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Аннотация  
Универсальные региональные энциклопедии рассматриваются в качестве имиджевых политических 
проектов. Всего в постсоветский период реализовано 52 подобных проекта в 50 субъектах Россий-
ской Федерации. Выделены три базовых сценария участия региональной власти в процессе подготов-
ки и издания энциклопедий, посвященных субъектам РФ: сценарий вовлеченности и контроля, сце-
нарий моральной и / или материальной (полной или частичной) поддержки и сценарий отстраненно-
сти. Первый сценарий характерен, прежде всего, для национальных республик. В энциклопедиях, 
подготовленных и изданных при непосредственном участии региональных властей, происходит 
оформление постсоветского официального исторического нарратива субъекта РФ. При этом истори-
ческие статьи в энциклопедиях соседствующих регионов могут содержать противоположные оценки 
одних и тех же процессов и событий прошлого. Выявлено существенное сокращение реализованных 
проектов после 2011 г. К причинам нисходящей динамики отнесены высокая затратность, неочевид-
ность эффективности проектов в продвижении региональных интересов, а также омоложение когор-
ты региональных руководителей. Печатные энциклопедии с их претензиями на роль первоисточников 
являются продуктом уходящей модерности, тогда как универсальные региональные интернет-

энциклопедии со свободным контентом, реализуемые на принципах вики, логично вписываются в 
наступающую постсовременность. 
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Современную региональную энциклопедию принято воспринимать и в качестве «визитной 
карточки» субъекта РФ, и информационного ресурса, и «имиджевой заявки к сотрудничеству» (Гри-
горьев, 2007: 52), способствующих «формированию образа региона, презентации его в масштабах 
государства и на международном уровне» (Корочкина, 2013: 23), работающих на повышение «ими-
джа и инвестиционной привлекательности» региона (Саитов, 2015: 37), в целом, на его узнаваемость.  

На подобных смыслах построено, например, «Обращение к читателям» двухтомного энцик-
лопедического справочника «Бурятия» от имени президента республики В.В. Наговицына: «Сегодня 
у Бурятии есть все для борьбы за лидерство: и природные ресурсы, и удобное расположение, и кли-
мат. Главное – у нас есть желание и стремление идти вперед. Для того, чтобы занять достойное место 
в России, мы построим конкурентоспособную экономику, чутко реагирующую на запросы рынка, 
новую социальную сферу, удовлетворяющую требованиям жителей республики. Мы стремимся заво-
евать статус опорного региона России. Наша общая задача – сделать Бурятию процветающей респуб-
ликой, где людям будет комфортно жить и работать, растить детей, тепло встречать гостей из разных 
уголков планеты и строить планы на будущее»1. 

Говоря о целях издания «Большого энциклопедического словаря Калининградской области», 
редактор второго тома региональной энциклопедии писатель А. Н. Попадин не без легкой иронии 
отметил: «Изначально один из замыслов этого проекта состоял в его имиджевости: например, губер-
натор дарит своему коллеге из другого региона такое солидное издание, – это значит, что мы уже со-
вершеннолетние, у нас есть словарь и справочник <…> это примерно, как по достижении совершен-
нолетия, можно избираться и быть избранным, в том числе и президентом РФ»2. 

                                                

© Кирьянов И. К., 2020 
1 Бурятия: энциклопедический справочник: в 2 т. (2011). Улан-Уде. [Электронный ресурс]. URL: http://nlr.ru/res/epubl/ 

rue/buryatia.html (дата обращения: 13.12.2019). 
2 Александр Попадин («Энциклопедия Калининградской области»): «В идеале нужно выходить на формат энциклопедии». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/44532/ (дата обращения: 13.12.2019). 
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По мнению генерального директора научно-издательского комплекса «Башкирская энцикло-
педия» У. Г. Саитова, энциклопедия наряду с гербом, флагом и гимном является одним из символов 
государственности, показателем зрелости нации, места и роли региона в мировой цивилизации (Саи-
тов, 2007: 45–46; 2012: 7). Аналогичной позиции придерживается и президент АН Республики Саха 
(Якутия) И. И. Колодезников, заявивший в конце 2018 г. в интервью по случаю выхода «Энциклопе-
дического словаря Якутии»: «Одним из элементов суверенитета любой республики, помимо флага, 
герба и гимна, является энциклопедия. Создание энциклопедии Якутии – определенный шаг вперед 
для нашего региона»1. 

Подобное признание символической ценности региональных энциклопедий вполне вписыва-
ется в конструктивистский подход при изучении феномена изобретенной традиции, в рамках которо-
го, например, Э. Хобсбаум, ссылаясь на один из официальных текстов правительства Индии после 
обретения независимости («Государственный флаг, национальный гимн и государственный герб яв-
ляются тремя символами, посредством которых независимая страна заявляет о своей идентичности и 
суверенности») объяснил значимость подобных символически заряженных знаков их «расплывчатой 
всеобщностью» (undefined universality) (Hobsbawm, 1983: 11). В этой связи анализируемые в настоя-
щем исследовании энциклопедии рассматриваются в качестве инструмента политики идентичности, 
под которой вслед за О. Ю. Малиновой понимается «совокупность практических и символических 
действий, направленных на формирование, поддержание и публичное признание конкретной иден-
тичности» (Малинова, 2017: 10). 

В рамках такого понимания региональная идентичность может выступать результатом усилий 
региональной властвующей элиты, направленных на ее формирование, а также на дирижирование 
осмыслением региональным сообществом представления о конструируемой самости. Далеко неслу-
чайно, специалисты, вовлеченные в подготовку и публикацию региональных энциклопедий, выделяя 
важнейшие функции энциклопедистики, акцентируют внимание на политическом / идеологическом 
значении своих продуктов. Так, в приветствии участникам семинара «Проблемы создания региональ-
ных энциклопедий», состоявшегося в октябре 2003 г. в Санкт-Петербурге, исполнительный директор 
Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева А.В. Кобак, подчеркивая престиж-
ность подобных изданий, первой среди задач, которые решают региональные энциклопедии, отметил 
«задачу политическую»: «Каждый регион хочет утвердить себя, хочет показать свою важность и зна-
чимость. Но политическая задача – далеко не единственная. С другой стороны, это, конечно, задачи 
образовательные и просветительские. Третья по месту, но не по значению – это научная, историче-
ская и краеведческая задача» (Проблемы создания…, 2004: 12). Для региональной власти участие в 
проекте по изданию энциклопедии отражает и ее политическую волю, и ее политические амбиции, а 
вследствие этого и претензии региона на «некий особый статус внутри федеративного сообщества» 
(Шайдуллин, 2013: 40). 

Рождение отечественной региональной энциклопедистики относится к рубежу 1920-х– 

1930-х гг. и связано с выходом трехтомной «Сибирской советской энциклопедии»» (1929–1932 гг.), 
охватывавшей своим содержанием территорию Сибири, Дальнего Востока и Восточного Урала. За-
тем были изданы первый том «Уральской советской энциклопедии» (1933 г.) и «Энциклопедический 
словарь Центрально-Черноземной области» (1934 г.), однако намечавшаяся, по терминологии тех лет, 
«энциклопедическая эпидемия» (Козлов, 2004: 25) была решительно предотвращена. В частности, 
опубликованный в середине 1930-х гг. словник-проспект «Коми советской энциклопедии» был при-
знан «националистическим» со всеми вытекающими для его составителей тяжкими последствиями 
(Жеребцов и Таскаев, 2016: 49), попали в «водоворот» репрессий и авторские коллективы других го-
товившихся к изданию энциклопедий2. 

                                                
1 Игорь Колодезников («Энциклопедический словарь Якутии»): «Это первый словарь подобного типа». [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/74077/ (дата обращения: 13.12.2019). 
2 См., например: Состоялась презентация «Воронежской энциклопедии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.en-
cyclopedia.ru/news/enc/detail/36248/ (дата обращения: 13.12.2019); Состоялась презентация первого тома энциклопедии 
«Карелия». [Электронный ресурс]. URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/10968// (дата обращения: 13.12.2019). 
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И если в постсталинский период право на подготовку и издание своих энциклопедий союзные 
республики все же получили, то автономные – фактически нет. Так, в январе 1970 г. ЦК КПСС в свя-
зи с подготовкой трехтомного «Чувашского краеведческого словаря» специальным решением осудил 
«увлечение выпуском различных энциклопедических изданий узкого профиля» (Григорьев, 2007: 52). 
А созданная в 1984 г. в составе научного архива Коми филиала УрО АН СССР группа по подготовке 
справочника о Коми АССР начинала свою работу едва ли не полулегально, не афишируя будущее 
издание в качестве энциклопедического, официально определяя его научным справочником (Рощев-
ская и др., 2016: 116–117). 

Подобная политика центра по отношению к автономным образованиям, указывавшая на их 
неравноправный статус, не могла не вызывать, как минимум, раздражения в различных слоях наци-
ональных социумов, отголоском которого являются сетования ответственного редактора много-
томной Татарской энциклопедии Г. С. Сабирзянова по поводу того, что «русский народ в целом 
давным-давно создал и неоднократно переиздавал свою фундаментальную энциклопедию. <…> 
Что же касается татар, башкир, чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов и других нерусских народов, 
они лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг. впервые в истории получили возможность всесторон-
него, комплексного – энциклопедического исследования своего прошлого и настоящего» (Сабирзя-
нов, 2016: 55). 

«Безэнциклопедический период» (Раздорский, 2019: 2) сменился «энциклопедическим бу-
мом» в российских регионах к середине 1990-х гг. Подобная метаморфоза стала следствием процесса 
становления постсоветской российской государственности, в рамках которого Федеративный договор 
от 31 марта 1992 г. вводил новую модель отношений центра и периферии, легитимизируя путь суве-
ренизации субъектов Федерации, в первую очередь, по мнению одного из руководителей Института 
Татарской энциклопедистики АН РТ Р. В. Шайдуллина, «этнокультурной суверенизации регионов» 
(Шайдуллин, 2013: 40). Это во многом объясняет то, что, по наблюдению У. Г. Саитова, «подготовка 
и выпуск энциклопедических изданий по государственному заказу в национальных регионах нача-
лись раньше, чем в центре» (Саитов, 2010: 13). 

Эмпирическая база исследования 

Базовые источники анализа в рамках настоящего исследования подразделяются на три груп-
пы: собственно универсальные региональные энциклопедии; законодательные и нормативные акты 
субъектов РФ; «экспертные интервью». 

По данным на 15 ноября 2019 г. в 80 субъектах постсоветской России (за исключением Ка-
бардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Магаданской 
области и Чукотского автономного округа) появилось (с учетом переизданий) 856 печатных и элек-
тронных (доступных для пользователей) региональных энциклопедий разных типов. Как полагает 
заведующий группой исторической библиографии Российской национальной библиотеки А. И. Раз-

дорский, основываясь на количественных и качественных показателях, к «лидерам современной 
отечественной региональной энциклопедистики», относятся Башкортостан, Забайкальский край, 
Мордовия, Татарстан, Чувашия, Тверская, Тюменская (с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 
автономными округами) и Челябинская области, а также Москва и Санкт-Петербург (Раздорский, 
2019: 25). 

Однако, если иметь в виду только универсальные энциклопедии о субъектах РФ (те самые 
«визитные карточки» регионов), то статистика выглядит существенно скромнее: подобными энцик-
лопедиями располагают 50 субъектов РФ из 85, при этом учтена энциклопедия о Севастополе, из-
данная в его украинскую бытность. Всего с 1992 по 2019 г. были созданы 52 подобные энциклопе-
дии, при этом по двум регионам – Пермскому краю и Сахалинской области – они изначально со-
здавались только в электронном формате, и наряду еще с 12 электронными версиями печатно из-
данных энциклопедий доступны в Интернете. Также в указанные годы состоялось 10 переизданий 
универсальных энциклопедий. Более всего завершенных проектов – 37 (в среднем по три в год, 
в случае многотомного издания учитывался выход заключительной части) – приходится на период 
с 2000 по 2011 гг., тогда же увидели свет 7 переизданий. Общая ситуация с наличием / отсутствием 
универсальных региональных энциклопедий по субъектам РФ представлена в таблице (составлено 
по: Раздорский, 2019: 14–17). 
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Статистика универсальных региональных энциклопедий о субъектах РФ 

Тип субъекта РФ Наличие энциклопедий Отсутствие энциклопедий 

Республика (22) Алтай, Башкортостан, Дагестан, 
Карелия, Коми, Марий Эл, Мор-
довия, Саха (Якутия), Татарстан, 
Удмуртия, Хакасия, Чувашия (12) 

Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Ка-
бардино-Балкария, Калмыкия, Кара-
чаево-Черкесия, Крым, Северная 
Осетия – Алания, Тыва, Чечня (10) 

Край (9) Алтайский, Забайкальский, 
Красноярский, Пермский, 
Ставропольский (5) 

Камчатский, Краснодарский, 
Приморский, Хабаровский (4) 

Область (46) Амурская, Архангельская, Белго-
родская, Волгоградская, Воло-
годская, Воронежская, Калинин-
градская, Калужская, Курская, 
Липецкая, Мурманская, Омская, 
Орловская, Пензенская, Псков-
ская, Рязанская, Самарская, Са-
ратовская, Сахалинская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тверская, Том-
ская, Тюменская, Ульяновская, 
Челябинская (26) 

Астраханская, Брянская, Владимир-
ская, Ивановская, Иркутская, Кеме-
ровская, Кировская, Костромская, 
Курганская, Ленинградская, Мага-
данская, Московская, Нижегород-
ская, Новгородская, Новосибирская, 
Оренбургская, Ростовская, Сверд-
ловская, Тульская, Ярославская (20) 

Автономная область (1) Еврейская (1) – 

Автономный округ 

(4) 

Ненецкий, Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий (3) 

Чукотский (1) 

Город федерального 
значения (3) 

Москва, Санкт-Петербург, Сева-
стополь (3) 

– 

Всего субъектов: 85 50 (58,8 %) 35 (41,2 %) 

 

Вторую группу источников анализа составляют законодательные и нормативные акты субъ-
ектов РФ, принятые в связи с подготовкой и изданием энциклопедий, в которых нашли отражение 
решения региональных властей (главы субъекта федерации, регионального парламента, регионально-
го правительства, отдельного министерства или департамента) об организационных и финансовых 
формах сопровождения регионального энциклопедического дела. 

Третью группу данных, условно рассматриваемых в качестве «экспертных интервью», пред-
ставляют, прежде всего, материалы анкетирования составителей и редакторов региональных энцик-
лопедий, проведенного в октябре 2003 г. в рамках научно-практического семинара «Проблемы созда-
ния региональных энциклопедий». Анкета включала 27 позиций, в том числе следующие: «Когда и 
по чьей инициативе (местной администрации, университета, научного института, музея, библиотеки, 
группы специалистов, другое) начата работа над энциклопедией? Поддерживала ли работу над эн-
циклопедией региональная администрация (если да, то как именно)?»; «Источники финансирования 
(бюджет субъекта федерации, гранты, частные предприятия) и примерная сметная стоимость проекта 
(включая издательские расходы)»; «Каков территориальный охват в статьях исторического содержа-
ния (в границах нынешней области, губернии и т. д.?); «С какими проблемами пришлось столкнуться 
при подготовке и издании энциклопедии (по возможности подробно)?». Анкетирование позволило 
получить материалы по 24 региональным энциклопедиям, посвященным субъектам РФ (либо уже 
изданным, либо находившимся на то время в процессе подготовки, либо тогда только проектировав-
шихся) (Проблемы создания…, 2004: 284–381). К данной группе источников отнесены и статьи ин-
формационного характера, опубликованные непосредственными участниками энциклопедического 
дела в российских регионах в семи выпусках «Вопросов энциклопедистики» (Уфа: Башкирская эн-
циклопедия, 2010–2018), содержание которых едва ли не тождественно ответам на упомянутую выше 
анкету. 
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Сценарии участия региональной власти в энциклопедическом деле 

Анализ имеющихся данных позволяет выделить три базовых сценария участия региональной 
власти в процессе подготовки и издания энциклопедий, посвященных субъектам РФ: вовлеченности 
и контроля, моральной и / или материальной (полной или частичной) поддержки и сценарий отстра-
ненности. 

Первый сценарий предполагает инициирование региональной властью (активную поддержку 
инициативы академических или общественных групп) подготовки энциклопедии; принятие норма-
тивных актов и управленческих решений, в том числе по созданию специализированных институций; 
включенность в организационную схему реализации проекта отдельных руководителей и государ-
ственных структур субъекта федерации; финансирование проекта бюджетом субъекта Федерации. 
Преимущественно подобный сценарий реализовывался в национальных республиках. В частности, в 
Татарстане, где еще в сентябре 1989 г. постановлением Совет министров ТАССР «О подготовке и 
изданию Татарской Советской Энциклопедии при Институте языка, литературы и истории Казанско-
го филиала Академии наук СССР» создавался при институте обособленный отдел. В 1994 г. отдел 
Татарской энциклопедии при Президиуме АН РТ постановлением Кабинета министров был преобра-
зован в Институт Татарской энциклопедии. Внимание республиканской власти к деятельности инсти-
тута нашло отражение в указе Президента РТ М. Ш. Шаймиева «О программе “Татарская энциклопе-
дия”» от 10 февраля 1997 г., постановлении Кабинета Министров РТ «Об утверждении программы 
«Татарская энциклопедия» Республики Татарстан на 1997–2004 годы» от 4 мая 1997 г., распоряжении 
республиканского правительства «Программа разработки и выпуска энциклопедических изданий до 
2015 г. включительно» от 29 декабря 2007 г. Институтом подготовлены такие универсальные энцик-
лопедии, как «Татарский энциклопедический словарь» (1999 г. – на русском языке, 2002 г. – на татар-
ском языке), шеститомная «Татарская энциклопедия» (2002–2014 гг. – на русском языке, 2008–
2014 гг. – изданы четыре тома на татарском языке), «Республика Татарстан: природа, история, эконо-
мика, культура, наука» (2010 г.), специально к Всемирной универсиаде – «Татарстан: иллюстриро-
ванная энциклопедия» (2013 г.), «Татарстан: краткая иллюстрированная энциклопедия» (2015 г.). 

Схожим образом развивалась ситуация в Башкортостане, где также на излете советского вре-
мени в мае 1991 г. постановлением Совета министров БССР «О подготовке и издании Башкирской 
Советской Энциклопедии» в Институте истории, языка и литературы Башкирского филиала 
АН СССР была организована группа Башкирской советской энциклопедии, в феврале следующего 
года преобразованная в отдел. Постановлением правительства республики «О ходе подготовки к из-
данию Башкирской Энциклопедии» от 19 января 1993 г. Президиуму АН РБ предписывалось создать 
самостоятельное учреждение по подготовке энциклопедических изданий, вследствие чего появилась 

Главная редакция Башкирской энциклопедии, преобразованная в 1995 г. в соответствии с указом 
Президента РБ М.Г. Рахимова «О мерах по ускорению создания Башкирской энциклопедии» от 
16 января 1995 г. в научное издательство, а в 2012 г. ставшая научно-издательским комплексом 
«Башкирская энциклопедия», одним из структурных подразделений которого является Институт эн-
циклопедических исследований. В середине 1990-х гг. увидело свет справочное издание – «Башкор-
тостан: краткая энциклопедия», ставшее первым в постсоветской России опытом публикации регио-
нальной энциклопедии на двух государственных – русском (1996 г.) и башкирском (1997 г.) – языках. 
В 2005–2011 гг. было осуществлено издание «главной книги Башкортостана» – семитомной «Баш-
кирской энциклопедии» на русском языке, а с 2010 г. началась подготовка ее башкироязычной вер-
сии, первый том которой был опубликован в 2014 г. В 2019 г. появилась еще одна двуязычная уни-
версальная энциклопедия – теперь на русском и английском языках – «Республика Башкортостан: 
иллюстрированная энциклопедия». 

Разновидностью данного сценария был путь, который избрали в Чувашской Республике. 
В конце 1989 г. Совет министров Чувашской АССР поддержал своим постановлением инициативу 
Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики о возобновлении де-
ятельности по подготовке универсальной энциклопедии, в результате чего были созданы главная и 
отраслевые редакции будущего издания, выделено целевое финансирование. Однако недостаток фи-
нансирования в последующие годы не позволил вести активную работу. В 1999 г. постановлением 
Кабинета министров ЧР был утвержден редакционный совет энциклопедии, который возглавил Пре-
зидент республики Н.В. Федоров, на сервере которого был размещен словник, к рецензированию ко-
торого привлекались специалисты из органов республиканской власти. Серьезная государственная 
поддержка и контроль со стороны главы республики позволили издать «Краткую Чувашскую энцик-
лопедию» в 2001 г. В октябре 2001 г. в структуре Чувашского государственного института гумани-
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тарных наук был создан отдел чувашской энциклопедии. Указом Президента ЧР «О подготовке и из-
дании многотомной чувашской энциклопедии» от 19 августа 2002 г. республиканскому правитель-
ству в числе прочего поручалось утвердить «Программу подготовки и издания энциклопедии на 
2002–2007 гг.» и определить государственных заказчиков данного проекта. Первоначально планиро-
вавшийся шеститомник был издан в объеме четырех томов в 2006–2011 гг. 

В тесном взаимодействии и под контролем руководства трех субъектов РФ, губернаторы ко-
торых возглавили редакционные советы, Научно-исследовательскому институту региональных эн-
циклопедий при Тюменском государственном университете удалось успешно реализовать проекты 
по подготовке и изданию трехтомников – «Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного 
округа (2000 г.), «Ямал: энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа» (2004 г.) и «Большая 
Тюменская энциклопедия» (2004 г.). Лично возглавил редакционный совет «Якутского энциклопеди-
ческого словаря» в 2013 г. президент Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисов, одним из его замов в 
совете стал республиканский вице-президент Д. Е. Глушко. 

Второй сценарий предполагает поддержку инициативы (академических или общественных 
групп) подготовки энциклопедии со стороны региональной власти с возможным принятием управ-
ленческого решения о включенности отдельных руководителей и государственных структур субъекта 
РФ в организационную схему реализации проекта; финансирование (полное или частичное) проекта 
региональным бюджетом. В рамках данного сценария реализовывался проект «Поморской энцикло-
педии», инициированный ректором Поморского государственного педагогического университета 
(с 1996 г. – Поморского государственного университета), архангелогородским историком В. Н. Бу-
латовым. Работа над первым (историческим) томом началась весной 1993 г., в мае 1998 г. рукопись 
была сдана в университетский издательский центр. В издании энциклопедии удалось заинтересовать 
тогдашнего главу администрации Архангельской области А. А. Ефремова, который вместе со своим 
заместителем Т. Д. Румянцевой и председателем областного собрания депутатов В. И. Каляминым 
вошли в состав научно-редакционного совета (традиция включения главы региона, председателя ре-
гионального парламента и руководителя областного правительства в состав научно-редакционного 
совета Поморской энциклопедии сохранилась при издании следующих четырех томов). Финансиро-
вание проекта осуществлялось из областного бюджета и Ломоносовского фонда, аккумулировавшего 
спонсорские средства1. 

Крайний вариант реализации сценария поддержки характерен для случая с «Владимирской 
энциклопедией», при котором вместо пяти – шести планировавшихся томов изданным в 2002 г. ока-
зался только биобиблиографический словарь. Инициатором данного проекта в начале 1990-х гг. вы-
ступил совет областного краеведческого общества, поддержанный Владимирским фондом культуры, 
для которого программа подготовки пятитомной региональной энциклопедии стала приоритетной. 
Комитетом по культуре областной администрации для редколлегии был выделен компьютер, частич-
но оплачены компьютерный набор текста и типографские расходы. Несмотря на незначительность 
поддержки, на титуле издания первой была обозначена именно администрация Владимирской обла-
сти. Авторы, работавшие на общественных началах, получили в благодарность от администрации по 
экземпляру энциклопедии. Следствием подобной позиции региональной власти стал отказ редакции 
от продолжения работы. Редактор издания В. И. Титова в этой связи отметила то, что невозможно 
«собрать еще раз авторский коллектив на тех же условиях, что и при написании первого тома. Десять 
лет работы небольшого авторско-редакторского коллектива людей, занятых на основной работе в 
различных учреждениях, не получили достаточного признания со стороны администрации области, 
выразившей недовольство тем, что в энциклопедию не были включены некоторые ныне действую-
щие лица. Было принято распоряжение губернатора о втором издании того же тома с включением 
дополнительных персоналий и исключением некоторых из включенных в него. Это противоречит 
критериям, выработанным редколлегией, и не может быть принято ею»2. 

В диапазоне между архангельским и владимирским вариантами проявлялось участие боль-
шинства краевых и областных властей в реализации проектов региональных энциклопедий. 

Единственным примером развертывания событий по третьему сценарию выступает ситуация 
с проектом региональной энциклопедии, посвященной Ненецкому автономному округу. Для «Помор-
ской энциклопедии» было подготовлено более сотни статей, связанных с округом. Эту работу, ча-
стично оплаченную окружной властью, выполнила небольшая группа местных журналистов и крае-
                                                
1 См.: Анкеты составителей региональных энциклопедий (2004), в: Проблемы создания региональных энциклопедий: 
материалы Междунар. научн.-практ. семинара. Санкт-Петербург, сс. 285–290. 
2 См.: Анкеты составителей региональных энциклопедий… сс. 309–310. 
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ведов под руководством Л. Ю. Корепановой. Но когда последняя инициировала в 1997 г. подготовку 
отдельной региональной энциклопедии, то никакой поддержки со стороны руководства НАО в реали-
зации проекта получено не было, работа велась на общественных началах, публикация энциклопеди-
ческого словаря оказалась возможной в 2001 г. только благодаря спонсорской поддержке. Главной 
причиной всему этому, по мнению Л. Ю. Черепановой, явились «политические разборки местных 
властей»1. 

Региональные энциклопедии и подходы к оформлению 

официальных исторических нарративов субъектов РФ 

В энциклопедиях, подготовленных при непосредственном участии региональных властей, 
происходит оформление постсоветского официального исторического нарратива субъекта РФ. Дале-
ко не случайно выпуск энциклопедий часто приурочивается к юбилейным датам, например, к 1100-
летию первого упоминания Пскова в древнерусской летописи (2003 г.); 350-летию вхождения Буря-
тии в состав Российского государства (2011 г.); 290-летию образования Астраханской губернии по 
указу Петра I; 70-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа (2000 г.); 60-летию 
образования Тюменской области (2004 г.) и т. д. Планируемая к изданию в 2022 г. в связи со столети-
ем образования республики трехтомная «Энциклопедия Якутии» несет, по словам президента 
АН РС(Я) И. И. Колодезникова, «идеологическую нагрузку», выражающуюся в представлении 
наиболее точной версии истории Якутии: «В последнее время появилась масса вариаций, большей 
частью искажающих реальную летопись. Для информирования общества, обучения детей, помощи в 
исследованиях мы и создаем литературу, которая станет первоисточником сведений для тех, кто ин-
тересуется Якутией»2. 

Для региональных властей историческая составляющая универсальных энциклопедий оказы-
вается связанной с возможностью извлечения дивидендов от политического использования прошло-
го. Юбилейные мероприятия выступают удобным поводом для получения дополнительных вливаний 
из федерального бюджета в экономику и социальную сферу региона. 

Принципиальным в исторических разделах является вопрос о том, в каких границах – истори-
ческих или современных – представлять материал. В ходе конференции «Региональная энциклопе-
дия: методология, опыт, перспективы», прошедшей в сентябре 2001 г. в Тюменском университете, 
литературовед и литературный критик Ю. А. Мешков призвал коллег создавать в качестве универ-
сальных региональных энциклопедий «не энциклопедии территорий, а энциклопедии именно субъек-
та, т. е. конституционно, а не только географически закрепленной части целого»(Мешков, 2001: 9). 
Впрочем, в большинстве случаев редакторы энциклопедий склонялись в пользу исторических границ, 
если современная территория уменьшилась в сравнении с позднеимперским периодом. 

В ряде случаев интеллектуальная рефлексия оказывалась более сложной. Так, оренбургский 
историк С. В. Любичанковский, обосновывая проект создания исторической энциклопедии «Орен-
бургский край (XVIII – начало XX вв.)», подчеркивал значение этого края как «огромного поликуль-
турного и трансграничного евразийского макрорегиона в составе Российской империи» для изучения 
истории «евразийского пространства в целом». При этом он сослался на мнение японского исследо-
вателя К. Мацузато, предложившего в 2010 г. наименование «Великий Оренбург» (Great Orenburg) 
для территории «суперрегиона», в который в разное время входили и Оренбург, и Самара, и Ставро-
поль, и Симбирск, и Уфа, и Уральск (Любичанковский, 2016: 145, 148). 

Видный деятель национальной культуры Р.З. Шакуров (Р. Шакур) предложил в 2009 г. зало-
жить в основание башкирской энциклопедии принцип: «Мир с высоты Уральских гор, или мир, ка-
ким мы его осмысливаем, находясь здесь, на Урале, и каково наше место в нем», предполагавший 
осмысление истории и культуры Башкортостана в его исторических границах, т. е. от Волги до Тобо-
ла и от Камы до среднего течения Урала. Однако руководство научного издательства «Башкирской эн-
циклопедии» из практических соображений все же проявили «узость кругозора» (Ильгамов, 2016: 88). 

Иной позиции – позиции «широкого кругозора»: «все о татарском народе и Татарстане в его 
исторических границах» – придерживались при составлении «Татарской энциклопедии» (Шайдул-
                                                
1 См.: Анкеты составителей региональных энциклопедий… сс. 327–330. 
2 В Якутии запланировали выпустить региональные энциклопедический словарь и энциклопедию. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/57326/ (дата обращения: 13.12.2019). В этой связи уместно вспомнить о том, 
что некогда Э. Хобсбаум заметил, что в ситуациях с изобретенными традициями история, становясь частью идеологии, 
отличается от той истории, которая действительно сохраняется народной памятью: «Это история отобранная, написанная, 
проиллюстрированная, популяризированная и утвержденная теми, в чьи полномочия и входит все это сделать» (Hobsbawm, 

1983: 13). 
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лин, 2013: 42). При этом ответственный редактор энциклопедии Г. С. Сабирзянов в дискуссии на пе-
тербургском семинаре в 2003 г. специально подчеркнул, почему энциклопедия названа татарской, а 
не татарстанской: «Татары – народ рассеянный по всему миру, поэтому “татарстанская” – это бы 
ограничило энциклопедию географически» (Проблемы создания…, 2004: 95). Впрочем указанный 
принцип исчез из информации об Институте Татарской Энциклопедии на официальном сайте ИТЭ 
АН РТ после смены руководства в 2015 г. (в новой редакции сайта института на первом месте зна-
чится Татарстан, а затем уже татарский народ)1. 

Еще один пример зауживания кругозора после первой публикации связан в татарской энцик-
лопедистике с трактовкой суверенитета Республики Татарстан. Так, в интервью по случаю издания в 
1999 г. «Татарского энциклопедического словаря» его главный редактор М. Х. Хасанов в ответ на 
реплику журналиста официоза «Республика Татарстан» о возникшем у того «желании прочитать, как 
трактует ТЭС понятие суверенитета», предложил: «Пожалуйста, давайте найдем нужную страницу. 
Вот: “Суверенитет – независимость и самостоятельность государства в решении вопросов внутрен-
ней жизни, внешних сношений, национального развития. Формы суверенитета: государственный, 
национальный. Татарстан провозгласил себя суверенным государством в составе РФ после принятия 
ВС ТАССР 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР и осу-
ществляет взаимоотношения с Россией на основе Договора о разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти Республики Татарстан 1994 года”»2. Между тем, среди из-
бранных текстов электронной версии словаря, подготовленной в 2001–2003 гг., данная статья отсут-
ствует. А в историческом очерке, посвященном Татарстану, в энциклопедически сжатой форме ука-
зывается: «30 авг. 1990 ВС ТАССР изменил статус респ. и принял Декларацию о государственном 
суверенитете Татарской ССР. 12 июня 1991 состоялись выборы президента РТ. 21 марта 1992 респ. 
референдумом был определен гос. статус РТ. В нояб. 1992 принята Конституция РТ; в 1995 проведе-
ны выборы в Гос. Совет РТ»3. 

Ярким примером того, как в региональных энциклопедиях отражались региональные амбиции 
является «Поморская энциклопедия». Она была инициирована, как уже отмечалось, в 1993 г. – в 
условиях популярности идеи создания Поморской республики с центром в Архангельске, призванном 
объединить территорию Русского Севера. Несмотря на то, что в состав Архангельской области вхо-
дит менее 10 % территории Поморского края, существовавшего в Российской империи, гимн данного 
субъекта РФ начинается словами: «Край наш поморский / Могуч и прекрасен!». 

Содержание первого – исторического – тома энциклопедии, вышедшего в 2001 г., стало ака-
демическим обоснованием для обращения в августе 2002 г. группы архангелогородцев с письмом к 
президенту России, в котором содержалось предложение официально признать поморов коренным 
народом Севера. Поморы оказались включенными в перечень национальностей и этнических наиме-
нований для переписных листов Всероссийской переписи населения в октябре 2002 г. Губернатор 
Архангельской области А. А. Ефремов, активно поддержавший издание энциклопедии, на вопрос пе-
реписчиков о своей национальной принадлежности заявил: «Помор». Вслед за ним так себя иденти-
фицировали и многие чиновники областной администрации. В беседе с корреспондентом «Известий» 
А. А. Ефремов заявил: «Поморы – это исконно русские люди, исторически проживающие на побере-
жье Белого или Баренцева морей. В этом году завершается период, объявленный Организацией Объ-
единенных Наций “десятилетием коренных народов”. Поморы как этническая группа до сих пор не 
существовали, иначе могли бы воспользоваться соответствующими правами, согласно Декларации 
ООН. Например, коренные народы имеют преимущественное право владеть и использовать свои 
земли, водное и воздушное пространство. Противостоять внедрению чуждых им культур, образа 
жизни. Я, как коренной житель Архангельской области, тоже считаю себя помором»4. 

«Поморская концепция» энциклопедии спровоцировала ожесточенные возражения со сторо-
ны ее противников. В частности, архангелогородский историк Д. Л. Семушин, в связи с выходом в 
2017 г. заключительного, пятого, тома энциклопедии, обвинил издание и в том, что оно транслирует 
                                                
1 Ср.: Об институте. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ite.antat.ru/index.shtml (дата обращения: 13.12.2019); 
Об институте [Электронный ресурс]. URL: http://antat.ru/ru/ite/obchyesvedeniya/ob-institute/ (дата обращения: 13.12.2019). 
2 Все, что мы знаем о себе: к выходу в свет Татарского энциклопедического словаря. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ite.antat.ru/scince/izgazet.shtml (дата обращения: 13.12.2019). 
3 Исторический очерк, в: Татарский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.ite.antat.ru/ 

articles/tes-rt-st.shtml#4 (дата обращения: 13.12.2019). 
4 В стране может появиться Поморская республика. [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/news/268316 (дата обращения: 
13.12.2019). 
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идею норвежского МИДа о трансграничном Баренц-регионе, и в том, что поощряет «регионализм», 
под которым он понимает переориентацию периферийных регионов Российской Федерации на 
«внешних иноцивилизационных, инокультурных и инонациональных игроков», и в том, что оно яв-
ляется «выдающимся и самым эффективным по последствиям примером фальсификации региональ-
ной истории в России в новейшее время в русском регионе»1. Впрочем, нынешний региональный ру-
ководитель И. А. Орлов в 2013 г. по случаю выхода четвертого тома, посвященного культуре Архан-
гельского севера, и в котором нашла свое развитие «поморская тематика», заявил о том, что данное 
событие «доказывает, что наш северный край – наследник, почитатель традиций духовности и куль-
туры. Энциклопедия была собрана трудом творческих, самоотверженных, героических личностей. 
Считаю, что это действительно исторический момент»2. 

24 декабря 2018 г. И. А. Орлов озвучил новую энциклопедическую амбицию, распорядившись 
организовать рабочую группу по подготовке «Арктической энциклопедии»: «У нас издана Поморская 
энциклопедия, получившая высокую оценку, предлагаю создать подобный проект, в фокусе внима-
ния которого будет Арктика, тем более что для этого у нас есть и необходимые ресурсы, и опыт»3. 

В этой связи нельзя не отметить того, что в апреле 2017 г. московским издательством «Паулсен», 
специализирующимся на издании литературы об Арктике и Антарктике, уже была выпущена двух-
томная, правда, малотиражная, «Арктическая энциклопедия», включившая около 4000 статей, иллю-
стрированных картами, фотографиями и рисунками, экземпляры которой были подарены президенту 
РФ В. В. Путину и министру обороны, президенту РГО С. К. Шойгу. В подготовке энциклопедии 
приняли участие ведущие архангелогородские ученые, а презентация ее помимо Москвы и 
Санкт-Петербурга состоялась в Северном (Арктическом) федеральном университете4. Другое дело, 
на титульном листе энциклопедии не упоминается ни один из властных институтов Архангельской 
области. Между тем появление энциклопедии с подобным упоминанием могло бы стать намеком на 
особую роль данного региона не только на Русском Севере, но и в Арктической зоне РФ. 

* * * 

Если в 1990-е гг. регионалистские настроения в субъектах Российской Федерации могли реа-
лизовываться в так называемом «параде суверенитетов», то в 2000-е гг. они оказались связанными с 
символическими выражениями региональной самости, одним из проявлений которых и стал «энцик-
лопедический бум». Впрочем, несмотря на анонсирование подготовки печатных универсальных эн-
циклопедий в ряде субъектов РФ, следует признать то, что время этих изданий проходит. За послед-
ние три года завершенным оказался единственный проект («Энциклопедический словарь Якутии»), а 
в 2017 и 2019 г. не появилось ни одной новой универсальной энциклопедии, до этого подобное слу-
чалось только в 1993 и 1995 гг. К причинам нисходящей динамики, фиксируемой после 2011 г., наря-
ду с высокими затратами, на что обращают внимание все эксперты, относится неочевидность эффек-
тивности данных проектов в продвижении региональных интересов, а также омоложение когорты 
региональных руководителей и нарастающая цифровизация. Для представителей старшего поколе-
ния, воспитанного исключительно книжной культурой, печатный формат энциклопедий был привыч-
ней и для чтения, и в качестве подарка (вспоминается советское: «Книга – источник знаний» и «Кни-
га – лучший подарок»), тогда как в цифровую эпоху источником информации становится Интернет. 
Печатные энциклопедии с их претензиями на нормативное знание и роль первоисточников являются 
продуктом уходящей модерности, тогда как универсальные региональные интернет-энциклопедии со 
свободным контентом, реализуемые на принципах вики (веб-сайта) и которые редактировать может 
каждый («Крымология 2.0», «Кузбасс Wiki», «Товики» – томская вики, «Яркипедия», «Wiki Каре-
лия», «WikiMo» – викиэнциклопедия Московской области), логично вписываются в наступающую 
постсовременность. 

                                                
1 Семушин, Д. Л. В Архангельске вышла «Поморская энциклопедия» с норвежской идеологией. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/70702/ (дата обращения: 13.12.2019). 
2 В САФУ прошла презентация тома «Культура Архангельского Севера» «Поморской энциклопедии». [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/47300/ (дата обращения: 13.12.2019). 
3 Рабочую группу для издания Арктической энциклопедии создадут в Архангельске. [Электронный ресурс]. URL: 
https://tass.ru/arktika-segodnya/5947947 (дата обращения: 13.12.2019). 
4 В Москве вышла в свет двухтомная «Арктическая энциклопедия». [Электронный ресурс]. URL: http://www.ency-
clopedia.ru/news/enc/detail/70681/ (дата обращения: 13.12.2019); В Архангельске прошла презентация «Арктической 
энциклопедии». [Электронный ресурс]. URL: http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/70905/ (дата обращения: 13.12.2019). 
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UNIVERSAL REGIONAL ENCYCLOPEDIA AS A POLITICAL PROJECT 
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Abstract 
The paper studies universal regional encyclopedias as image-building political projects. During the post-

Soviet period, there have been implemented 52 such projects in 50 constituent entities of the Russian Federa-

tion. The paper identifies three basic scenarios of the regional authorities’ participation in preparing and pub-

lishing encyclopedias that deal with the subjects of the Russian Federation: a scenario of involvement and 
control, a scenario of moral and / or material (full or partial) support and a scenario of detachment. The first 

scenario is characteristic, first of all, of national republics. Encyclopedias prepared and published with the 

immediate participation of regional authorities offer an official post-Soviet historical narrative of the constit-
uent entity. Historical articles in encyclopedias of neighboring regions may contain opposing assessments of 

the same processes and events of the past. The paper reveals a significant reduction in the number of com-

pleted projects after 2011. The reasons for the downward dynamic include high costs, non-obviousness of the 
projects’ effectiveness in promoting regional interests, as well as the reducing average age of regional lead-

ers. Printed encyclopedias with their claim to the role of primary sources are a product of the receding mo-

dernity, while universal regional Internet encyclopedias offering free content and implemented on the wiki 

principles, logically fit into the upcoming postmodernity. 
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