 выпусках, каждый в три 
листа. Кажется, чего ж бы лучше такой 
строгой системы и последовательности. 
Но вот с 3-го выпуска начинаются Акса-
ковы и продолжаются до половины 8-го, 
занимая двести страниц, да и то еще 
оценка литературной деятельности Ивана 
Аксакова и биография Николая отнесены 
к дополнениям первого тома. При этом 
на первом месте поставлен для чего-то 
спирит Александр Аксаков, сам объяс-
няющий свои медиумические воззре-
ния, вряд ли сколько-нибудь интересные 
для русской литературы. Сергею Акса-
кову посвящено 50 страниц, Констан-
тину 117, Ивану 26 – без критической 
оценки. С 9-го выпуска, появившегося 
в нынешнем году, г. Венгеров прибегнул 
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к содейст вию других лиц, имена кото-
рых начали появляться под биографиями 
разных писателей и число выпусков уве-
личено до 200. Но если он в полтора года 
успел издать только 10 выпусков, то для 
выхода двухсот потребуется более трид-
цати лет, да и в 200 выпусков нет ника-
кой возможности втиснуть всю русскую 
литературу, если в десяти далеко не окон-
чена и первая буква алфавита. Неужели 
же и это необходимое для нас издание 
придется причислить к числу неудавших-
ся, плохо задуманных и рассчитанных?

Итак, в течение последних пятидеся-
ти лет, у нас вышли законченными два 
маленьких энциклопедических словаря 
и два больших. Следует ли поэтому ув-
лечься пессимизмом г. Березина и при-
знать невозможность появления у нас 
подобных изданий? Мы думаем, напро-
тив, что полувековой опыт на поприще 
лексикографии указывает нам на настоя-
щий путь, по которому должно следовать 
для осуществления предприятия, насто-
ятельную необходимость которого для 
России – было бы излишне доказывать. 
Прежде всего, для этого нужна солидная 
издательская фирма, конечно, со своею 
типографией, которая от своих оборотов 
могла бы отделить капитал в 15–20 тысяч 
для начала издания, а не рассчитывала 
на подписку с первых томов. Не посеяв-
ши, нельзя надеяться на жатву. Затем 
нужна не многочисленная редакция, но 
совершенно свободная от журнальных 
и всяких других даже профессорских 
занятий. Главный или общий редактор 
должен нераздельно и всецело посвятить 
себя своему делу и следить в особенности 

за тем, чтобы никакая статья не превы-
шала заранее определенного для нее раз-
мера. В словаре Лаврова один из четыр-
надцати редакторов просил о прибавке, 
в общей сложности, трех строк к статьям 
его отдела: ему рассчитали, что эти три 
строки составят в целом издании прибав-
ку в три тома. Главный редактор должен, 
конечно, иметь энциклопедическое обра-
зование, должен быть знаком со всеми 
отраслями наук и знаний, особенно с лек-
сикографией. Он должен также дейст-
вовать вполне самостоятельно, не завися 
от капризов издателя, от претензий со-
трудников-специалистов, из которых каж-
дый считает свою специальность – глав-
ной в общей сфере познаний. Если répub-
lique des lettres оказалась несостоятель-
ной в литературе, то тем более не пригод-
ны республиканские порядки в серьез-
ном научном деле. Хорошие сотрудники 
для такого дела найдутся. Покойный 
М.Вольф, несмотря на неприглядные 
стороны своего характера, не жалел ниче-
го для поддержания своей издательской 
фирмы. Пожертвовав десятки тысяч на 
свою «Живописную Россию», он заду-
мывал по окончании ее издать большой 
иллюстрированный словарь, для которо-
го материал и рисунки должны были 
дать эта же «Россия», и другие его изда-
ния: исторические очерки Разина, био-
графический словарь «Русские люди», 
«История всемирной литературы» В.Зото-
ва и проч. Найдется ли у нас теперь изда-
тель, который мог бы и захотел бы, по при-
меру Брокгаузов, Пиреров, Ларуссов, 
оставить по себе почетное имя в русской 
лексикографии?.. В этом весь вопрос.
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20 февраля 2020 года в ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» при под-
держке Академии наук Республики Баш-
кортостан состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция «Изу-
чение малой территории как основа раз-
вития региональной энциклопедистики». 
Подготовка эн цик лопедий малой терри-
тории (районов и городов РБ) одно из 
направлений работ башкирских энцик-
лопедистов на пути формирования ре-
гиональной системы энциклопедических 
изданий. Оно подразумевает изучение и 
систематизацию локальной истории, 
организацию исследований и сбор ма-
териалов на местах с привлечением ши-
рокого круга краеведов, это необходимо 
также для актуализации информации 
для многотомной Башкирской энцикло-
педии, специализированных региональ-
ных энциклопедий. Актуальность научно-
практиче ской конференции обусловлена 
также необходимостью выработки на-
правлений исследования истории и куль-
туры районов и городов Башкортостана, 
а также территорий компактного прожи-
вания башкир в субъектах РФ. Взаимодей-
ствие с местными исследователями, кото-
рые зачастую пытаются самостоятельно 
составить энциклопедию района или го-
рода, предотвратит появление энциклопе-
дий, не соответствующих стандартам, 
методике и практике энциклопедистики. 

Участие в мероприятии приняли пред-
ставители администраций и учреждений 
культуры из западных и северо-западных 

районов республики. С привет ственным 
словом выступил вице-президент Акаде-
мии наук Республики Башкортостан 
(АН РБ), доктор исторических наук  
Айтуган Ирекович Акманов. С докла-
дом «Районные энциклопедии в системе 
энциклопедических знаний о Башкор-
тостане» выступил директор ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» Уильдан 
Гильманович Саитов. Руководитель 
«Башкирской энциклопедии» рассказал о 
типах энциклопедических изданий, осо-
бенностях и структуре энциклопедий 
малых территорий, выделил основные 
требованиях к их подготовке и наиболее 
важные этапы работы, отметил значение, 
которое играют районные энциклопе-
дии (например, в позиционировании 
территории, воспитании патриотизма). 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ

«Изучение малой территории как основа развития 
региональной энциклопедистики»

(Уфа, 20 февраля 2020 года)

Приветствие вице-президента АН РБ 
доктора исторических наук А.И. Акманова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
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Выступление заместителя директора 
по научной деятельности Клары Иш-
булдиновны Аглиуллиной касалось 
общих вопросов методики подготовки 
энциклопедий малых территорий: под-
готовка концепции, словника, структу-
ры издания, формирование критериев 
включения биографических статей и 
прочие сопутствующие темы. Деталь-
нее об организации работы по подготов-
ке районных энциклопедий рассказала 
главный редактор – заведующая отде-
лом энциклопедистики Рания Хакимья-
новна Хасанова. В своём выступлении 

она дала рекомендации по составу рабо-
чей группы, замечания по сбору мате-
риала и другие практические советы. 
Опытом работы над «Абзелиловской 
энциклопедией» (победитель Всерос-
сийского книжного конкурса “Лучшая 
книга года» в номинации «Лучшее на-
учно-справочное издание 2015 года») 
поделилась руководитель рабочей груп-
пы Линиза Камиловна Сагадеева. 
Среди прочего она отметила работу 
сельских поселений, организацию фо-
тосъёмки различных населённых пунк-
тов и других объектов, взаимодействие 
с краеведами. 

Тему организации краеведческого 
изучения территории осветила заведу-
ющая отделом обслуживания МАУК 
«Межпоселенческая центральная биб-
лиотека» Туймазинского района Лариса 
Алексеевна Сонина. 

Участники конференции ознакоми-
лись с работой структурных подразде-
лений ГАУН РБ «Башкирская энцикло-
педия», поделились впечатлениями о  
работе конференции, поддержав идею 
централизованной подготовки энцикло-
педий малых территорий при финансо-
вом обеспечении из республиканского 
бюджета. 

Выступает Р.Х. Хасанова

Выступает Л.К. Сагадеева
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Современная система энциклопеди-
ческих знаний включает в себя мировые, 
страноведческие и региональные эн-
циклопедии [1]. К мировым энциклопе-
диям относятся англо-американская 
«Бри танника», немецкая «Брокгауз», 
«Большая российская энциклопедия», 

которые содержат всесторонние энцик-
лопедические знания о мире, только до 
40–50 процентов их материалов посвя-
щены выпускающей энциклопедию стра-
не. Иногда в число мировых энциклопе-
дий включают французскую «Ларусс» 
и испанскую «Эспаса», т.к. первая  

РАЙОННЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В СИСТЕМЕ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О БАШКОРТОСТАНЕ* 

REGIONAL ENCYCLOPEDIAS IN THE SYSTEM OF ENCYCLOPEDIC 
KNOWLEDGE ABOUT BASHKORTOSTAN  

© У.Г. Саитов, 2020
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кандидат философских наук, директор 
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содержит материалы не только о Франции, 
но и о бывших её колониях, а вторая – 
об Испании и испаноязычных странах. 
Страноведческие, их иногда называют 
национальные, энциклопедии содержат 
всестороннюю информацию о выпускаю-
щей стране и государствообразующей 
нации, региональные – о регионах страны, 
содержат всесторонние краткие сведения 
о данном регионе.

В Российской Федерации региональ-
ные энциклопедии готовятся в её субъек-
тах: республиках, краях и областях. За 
прошедшие более чем четверть века 
сложились типы современных российских 
региональных энциклопедий. «Региональ-
ными энциклопедиями» принято назы-
вать издания данного жанра, готовящиеся 
в областях и краях Российской Федера-
ции. Энциклопедии, создаваемые в нацио-
нальных субъектах РФ, получили назва-
ние «национально-региональных», так как 
они содержат всесторонние сведения 
о коренных народах, и «национальных». 
Например, многотомная «Башкирская 
энциклопедия» на русском и башкир-
ском языках – национально-региональ-
ное издание, а энциклопедия «Военная 
история башкир» – национальное. В пер-
вом издании содержатся всесторонние 
сведения о регионе и коренном народе, 
а во втором – о военной истории башкир-
ского народа.

В российских регионах в последние 
годы стали активно работать по подго-
товке энциклопедий малых территорий, 
посвященных районам, городам и на-
селённым пунктам; корпоративных эн-
циклопедий предприятий и учреждений 
и персональных энциклопедий о видных 
деятелях [2].

В Башкортостане коллективом ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия» изданы 7 
энциклопедий малых территорий, посвя-
щенных Зилаирскому (2000), Баймакско-
му (2013), Хайбуллинскому, Абзелилов-
скому и Ишимбайскому (все – 2015) 
районам, городам Сибай (2015) и Сала-
ват (2018); 4 корпоративные энциклопе-

дии: «ГазпромнефтехимСалават» (2013), 
«Башкирская республиканская гим-
назия-интернат №1 имени Рами Гари-
пова» (2014), «Башкирский комсомол» 
(2016) и «Уфимский государственный 
неф тяной технический университет» 
(онлайн-версия и на CD-Rom, 2018) и 1 
персональная энциклопедия «Салават 
Юлаев» (2014).

Подготовлены к печати энциклопедии 
«Мустай Карим» и «Темясово», в 2020 
году увидит свет «Кигинская энцикло-
педия». Ведутся переговоры о подго-
товке энциклопедий Архангельского 
и  Бурзянского районов, по их заказам, 
в 2020–2022 годах по государственному 
заданию нам предстоит выпустить 15 эн-
циклопедий, посвященных северо-запад-
ным районам республики. Поэтому в дан-
ной статье основное внимание будет уде-
лено  вопросам подготовки районных 
энциклопедий.

Подготовка энциклопедий, в т.ч. район-
ных, – это весьма сложный процесс, 
требующий больших умственных, физи-
ческих и материальных затрат, для этого 
необходимо от 1 года до 2-х и более лет 
времени. Многое зависит от степени 
изученности данной территории, наличия 
большого массива достоверных мате-
риалов и сведений для подготовки эн-
циклопедического издания, соответствую-
щего требованиям государственных стан-
дартов. В нашей практике бывали слу-
чаи, когда из-за недостаточной изучен-
ности района и нехватки опубликован-
ных трудов о нем приходилось отказы-
ваться от идеи создания энциклопедии 
и ограничиваться выпуском обычной кни-
ги о районе.

Многое зависит от качества взаимо-
действия временного творческого коллек-
тива при ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия» и рабочей группы района, со-
здаваемых на период подготовки изда-
ния, и, больше всего, от степени актив-
ности последнего. В противном случае 
процесс подготовки энциклопедии, как 
правило, затягивается.

РАЙОННЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В СИСТЕМЕ  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ...
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Наиболее важными этапами подготов-
ки энциклопедий, в том числе и районных, 
являются разработка концепции издания, 
составление словника, организация под-
готовки текстовых и иллюстративных 
материалов и их первичное редактирова-
ние членами редакционной коллегии 
издания.

В концепции энциклопедии излага-
ется основной замысел и цель издания, 
его структура, основные критерии вклю-
чения статей, их иллюстрирования, а так-
же методика подготовки её материалов.

Словник будущей энциклопедии – это 
перечень статей, составленный по тема-
тическому принципу, позволяющий рас-
крыть основной замысел издания, зало-
женный в его концепции. Это – каркас 
будущего издания, связывающий его 
материалы в единое целое. Тематические 
блоки должна объединять главная тема, 
изложенная, как правило, в очерковой 
части издания, или, очень редко, в основ-
ной статье, посвященной теме издания – 
району. Все статьи энциклопедии в те-
матическом блоке должны быть взаимо-
связаны, должны дополнять друг друга, 
в энциклопедическом издании не допус-
каются повторы.

При составлении словника важным 
элементом является разработка крите-
риев включения понятийных статей 
в тематические блоки издания. Напри-
мер, невозможно включить отдельные 
статьи в энциклопедию района обо всех 
имеющихся реках, озерах, горных вер-
шинах, предприятиях и учреждениях 
и т.д. Как правило, отбираются основ-
ные из них: реки – по длине, озера – по 
площади зеркала, горные вершины – по 
высоте, предприятия и учреждения – 
ведущие, определяющие характер эконо-
мической и социальной жизни района. 
Остальные реки, озера, горные верши-
ны, предприятия и учреждения, о кото-
рых нет отдельной статьи, могут быть 
названы или приведены о них краткие 
сведения в соответствующих обобщаю-
щих статьях.

Наиболее сложным и, может быть, и 
важным этапом для районных энцикло-
педий является отбор персоналий для 
подготовки биографических статей. Пер-
соны для отдельных биографических 
статей отбираются из числа видных дея-
телей района, оставившие заметный след 
в различных сферах жизни в его исто-
рии, и те, кто удостоен высоких госу-
дарственных наград, проработавшие дли-
тельное время на руководящих постах 
и являются гордостью для современных 
жителей района. Многие люди, кому не 
посвящены отдельные статьи, могут быть 
упомянуты в статьях, посвященных опи-
санию различных сфер общественно-
политической и социально-экономичес-
кой жизни района. При отборе персона-
лий нужно исходить из того, что энцик-
лопедия не является доской почета. 
Биографических статей могут быть 
удостоены и личности, деяния которых 
современниками не оцениваются поло-
жительно. Например, государственные 
деятели прошлого, придерживавшиеся 
других точек зрения, состоявшие в ря-
дах оппозиционных политических пар-
тий, например, кадетов, эсеров и т.д., 
участники белого движения, крупные 
промышленники-заводовладельцы и зем-
левладельцы, а также успешные совре-
менные предприниматели, члены оппо-
зиционных политических объединений, 
не удостоившихся высоких государствен-
ных наград, но придерживающихся ак-
тивной жизненной позиции.

Подготовка районных энциклопедий 
требует умелого подбора иллюстратив-
ного материала: фотографий, карт, схем, 
рисунков, диаграмм и т.д. Основное на-
значение иллюстрации – это дать допол-
нительные зрительные представления 
читателю об исследуемом объекте. Поэ-
тому иллюстрации не столько украшают 
энциклопедические издания, сколько 
дают дополнительные знания и инфор-
мацию. Для иллюстрирования статей 
также определяются критерии. Например, 
биографические статьи обычно делятся 

У.Г. Саитов
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на три категории: статьи с портретом, 
статьи и краткая биографическая справка 
без портретов. При иллюстрировании 
понятийных статей об объектах, явле-
ниях и событиях руководствуются целью 
обеспечения их узнаваемости, демонстра-
ции их специфических особенностей, 
отличий и т.д. Исторические фотогра-
фии используются из числа проверенных 
временем, использованных неоднократно 
и не вызывающих сомнения в их под-
линности. Здесь неуместна погоня за их 
новизной, а современные фотографии 
желательно отобрать из числа новых и 
наиболее удачно характеризующих опи-
сываемый объект и обеспечивающих их 
узнаваемость.

При подготовке универсальных эн-
циклопедических изданий, каковыми яв-
ляются и районные энциклопедии, важно 
соблюсти разумные пропорции коли-
чества понятийных, биографических ста-
тей и иллюстраций. В классических эн-
циклопедиях биографические статьи, как 
правило, занимают до 1/3 части от об-
щего количества статей и до 1/4 части 
печатной площади, а иллюстрации – 
12–15 процентов печатной площади. При 
подготовке многотомной «Башкирской 
энциклопедии» нам удалось достичь 
пропорций классических энциклопедий. 
Русскоязычное издание энциклопедии 
содержит более 17300 статей, из них бо-
лее 5730 – биографических, или 31,2 % 
от общего количества статей, и более 
4570 иллюстраций (26,4 %) [3]. А после 

выпуска энциклопедий, посвященных 4 
районам республики, мы получили дру-
гие результаты (см. таблицу) [4–7].

Из приведенных данных в таблице 
видно, что в районных энциклопедиях 
доля биографических статей и иллюст-
раций выше, чем в классических энцик-
лопедиях. Мы полагаем, что это пра-
вильно, т.к. районные энциклопедии 
относятся к более популярным типам 
региональных энциклопедических из-
даний. Скорее всего, нужно нам впредь 
при подготовке районных энциклопе-
дий ориентироваться на средние пока-
затели и придерживаться пропорции: до 
60% – биографические статьи и до 35 % – 
иллюстрации. Превышение количества 
биографических статей и иллюстраций 
нежелательно, т.к. оно сужает возмож-
ности для всесторонней характеристики 
района.

Наиболее ответственным этапом под-
готовки районных энциклопедий являет-
ся организация написания статей и сбора 
иллюстративных материалов. Многое за-
висит от уровня подготовленности и от-
ветственности авторов статей: местных 
краеведов, журналистов, учителей, со-
трудников учреждений и т.д.; и профес-
сионализма людей, готовящих иллюстра-
ции. Именно они должны обеспечивать 
высокое качество содержания текстовых 
и иллюстративных материалов и досто-
верность сведений, содержащихся в них. 
Мы с учетом вышеперечисленных до-
стоинств и качества полиграфического 

Структура материалов районных энциклопедий

Энциклопедии Общее кол-во 
статей

В т.ч. биографических Иллюстраций

кол-во в % кол-во в %

Абзелиловская 1900 1150 60,5 750 39,4

Баймакская 2200 1400 63,6 550 25,0

Ишимбайская 1900 1100 57,9 500 26,3

Хайбуллинская 1800 1000 55,0 650 36,0

7800 4650 59,6 2450 31,4

РАЙОННЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В СИСТЕМЕ  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ...
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исполнения в 2016 году «Абзелиловскую 
энциклопедию» выдвинули для участия 
в конкурсе Ассоциации книгоиздателей 
России «Лучшие книги года – 2015», 
в результате наше учреждение стало дип-
ломантом конкурса в номинации «Лучшее 
словарно-энциклопедическое издание». 
Мы считаем, что «Абзелиловская энцик-
лопедия» по своему содержанию и ка-
честву полиграфического исполнения 
может служить образцом, опыт работы 
по её подготовке заслуживает изучения 
и использования при подготовке новых 
районных энциклопедий.

В целях обогащения содержания 
районных энциклопедий используются 
приложения, которые размещаются в 
конце издания. В них приводятся списки 
жителей и уроженцев района, награж-
денных орденами; удостоенных почетных 
званий и знаков; имеющих ученые сте-

пени; многодетных мате-
рей, награжденных орде-
нами и медалями «Ма-
теринская слава»; реп-
рессированных и участ-
ников локальных войн и 
вооруженных конфлик-
тов и т.д.

Подготовка районных 
энциклопедий сложный, 
в то же время увлека-
тельный процесс, здесь 
много простора для ра-
зумной фантазии, позво-
ляющей создать содер-
жательную и интерес-
ную энциклопедическую 
картину района. Район-
ная энциклопедия – это 

главная книга района, наряду с флагом 
и гербом яв ляется одним из его атрибу-
тов. Она содер жит всесторонние систе-
матизированные знания о районе в виде 
краткой справочной информации, являет-
ся хранилищем основных сведений, ка-
сающихся района, собранных из различ-
ных источников. Энциклопедия бла го-
даря наличию в ней поисковой системы 
является удобным для пользования, её 
текстовые материалы излагаются прос-
тым и доступным языком, понятны для 
широких кругов читателей. Энциклопе-
дические знания о районе, содержащиеся 
в издании, становятся достоянием ши-
рокой общест венности, повышают ав-
торитет и узнаваемость данной терри-
тории, воспитывают у жителей района 
чувства патриотизма, гордости за при-
надлежность своей малой родине и люб-
ви к родной земле.

Энциклопедии малых территорий
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Одной из задач создателей региональ-
ных энциклопедий является репрезен-
тация достижений региональной науки. 
В РФ в настоящее время практически 
в каждом регионе занимаются подго-
товкой и выпуском энциклопедий, по 
данным А.И. Раздорского, в указателе 
«Региональные энциклопедии России» 
учтено 856 печатных и электронных ре-
гиональных энциклопедий и энцикло-
педических справочников по 80 субъек-
там и 8 федеральным округам Россий-

ской Федерации. Региональные энцикло-
педии различаются по охвату территории 
описания. Наиболее многочисленную 
группу составляют издания, посвященные 
субъектам РФ в целом (335 изданий, или 
39,1 %), районные  энциклопедии (208 
изданий, или 24,3 %), по отдельным го-
родам 195 энциклопедий (22,8 %, из них 
65 изданий относятся к городам феде-
рального значения (Москве, Санкт-Пе-
тербургу и Севастополю). Из 82 городов, 
являющихся центрами республик, краев, 
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областей и автономных округов, энцикло-
педии изданы лишь о 29. Имеются также 
энциклопедии по 62 городам (всего в РФ 
по итогам Всероссийской переписи на-
селения 2010 года насчитывалось 1100 
городов). [1]. Как видим, в отечествен-
ной энциклопедистике есть примеры 
создания энциклопедий администра-
тивных районов, крупных и малых го-
родов, по сёлков, сельских населенных 
пунктов. 

Менее распространены энциклопе-
дии сельского населенного пункта, конеч-
но, территория описания села не должно 
ограничиваться только сельской околи-
цей, правильнее рассматривать место села 
в сельском совете, районе, опосредовано 
через понятийные статьи в регионе 
(субъекте страны) и страны. Еще одна 
группа региональных энциклопедий – это 
энциклопедии предприятий, учреждений, 
организаций – т.н. корпоративные эн-
циклопедии. А.И. Раздорский не относит 
их к региональным энциклопедиям, мы 
же позволим себе не согласиться с ним. 
Предприятия, организации и учрежде-
ния располагаются на определенной тер-
ритории, обслуживают население кон-
кретной территории и находятся в пря-
мой взаимосвязи с территорией, и потому 
мы считаем, что это особый вид регио-
нальных энциклопедий. Специфика по-
добных энциклопедий определяется ста-
тусом, специализацией, численностью 
и масштабами деятельности данного 
предприятия или учреждения, обычно их 
создание направлено на рекламу, форми-
рование корпоративизма, подчеркивает 
уникальность  и престижность организа-
ции, ряд таких энциклопедий (“Газпром-
нефтехим–Салават”, БРГИ) пополнился 
в этом году еще и энциклопедией УГНТУ. 

Энциклопедии, посвящённые городам, 
районам и сельским населенным пунк-
там нами отнесены к энциклопедиям ма-
лых территорий [2]. К малым террито-
риям относят населенные пункты, сово-
купности населенных пунктов, районы 
внутри городов, выделенные по разным 

административным критериям, с относи-
тельно небольшой численностью насе-
ления, муниципальные образования или 
сельские поселения. В отечественной 
науке за малую территорию принимается 
территории меньше, чем субъект РФ 
(область, республика). 

Выпуск энциклопедий малых терри-
торий имеет широкую практику, связано 
это и с активизацией краеведческой дея-
тельности, регионоведческих исследова-
ний, развитием брендирования террито-
рий и пр. Остановимся на некоторых мо-
ментах подготовки энциклопедий малых 
территорий. 

Система краеведческого и научного 
знания о регионе, реализованная в эн-
циклопедических изданиях разного уров-
ня позволяет расширить границы иссле-
дования, т.к. подготовка таких изданий 
предполагает систематизацию и унифика-
цию информации, что обуславливает 
выявление малоизученных и неисследо-
ванных сторон истории, культуры, при-
роды малой территории. Наиболее рас-
пространенной из энциклопедий малой 
территории являются именно районные. 
Идентификация территории как адми-
нистративного района более удобна, т.к. 
любой административный район имеет 
определенную структуру поселений и сло-
жившиеся за более, чем 90 лет сущест-
вования традиции и историю, именно 
района. Районы имеют официальные 
центры, которые в течение времени стали 
для населения центрами и неофициаль-
ной, общественной жизни. Муниципаль-
ная реформа 2000-х годов в России только 
усилила роль районов как единицы тер-
риториального устройства страны в со-
знании жителей. 

Таким образом, административный 
район является более устойчивой во вре-
мени единицей и в сознании людей, бо-
лее устоялся как образ конкретной тер-
ритории, имеющей свои ассоциативные 
ряды. Особняком стоят районы с адми-
нистративным центром – малым горо-
дом, или же имеющие в своем составе 
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несколько городских населенных пунктов 
(что встречается крайне редко), энцикло-
педии таких районов обычно имеют более 
широкий спектр разделов тематического 
словника, соответственно могут отличать-
ся и по объему (напр. Баймакская энцик-
лопедия, Ишимбайская энциклопедия). 
В таких энциклопедиях важно выработать 
такие критерии включения понятий и пер-
соналий, чтобы т.н. городская или район-
ная части не преобладали друг над дру-
гом. 

Проект будущей энциклопедии закла-
дывается в ее концепции: хронология  
и география издания, основные идеи, 
которые должны отразиться в энциклопе-
дии, принципы отбора информации, круг 
читателей и т.д. В концепции районных 
энциклопедий отражается как должна 
быть представлена информация, чтобы 
показать место этой территории в разви-
тии региона в целом, что будет способст-
вовать формированию и воспитанию люб-
ви к малой родине. Сложность возникает 
при разработке критериев включения 
персоналий, возможно, они должны быть 
менее жёсткими и формальными по срав-
нению с республиканскими и областными 
энциклопедиями. 

Ещё один немаловажный аспект в под-
готовке концепции и словников: опреде-
ление объёма и структуры будущей эн-
циклопедии. Чтобы определить объём 
издания, надо учитывать формат будущей 
книги, количество томов, количество ин-
формации. Неправильный расчёт объёмов 
издания может превратить всю подго-
товку в длительный процесс, нарушить 
стройность концепции и др. Часто созда-
тели энциклопедии, не проработав эти 
вопросы достаточно основательно, уходят 
из крайности в крайность. Что касается 
структуры энциклопедии, её проектиро-
вание на первом этапе позволяет реализо-
вать принципы систематизации и ком-
плексности информации, используя сис-
тему ссылок. Самой демократичной и ши-
роко распространённой является алфавит-
ная структура; используется также тема-

тико-алфавитная структура (информация 
в каждом разделе дана по алфавиту). 

Степень изученности территории опре-
деляется через изучение библиографии, 
и непосредственно изданий, потом на ос-
нове источников разрабатываются крите-
рии включения понятийных и биографи-
ческих статей, затем составляется слов-
ник. Энциклопедия обычно создается на 
основе имеющихся публикаций и иссле-
дований, но при создании энциклопедий 
малой территории часто приходится пред-
лагать для публикации новые материалы. 
Здесь очень важную роль играет внешнее 
рецензирование и общественное обсуж-
дение материалов конференции. Комп-
лексное описание природных объектов, 
ареалов редких и эндемичных видов рас-
тений и животных, местная топонимика, 
бытующий фольклор, литературное крае-
ведение, история предприятий и учреж-
дений дореволюционного и советского 
периодов, анализ социально-экономичес-
кого развития района в разные периоды, 
исследование биографий земляков – вот 
неполный перечень тем, исследование ко-
торых организуется нами при подготовке 
энциклопедий малых территорий. К изу-
чению локальной истории ученые только 
приступают, и создание энциклопедий 
как бы стимулирует эти исследования.  
Например, в «Баймакской энциклопе-
дии», «Ишимбайской энциклопедии», 
«Хайбуллинской энциклопедии», «Абзе-
лиловской энциклопедии» были уточнены 
даты открытия первых школ (мектебов) 
в населённых пунктах, благодаря архив-
ным материалам Орского и Стерлитамак-
ского уездных отделов народного образо-
вания; дано описание исчезнувших де-
ревень и др. Если информацию столетней 
давности можно найти в архивах, данные 
о недавнем (50–25 лет назад) прошлом 
восстанавливаются очень трудно, это 
объ яс няется тем, что документы о многих 
ликвидированных предприятиях совет-
ского периода не сохранились, практичес-
ки нет анализа социально-экономического 
развития районов в 60–90-е годы.

К.И. Аглиуллина
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Хочется сказать еще об одной особен-
ности работы над районными энцикло-
педиями: тесное взаимодействие с мест-
ным населением. В нашей практике мы 
используем административный ресурс 
районов для организации работы с насе-
лением, на местах создается рабочая 
группа.  При подготовке энциклопедии 
важно вовлекать в сбор информации как 
можно широкий круг информантов, ав-
торов статей и иллюстраций, открытость 
подготовки энциклопедии можно обес-
печить и через местные СМИ и социаль-
ные сети. Традиционно центром сбора 
информации обычно становятся районная 
библиотека или краеведческий музей, 
которые в свою очередь обогащаются 
информацией в процессе подготовки 
энциклопедий. Так, например, при под-
готовке «Баймакской энциклопедии» 
были использованы материалы краевед-
ческой работы Баймакской ЦБС (дирек-
тор Л.К. Давлетшина), «Ишимбайской 

энциклопедии» – краеведческого музея 
(рук. В.Л. Игнатьев). Отдельно хочется 
отметить исследовательскую актив-
ность учителей Абзелиловского района 
(И.Л. Исламов, Р.У. Сагитов) они предо-
ставили уникальный материал об учас-
тии жителей в Первой мировой войне, 
о просветителях, первых учителях 
района и др., города Сибай (Ф.Г. Сафина, 
Р.И. Утягулов, Ф.З. Хамитова) – подробно 
осветили историю системы народного 
образования города, педагогические ди-
настии и т.д.

Чтобы собранный материал стал эн-
циклопедической статьей и вкупе все 
статьи – энциклопедией – необходимо ор-
ганизовать еще этапы научного, литера-
турного редактирования, создания маке-
та и художественной обработки иллюс-
траций, верстки энциклопедии. На всех 
этапах работы над энциклопедией взаи-
модействие всех участников продолжает-
ся, практически до получения тиража.
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Аннотация. Статья посвящена универсальным региональным онлайн-энциклопедиям Урало-
Поволжья. Анализируются особенности представления информации в сетевых изданиях, 
структура контента, адаптация к требованиям поисковых систем и др. Даются рекомендации 
по применению опыта коллег для создания и развития Регионального интерактивного энцик-
лопедического портала «Башкортостан».
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Abstract. The article is devoted to universal regional online encyclopedias of the Ural-Volga region. 
The article analyzes the features of information representation in online publications, content 
structure, adaptation to the requirements of search engines, and others. It provides recommenda-
tions on applying the experience of colleagues to create and develop a Regional interactive encyclo-
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Развитие энциклопедистики в регио-
нах Российской Федерации сделало воз-
можным создание онлайн-энциклопедий 
отдельных субъектов федерации. Благо-

даря развитию интернета именно такой 
вид электронных энциклопедий стал пре-
обладающим. Издания на CD-ROM, ко-
торые были распространены в 2000-е, во 
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втором десятилетии XXI века окончатель-
но уступили место интернет-энцикло-
педиям. По мнению Ю.Б. Ерёминой, пе-
реход энциклопедий в онлайн-формат 
обусловлен тремя причинами:

1) потребностью в актуализации дан-
ных и регулярном обновлении контента, 
что в онлайн-режиме сделать легко, а в 
печатном невозможно без переиздания;

2) удобством работы: то, что в книге 
необходимо долго искать, листая объём-
ные тома, вчитываясь в оглавления и 
тексты, в электронной версии с помощью 
поиска делается «в два клика», тем более, 
что поиск зачастую можно настроить 
с помощью фильтров и задать под опре-
делённым углом зрения. Так же решается 
вопрос конспектирования, цитирования, 
сопоставления;

3) доступностью: онлайн-энциклопе-
дия, вне зависимости от своей объём-
ности или даже многотомности, – это 
справочник, «который всегда с тобой», 
если у тебя есть выход интернет [1, с. 18].

В литературе описаны мировые тен-
денции национальной энциклопедистики 
в связи с переходом изданий в электрон-
ную форму. Так, проект Britannica.com 
имеет несколько вариантов представле-
ния, которые отличаются стилистически, 
функционально и по уровню детализа-
ции материалов. Доступ к материалам 
предоставляется на платной основе. 
Кроме этого, Britannica осуществляет 
мировую экспансию: на базе выкуплен-
ной Французской универсальной энцик-
лопедии была создана версия Junior для 
детей школьного возраста; имеется 
школьная версия для стран Латинской 
Америки, разработанная по заказу Ми-
нистерства образования Бразилии. Разра-
батываются версии для Китая, Японии, 
Индии, ЮАР и других стран. При этом 
сохраняется платная подписка для част-
ных лиц и для организаций. Популяр-
ностью пользуется общедоступная уни-
версальная интернет-энциклопедия – 
Wikipedia (Википедия). Этот проект 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Главными достоинствами являются ко-
лоссальный объём информации, свобод-
ный доступ к ресурсу, периодическое 
обновление содержания за счёт привлече-
ния большого количества волонтёров, 
редактирующих статьи. В проекте имеет-
ся много дополнительных опций. К не-
достаткам Википедии относятся отсут-
ствие гарантий достоверности публикуе-
мой информации, тенденциозность из-
ложения материалов, семантические на-
рушения, из-за которых не всегда обес-
печивается однозначность трактовки по-
нятий и терминов. К началу XXI века 
в европейских странах также появились 
различные варианты онлайн-энциклопе-
дий. Разными странами были выбраны 
различные бизнес-модели перехода в он-
лайн-версию:

– платный доступ к контенту с ис-
пользованием различных вариантов под-
писки;

– ограниченный бесплатный доступ 
с платной подпиской, предоставляющей 
определенные преимущества;

– бесплатный доступ [2, с.31–39].
В России сложилось несколько путей 

создания онлайн-энциклопедий: разра-
ботка актуализированной версии печат-
ного издания с использованием готовых 
программ-шаблонов (например, Чуваш-
ская энциклопедия, Башкирская энцик-
лопедия); создание региональной энцик-
лопедии по принципам Википедии (на-
пример, Иркипедия); разработка единой 
информационной энциклопедической 
системы, интегрирующей региональные 
информационные ресурсы (Санкт-Петер-
бург, Пермский край, Сахалинская об-
ласть) [3, с. 44].

Являясь одними из лидеров в созда-
нии региональных онлайн-энциклопе-
дий, энциклопедисты Республики Баш-
кортостан предприняли попытку расши-
рения содержания сетевой версии «Баш-
кирской энциклопедии» за счет специа-
лизированных региональных энциклопе-
дий, а также научных и научно-популяр-
ных изданий, выпущенных в республике. 
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Так был создан Региональный интерак-
тивный энциклопедический портал 
«Башкортостан» [4]. Базовыми принци-
пами контента портала являются:

– открытый доступ;
– достоверность;
– авторитетность и актуальность ин-

формации;
– региональный характер информа-

ции;
– системность и комплексность;
– ответственность;
– соблюдение авторских прав.
Размещение материалов и снабжение 

их унифицированным поисковым сер-
висом существенно облегчает и ускоряет 
доступ пользователей к интересующей их 
информации. Предназначение портала – 
презентация на единой информа ционной 
платформе региональных энциклопеди-
ческих, научных и научно-популярных 
изданий в целях продвижения положи-
тельного образа Республики Башкорто-

стан, популяризации результатов научной 
деятельности учёных Башкортостана.

На главной странице портала пред-
ставлена вводная статья о Республике 
Башкортостан. Чтобы избежать однооб-
разия в представлении портала и заин-
тересовать пользователей, на главной 
странице, кроме вводной статьи, случай-
ным образом отображаются статьи из 
различных энциклопедий из заранее по-
добранного списка. На портале предус-
мотрен поисковый сервис с возмож-
ностью поиска в названиях статей, науч-
ных изданий, их содержании. Помимо 
поискового сервиса, пользователю досту-
пен механизм расширенной фильтрации: 
по названию энциклопедии, статьи, науч-
ного издания, содержанию, рубрикам, 
персоналиям, авторам материалов и т.д.

Предусмотрена возможность включе-
ния в энциклопедические статьи раз-
личных иллюстраций с подрисуночным 
текстом на соответствующих языках. При 

Главная страница РИЭП «Башкортостан»

А.В. Корочкина
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необходимости в статью можно добавить 
дополнительные файлы: аудио, видео, ар-
хивированные и т.д.

Ещё одна задача, которую решает 
портал, – организация документооборота 
в технологическом процессе создания 
энциклопедий [5, с.21–25].

В момент написания статьи портал 
находится на стадии доработки, поэтому 
особенно актуально проанализировать 
опыт региональных онлайн-энциклопе-
дий Урало-Поволжья по таким парамет-
рам, как оптимизация под поисковые сис-
темы, видимость сайта, структура кон-
тента и т.п. На основании анализа сете-
вых энциклопедий мы можем дать ряд 
рекомендаций для улучшения энциклопе-
дического портала «Башкортостан», ис-
пользовать результаты исследования при 
составлении рекомендаций, технических 
заданий для разработчиков портала.

Под онлайн-энциклопедиями мы 
подразумеваем такие сетевые издания, 
доступ к которым возможен с любых ус-
тройств, имеющих выход в интернет. Для 
выявления объектов изучения нами 
проанализированы материалы библио-
графического ресурса «Региональные 
энциклопедии России» Российской на-
циональной библиотеки [6], а также ин-
формация портала «Мир энциклопедий» 
[7]. По результатам анализа выделены 
сетевые энциклопедии, универсальные 
по содержанию и соответствующие при-
нципу объективности, представленной 
в них информации (см. таблицу). 

Пермский край: энциклопедия
Сетевое издание «Пермский край» 

выполнено на базе разработанной ООО 
«Альт-Софт» Комплексной автоматизи-
рованной информационной системы 
КАИСА-Энциклопедия. Она предпола-
гает группировку и поиск информации 
в электронной энциклопедии за счёт ис-
пользования системы указателей: темати-
ческого, именного, предметного, геогра-
фического (адресного), иконографичес-
кого, библиографического, картографи-
ческого. Разработчики представляли про-
дукт как инструмент интеграции инфор-
мационных ресурсов региона: библиотек, 
музеев, архивов, научно-исследователь-
ских и учебных учреждений, а также 
информационную среду создания новых 
тематических электронных ресурсов и 
полиграфических изданий. Платформа 
позволяет создавать энциклопедию как 
базу данных, которая синхронно пред-
ставляется в интернете. При этом воз-
можно обновление и расширение состава 
статей, изобразительных материалов, 
в режиме реального времени, связь с элек-
тронными картами и планами региона, 
представление информации на несколь-
ких языках (мультиязычность) и др.

Энциклопедия «Пермский край» пред-
ставляет собой универсальную сетевую 
энциклопедию. В ее составе более 6000 
статей, около 10000 библиографических 
описаний, 8000 иллюстраций. Авторами 
статей являются ведущие специалисты 
в области истории, культуры, географии, 

№ Регионы Энциклопедии
1 Пермский край Пермский край: энциклопедия (http://enc.permculture.ru/start.do)

2 Саратовская область Большая Саратовская энциклопедия (http://saratovregion.
ucoz.ru/index.htm)

3 Челябинская область Златоустовская энциклопедия (http://www.zlatoust.ru/a/ze/)

4 Челябинская область Челябинск: энциклопедия (http://book-chel.ru/index.html)

5 Республика Татарстан Татарика (https://tatarica.org/ru)

6 Чувашская Республика Чувашская энциклопедия (http://enc.cap.ru/)
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этнографии, политики. Энциклопедия 
включает статьи о районах и населен-
ных пунктах края, материалы по исто-
рии, искусству, культуре и природе. 
Особое внимание уделено биографиям 
известных пермяков, которые внесли 
свой вклад в развитие края, его эконо-
мики, науки, культуры. Создатели также 
указали, что энциклопедия постоянно 
пополняется [8].

Сетевое издание содержит темати-
ческий, именной, географический, биб-
лиографический и иконографический 
указатели. Также есть возможность вос-
пользоваться алфавитным указателем и 
поисковым сервисом по ресурсу. Работа 
с тематическим указателем предполагает 
некоторую подготовленность пользовате-
ля, т.к. информация в них разбита на раз-
делы и добраться до конкретной статьи 
без специальных знаний непросто. То же 
можно отметить в отношении географи-
ческого указателя: если человек совсем 
не знаком с географией края, вряд ли он 
быстро найдёт искомый населённый 
пункт или иной объект. Таким образом, 

указатели помогут в изучении конкрет-
ной темы, но не в поиске статей. Алфа-
витный указатель позволяет ознако-
миться с общим содержанием энцикло-
педии.

Что касается структуры текста статей, 
отметим, что сокращения используются 
мало, видимо, причина заключается 
в том, что проект готовился как сетевой, 
а не копировал печатное издание. Тексты 
разделены на абзацы, но нет выделения 
частей, размеченных подзаголовками. 
Поэтому объемные статьи выглядят как 
сплошное полотно текста, что не соответ-
ствует современным требованиям к пред-
ставлению информации в интернете. 
В статьях указаны авторы, о которых 
представлена информация, поэтому мож-
но оценить, насколько объективная ин-
формация содержится в энциклопедии. 
Также под текстом даны ссылки на статьи 
о персонах, упомянутых в данной статье, 
библиографический список, ссылки на 
адреса и рубрики предметного указате-
ля. Кроме этого, для изображений и свя-
занных статей могут использоваться  
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отдельные вкладки (см. Кабалевский 
Дмитрий Борисович).

Еще несколько слов об оптимизации 
ресурса под поисковые системы. Пока-
затели видимости сайта в сервисе 
MegaIndex (https://ru.megaindex.com/) не-
плохие для данного типа ресурса (более 
10 тыс. показов в месяц в поисковых 
системах Яндекс и Google), что, вероятно, 
объясняется возрастом домена. В то же 
время в коде страниц видно, что заполнен 
тег title, но в url содержание страницы 
не отражено, и это не отвечает совре-
менным требованиям к поисковой опти-
мизации сайта. Таким образом, в этой об-
ласти есть над чем поработать.

Большая Саратовская энциклопедия
Данный проект вызывает наибольшие 

сомнения по части объективности пред-
ставленной информации, т.к. сайт создан 
энтузиастами, и по сведениям о них не 
совсем понятен уровень профессиональ-

ной компетентности авторов проекта в 
области энциклопедического дела. Хотя то 
обстоятельство, что создатели не вклю-
чили в энциклопедию современных деяте-
лей, ограничившись только историчес-
кими персонами, биографии которых от-
ражены в литературе, позволяет рассчи-
тывать на некую объективность.

Тексты адаптированы под сетевой 
формат: есть деление статей на разделы, 
размеченные подзаголовками; в коде за-
полнены теги title, keywords. Новые ста-
тьи добавляются (дата последних изме-
нений указана под каждой статьей ря-
дом с именем автора) – информация об 
этом представлена в разделе Новости. 
Предусмотрена интеграция с социаль-
ными сетями. Показатели видимости тоже 
значительные: более 7,5 тыс. показов 
в месяц (по двум поисковым системам – 
Яндекс и Google). Есть алфавитный ука-
затель. Статьи по темам можно найти 
в соответствующих разделах: Саратов 
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(о городе), Область (о Саратовской об-
ласти), Природа, Личности [9]. 

Златоустовская энциклопедия
Представляет собой сетевую версию 

2-томника «Златоустовская энциклопе-
дия» (Златоуст, 1994–1997) [10]. Общее 
количество статей в издании – более 1900, 
в том числе более 1000 биографических, 
посвященных людям, оставивших замет-
ный след в истории г. Златоуста [11, с. 70]. 
В статьях почти не встречаются сокра-
щения. Но некоторые страницы содержат 
очень мало информации. Кроме того, ре-
сурс не обновляется, хотя в городе регу-
лярно проводятся конференции, выпус-
каются сборники краеведческой книж-
ной серии «Библиотека Златоустовской 
энциклопедии» [11, с. 70], которые позво-
ляют проводить работу по дополнению 
и обновлению сайта.

Отметим, что оптимизация ресурса 
под современные требования поисковых 
систем к веб-сайтам также не проведена 
(отсутствуют уникальные теги title под 
каждую страничку, поисковые запросы 
не отражены в url, отсутствует деление 
текстов на логические блоки, выделен-
ные подзаголовками и т.п.); не исполь-

зованы возможности иллюстрирования 
статей медиа ресурсами. Что касается ви-
димости сетевой энциклопедии в поиско-
вых системах Яндекс и Google, она состав-
ляет около 2,5 тыс. показов. Это скромнее, 
чем у предыдущих онлайн-ресурсов, но 
нужно иметь ввиду, что данный сайт 
посвящен всего лишь одному неболь-
шому городу, а не целому региону.

Челябинск: энциклопедия
Электронный ресурс представляет со-

бой сетевую версию однотомника «Челя-
бинск: энциклопедия», выпущенного из-
дательством «Каменный пояс» в 2001 году 
[12]. Онлайн-издание имеет поисковый 
сервис, алфавитный указатель, списки 
сокращений, аббревиатур. Что касается 
структуры статей, отсутствует деление 
на части, размеченное подзаголовками, 
в текстах сохранены сокращения, исполь-
зуемые в печатном издании. Гиперссылки 
из статей не работают; при этом дополни-
тельные списки связанных статей также 
отсутствуют. Таким образом, многие зна-
чимые современные требования к сайту 
с точки зрения оптимизации под поис-
ковые системы не выполнены. Это объяс-
няется, скорее всего, тем, что сайт обнов-
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лялся довольно давно – в 2010 году, 
и после этого никакие работы по улучше-
нию юзабилити и поисковой оптимизации, 
по всей вероятности, не проводились. 
Показатель видимости у сайта ожидаемо 
гораздо ниже, чем у всех рассмотренных 
до сих пор ресурсов, и не достигает даже 
300 показов в месяц. 

Как и в книге, в статьях указаны ав-
торы и библиографические списки. Ав-
торы проекта не предусмотрели оформ-
ление статей различными медиа ресур-
сами, иллюстрации не разворачиваются 
до полного размера. Интерактивные воз-
можности представлены копированием 
текста, добавлением новых статей и ил-
люстраций (для этого предусмотрены 
специальные формы). Интеграция с со-
циальными сетями отсутствует.

Чувашская энциклопедия

Ресурс создан Чувашским государст-
венным институтом гуманитарных наук. 
Работа по реализации проекта «Элек-
тронная чувашская энциклопедия» ве-
лась Институтом одновременно с подго-
товкой 4-томной «Чувашской энцикло-
педии» (Чебоксары, 2006–2011) в книж-
ном формате. Под руководством Минис-
терства культуры Чувашии совместно 
с компанией «Интернет-сервис» (г. Че-

боксары) в 2009 г. было разработано 
программное обеспечение электронного 
энциклопедического ресурса. В 2010–
2012 гг. осуществлялась загрузка текс-
товых и изобразительных материалов 
печатного издания в базу данных элек-
тронной энциклопедии. С 2012 г. дан-
ный информационный ресурс представ-
лен в глобальной сети, размещён на 
официальном портале органов власти 
Чувашской Республики [13, с. 86].

Структура сайта включает главное 
меню из 8 рубрик и алфавитный указа-
тель, а также тематический рубрикатор, 
который состоит из 14 крупных разделов 
и 80 подразделов. На сайте энциклопе-
дии имеются удобные механизмы поиска 
необходимой информации. В статьях раз-
мещены гиперссылки на собственные 
материалы [14].

В базе данных электронной «Чуваш-
ской энциклопедии» содержится около 
12,8 тыс. статей. Тематические статьи 
(их доля составляет около 55% от общего 
объема статей) раскрывают специфику 
развития Чувашского края и чувашского 
народа: его происхождение, историчес-
кий путь, культуру, хозяйство, быт, сов-
ременное состояние. Большое внимание 
уделено чувашской диаспоре и ее ос-
новным группам, которым посвящены 
отдельные статьи. Имеется значительное 
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