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   Кто-то удачно сказал, что в мире много знаний, но все 
они, к сожалению, в разных головах. Первые попытки 
собрать знания в одну книгу, книгу – справочное бюро, 
были сделаны еще в Древнем Египте. Египтяне говорили: 
“Эти книги делают человека умным и обучают невежду, 
помогая ему понять все”. 

 Вы никогда не задумывались, сколько слов в русском языке? Ученые полагают, что 
более 500 тысяч слов. А как вы думаете, где они хранятся? Правильно в справочниках, 
словарях и энциклопедиях. Обратите внимание на нашу выставку. На ней представлены 
различные словари и энциклопедии. Рассмотрите её повнимательнее. 
      
В каждой библиотеке имеется справочный фонд, в который входят словари, 
энциклопедии и справочники. Энциклопедия является особым видом книги, пожалуй, 
самым незаменимым с точки зрения практической пользы. Ни одна, даже самая 
маленькая библиотека, не обходится без нескольких экземпляров энциклопедий 
различной тематики. 
      
Цель энциклопедии — собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, 
понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, с тем, чтобы 
труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы 
наши потомки, обогащённые знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не 
канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям. 



   Слово «энциклопедия», кстати, как и «библиотека», появилось в Греции и означало 
«инструкции на все случаи жизни». В современный язык это слово ввел Томас Эллиот в 1538 
году, расшифровав смысл слова как «книга, объясняющая все известные науки и предметы». 
 
     

 Энциклопедии делятся на универсальные 
(напр., «Большая советская энциклопедия», 
«Британника», «Википедия»), отраслевые - 
Довольно распространенными считаются 
различные медицинские энциклопедии — от 
энциклопедий с описаниями лекарственных 
средств и заболеваний, психологических 
энциклопедий до энциклопедий народной 
медицины и так называемых «травников». 
(«Большая медицинская энциклопедия». В 
разные годы вышли три издания БМЭ: в 1928—
1936, 1956—1964 и 1974—1989 годах.), 
региональные, проблемные, персональные. 

   Хотя сам термин «энциклопедия» вошёл в обиход только в XVI веке, энциклопедические труды 
известны с древних времён. Сравнительно недавно в основном энциклопедии выпускались в виде 
книг, напечатанных на бумаге, а сегодня многие энциклопедии существуют и в виде виртуального 
пространства Интернета, например «Википедия». Неизменным остается одно: все энциклопедии – 
помощники и советчики наши незаменимые. 



 В 1972—74 выпущена 3-томная «Краткая медицинская энциклопедия» 
(тираж 115 тысяч экземпляров), рассчитанная преимущественно на средни
й медицинский персонал. Справки и указания практического характера да
ны здесь в объёме, обеспечивающем правильное выполнение всех тех про
филактических, диагностических, лечебных и других мероприятий, котор
ые предусмотрены для этой группы медицинских работников. Особо подр
обно изложены вопросы доврачебной помощи пострадавшим при несчаст
ных случаях и стихийных бедствиях, сведения по методике и технике гиги
енических и противоэпидемических мероприятий, проводимых в быту и н
а производстве в порядке общественной профилактики, и т. д. 

Периодически в целях повышения санитарной культуры населения осуществляются выпу
ски однотомной «Популярной медицинской энциклопедии». К 1974 вышло 7 изданий 
общим тиражом около 1,5 млн. экземпляров. 



А вот термин словарь предшествовал энциклопедии в общем использовании примерно на 2 
столетия.  
     Словарь в основном сосредоточен на словах и их определениях и обычно предоставляет 
ограниченную информацию.  Медицинский словарь — сборник терминов используемых 
в медицине для объяснения их значения читателям с различной подготовкой и 
осведомлённостью. 
     Энциклопедический словарь развился из словаря. Это не совсем обычная книга.  По 
сравнению со словарем, энциклопедический словарь предлагает более полное описание и выбор 
статей. По сравнению с энциклопедией энциклопедический словарь отличается простотой 
использования благодаря обобщенным статьям,  
     Энциклопедический словарь, с которым по степени известности не сравнится ни один 
другой, называется «Энциклопедия Британника». История издания длится с 1768 года. 
Окончательный вариант стал 16-м по счету, состоял из 32-х томов, был опубликован в 1985 году. 
Над «Британникой» в свое время трудились такие выдающиеся ученые: Альберт Эйнштейн, 
Мария Кюри, Зигмунд Фрейд. Авторами и редакторами современного варианта энциклопедии 
являются около 4000 человек. 
     Большим спросом пользуются детские энциклопедические словари, разные тематические 
энциклопедии (о животных, растениях, технике и др.). Ни один ребенок не будет добровольно 
читать скучные объемные тексты без картинок. Поэтому для детских энциклопедий характерно 
большее количество иллюстраций, более легкий стиль написания. 
     Книги рекордов — это тоже энциклопедические словари. Самая популярная — «Книга 
рекордов Гиннеса». 
     Писатель Анатоль Франс сказал: «Словарь — это вся Вселенная, расположенная в алфавитном 
порядке». И больше всего это описание подходит именно энциклопедическим словарям. 
Считается, что алфавитный порядок впервые применил Джон Харрис в энциклопедии Лексикон 
Техникум. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 Хочу познакомить вас с удивительным энциклопедическим словарем, который есть у нас в 
библиотеке - знаменитый «Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. 
Ефрона, который издавался в России с 1890 года.  

 Все началось давно и не в России. 4 мая 1772 года (250 лет назад) в 
Дортмунде родился Фридрих Арнольд Брокгауз, который позже основал 
крупную издательскую фирму. Успех к Брокгаузу пришел 25 октября 1808 
года, когда он на Лейпцигской ярмарке приобрел право на издание 
«Энциклопедического словаря с преимущественным вниманием к 
современности». До самой смерти, последовавшей 20 августа 1823 года, он 
выпускал словарь (выпустил 6 раз), совершенно изменив его характер. 
Брокгаузский словарь стал справочным изданием, рассчитанным 
исключительно на массового читателя. Если первый тираж словаря 
составлял 2 тыс. экз., то последний, при жизни Брокгауза, достиг 32 
тысяч, увеличившись в 16 раз. В дальнейшем словарь превратился в одну 
из наиболее солидных современных энциклопедий и справедливо 
получил название — «Большой Брокгауз». 

Дело Фридриха Арнольда Брокгауза с успехом продолжили его сыновья — Фридрих (1800–1865) и Генрих (1804–1874). А 
уже третий Фридрих Брокгауз, Брокгауз-внук, вышел на российский издательский рынок и вместе с Ильей 
Абрамовичем Ефроном (1847–1917) основал в Петербурге в 1890 году акционерное издательское общество «Ф.А. Брокгауз 
— И.А. Ефрон». Знаменитый брокгаузский словарь в русском варианте выходил в 1890–1907 годах и состоял из 86 
полутомов тиражом в 75 тысяч экземпляров. Среди множества специальных словарей и энциклопедий «Словарь» 
Брокгауза и Ефрона не только не затерялся, но, наоборот, выделялся. Выделялся потому, что он издавался уникальным 
коллективом талантов, можно сказать, цветом русской интеллигенции конца XIX века. Биологи А.Н. Бекетов и А.О. 
Ковалевский, филолог С.А. Венгеров, географ А.И. Воейков, химик Д.И. Менделеев, философы В.А. Соловьев и Э.Л. 
Радлов, историк Н.И. Кареев, лесовод В.Т. Собичевский, агроном А.В. Советов, композитор и музыковед А.И. Сомов, 
экономист И.И. Янжул возглавляли соответствующие редакции. А уж среди авторов (их число составляло более 700 
человек) и подавно было много именитых персон, от религиозного философа Сергея Булгакова до будущего вождя 
кадетов Павла Милюкова. 



   Сначала словарь задумывался как немецкая калька, но затем была принята концепция своего, русского 
словаря, более читаемого, если можно так выразиться. «Словарь» этот интересно читать не для справки, а 
просто так, как захватывающую книгу. В качестве примера можно привести статьи Владимира Соловьева 
о Гегеле, Канте, Платоне, Кампанелле и других мыслителях мира. 
    Первые четыре тома – перевод статей немецкого издания энциклопедии. Содержание последующих 
томов значительно отличается: в них больше фактов и статистики, основное внимание уделено истории, 
культуре, географии, естествознанию, медицине и ее истории. 
   Фактически в каждом томе встречаются статьи по различным разделам медицинской науки: частная 
патология и терапия, офтальмология, болезни кожи, психиатрия, гигиена, народная медицина, судебная 
медицина и т.д. Кроме того, можно найти персональную информацию о знаменитых врачах разных стран 
и эпох. Очень интересна статистика заболеваемости и смертности того времени. 

Важнейшей причиной смертности в те времена был туберкулёз. На долю 
туберкулёза приходилось порядка 20 % всех смертей — больше, чем от любого 
другого заболевания. Никаких лекарств от туберкулёза не было. Единственным 
средством было лечение в санатории; но и оно излечивало, по сведениям 
энциклопедии, лишь 27 % больных на первой стадии заболевания, 7 % — на 
второй, 1 % — на третьей. Кроме того, большинству больных санатории были 
недоступны; в лучшем случае они могли вместить лишь 5 % всех больных. 
     Немалый вклад в смертность вносило также воспаление лёгких — до 7 %. 

 В статье «Замерзание и отморожение»,  в частности, рекомендуется 
растирать отмороженные части тела снегом. По современным 
представлениям, делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку снег 
охлаждает и без того замёрзшую кожу, вода увеличивает теплоотдачу, а 
кристаллики льда ещё и ранят кожу, создавая условия для инфекции.  Затем 
отмороженные части тела рекомендуется обёртывать полотенцами с 
холодной водой и холодными компрессами. В действительности 
отмороженные части тела следует согревать тёплой водой. 



 В статье «Белая горячка» утверждается, что причина белой горячки — отравление алкоголем, 
причём, вероятно, главную роль играет отравление сивушным маслом. В действительности белая 
горячка является абстинентным синдромом, то есть возникает у алкоголика, который некоторое 
время не пил. При этом лечение предписывается правильное — применение снотворного. 
     В статье «Рак» предписывается радикальная операция и говорится, что никакими другими 
способами рак излечить невозможно. К настоящему времени разработано значительное 
количество других способов лечения. 
     В статье «Цинга» утверждается: 
О сущности цинги до сих пор существуют разногласия. В новейшее время больше склоняются к 
инфекционной теории, придавая другим моментам, таким, как плохое питание, сырое жильё, 
лишь значение предрасполагающих причин. 
В 1932 году доказано, что цинга вызвана исключительно недостатком витамина C и ничем иным. 
     Кокаин и морфий, согласно энциклопедии, являются средствами от ОРВИ (в терминах 
энциклопедии «острого насморка»). 

 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона справедливо считается одной из 
лучших русскоязычных энциклопедий, 
сохранившей свою справочно-научную ценность и 
для нас. Обилие статистической и фактической 
информации, подробные библиографические 
справки, подробные биографические статьи 
хорошо известны всем, кто хоть раз обращался к 
этому многотомному изданию. 



   Особенно большое место в Энциклопедическом словаре занимают статьи по истории и 
населённым пунктам России. Например, статья "Россия" занимает целых два полутома. 
Украшением для страниц словаря стали всевозможные иллюстрации и карты. На сегодняшний 
день этот словарь является одним из самых удачных примеров значимой для всех 
публицистики. Ее много раз переиздавали не только в печатном варианте, но и в электронном. 
Эта энциклопедия дает возможность узнать все самое интересное, что было написано более 
века тому назад. 
     Ныне «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» – общественное достояние. 
Материалы словаря оцифрованы и являются частью электронных коллекций. Отдельные тома 
можно посмотреть в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. Энциклопедия 
переиздавалась и в нашей время уже трижды: в 1991, 1993 и 2001 годах. Так что дело Брокгауза и 
Ефрона живет и не умирает… 
     Жизнь заставляет человека получать все новую информацию, накапливать ее и двигаться 
вперед, добиваться новых знаний, делать новые открытия. В этом помогает справочная 
литература, энциклопедии. Надо только умело всем пользоваться.  
     Если немного перефразировать детское стихотворение про «разных мам», то можно сказать, 
что «энциклопедии разные важны, энциклопедии разные нужны!» и это будет чистая правда. 

Ежегодно в России  22 ноября отмечается День Словарей и Энциклопедий. Памятный 
день был учрежден в 2010 году по инициативе Общества любителей русской словесности 
и музея В. И. Даля. Главная задача праздника – повысить общую культуру пользования 
справочной литературой. 
  

     4 октября — 150 лет со дня смерти Владимира Ивановича ДАЛЯ (1801-1872). 
  

     Составитель: зав. информационно-библиографическим отделом Лазовская Н.О. 
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