
Методология психологии и междисциплинарных исследований 7

Энциклопедизм: вчера, сегодня, завтра…

УДК 168

Энциклопедизм: вчера, сегодня, завтра (статья 
первая: рефлексия истоков междисциплинарности 

естествознания и психологии – от древности до Нового 
времени)

Семёнов Игорь Никитович
Доктор психологических наук, профессор, академик АПСН,

академик Международной академии Гуманизации образования,
действительный член Европейской академии естествознания (Лондон),

лауреат Премии Президента РФ в области образования,
создатель научной школы Рефлексивной психологии и педагогики творчества,
член диссертационных советов по общей психологии и по общей педагогике,
Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики,

101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20;
e-mail: i_samenov@mail.ru

Ссорин Юрий Анатольевич
Кандидат технических наук, зав. отделом информатики,

Институт рефлексивной психологии творчества и гуманизации образования,
129366, Россия, Москва, ул. Ярославская, 13;

Аннотация
Современная наука (в т. ч. психология) развивается во многом по-

средством междисциплинарных исследований. Одним из истоков меж-
дисциплинарности служит энциклопедизм, который является эписте-
мической предпосылкой и методологическим средством прогресса 
научного познания, в т. ч. психологического. В связи с этим анализируются 
философско-гносеологические основы, историко-научные предпосылки и 
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концептуально-методологические особенности развития энциклопедизма 
в европейской культуре и науке Нового времени, что оказало конструктив-
ное влияние и на становление психологии.

В заключение рассматривается роль рефлексивной энциклопедии «Куль-
ту ра-человек-интеллект» в психолого-педагогическом обеспечении само-
развития личности в дистантном образовании.
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Введение

Инновационные исследования 
переднего края современной науки 
характеризуются в основном междис-
циплинарным характером. Так, при 
поиске закономерностей такой мало-
изученной области психологической 
реальности, как рефлексия, приходит-
ся не только использовать внутридис-
циплинарные знания о смежных с ней 
психических процессах (сознания, 
мышления, памяти, внимания, пони-
мания, самонаблюдения, общения и т. 
п.), но и разрабатывать междисципли-
нарные подходы, опираясь на фило-
софские основания (в т. ч. методологи-
ческие, гносеологические, этические, 
логические) и социогуманитарные (в 
т. ч. лингвистические, социологиче-

ские, культурологические, филологи-
ческие) представления и методы.

Если междисциплинарность 
в методологическом плане восходит 
к дифференциации изначальной це-
лостности философского воззрения на 
бытие (например, в античности) с по-
следующей интеграцией отпочковав-
шихся от общей философии частных 
наук (физики, биологии и др.), то в 
историко-научном плане – к энцикло-
педизму как специфическому синтезу 
добытого ими знания. Этим объясня-
ется актуальность изучения истоков и 
форм энциклопедизма как одного из 
социокультурных факторов и, одновре-
менно, философско-методологических 
оснований междисциплинарных ис-
следований в современной науке, в т. 
ч. в психологии.



Методология психологии и междисциплинарных исследований 9

Энциклопедизм: вчера, сегодня, завтра…

Ранее нами предпринимались 
различные заходы к историко-на уч но-
му и логико-ме то до ло ги чес ко му изу-
че нию разных аспектов эн ци к ло пе-
диз ма.

Во-первых, путём концепту-
ального обобщения понятийных зна-
ний в виде серий словарных статей по 
психологии (БСЭ, 1970-1972), эргоно-
мике (1980), акмеологии (2002), био-
логии, кибернетике1 и построению 
междисциплинарных словарей2, в т. 
ч. по кибернетике и психологии реше-
ния задач3.

1 Семёнов И.Н. Бехтерев Владимир Ми-
хайлович. Блонский Павел Петрович. 
Выготский Лев Семенович. Вюрцбург-
ская школа. Гениальность Желание. 
Душа. Индивидуальность. Кюльпе 
Освальд // Большая советская энцикло-
педия. 3-е изд. – М.: СЭ, 1970-1980; Се-
мёнов И.Н. Выготский Лев Семенович. 
Вюрцбургская школа // Философский 
энциклопедический словарь. – М.: Со-
ветская энциклопедия, 1983. – С. 98.

2 Семёнов И.Н., Ссорин Ю.А., Степа-
нов С.Ю. Взаимодействие физики, 
психологии и информатики в пробле-
ме «человек-компьютер» // Человек-
творчество-компьютер. Тезисы докла-
дов к VIII международному конгрессу 
по логике, философии и методологии. – 
М.: Наука, 1987. – С. 61-63.

3 Ссорин Ю.А. Словарь разработчика 
систем «человек-ЭВМ». С приложени-
ем. – М.: ГосФАП СССР, 1987. – 880 с.; 
Ссорин Ю.А., Семёнов И.Н., Степанов 
С.Ю. Две парадигмы определений по-
нятия «задача». Приложение к словарю 

Во-вторых, посредством разра-
ботки оснований и реализующих их 
электронных энциклопедий по техни-
кознанию и человекознанию4.

В-третьих, в виде адаптации этих 
энциклопедий для информационно-
знаниевого обеспечения дистантного 
образования с позиций рефлексивной 
психологии, акмеологии и педагоги-
ки5.

В-четвёртых, путём обобщения 
некоторых философско-ме то до ло ги-
чес ких и ин фор ма ци он но-эн ци к ло-

Разработчика систем «человек-ЭВМ». – 
М.: ГосФАП СССР, 1987. – 22 с.

4 Ссорин Ю.А. Словарь по проблеме 
«Человек-ЭВМ». С приложением. – М.: 
ГосФАП СССР, 1988. – 890 с.

5 Ссорин Ю.А., Семёнов И.Н. Рефлек-
сивная энциклопедия самообразова-
ния «Культура-человек-образование». 
Введение в рубрику // Инновационная 
деятельность в образовании. – 1994. – 
№ 4. – С. 13; Ссорин Ю.А., Семёнов 
И.Н. Рефлексивная энциклопедия 
самообразования «Культура-человек-
образование» как инновационная тех-
нология гуманизации дистанционного 
обучения // Инновационная деятель-
ность в образовании. – 1994. – № 4. 
1994г. – С. 13-15; Ссорин Ю.А., Семё-
нов И.Н. Развитие категории «образова-
ние» // Инновационная деятельность в 
образовании. – 1995. – № 1. – С. 12-32; 
Ссорин Ю.А., Семёнов И.Н. Рефлек-
сивная герменевтика понятий «образ» 
как социокультурный прототип гума-
низации образования // Инновационная 
деятельность в образовании. – 1995. – 
№ 2. – С. 40-54.
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пе ди чес ких аспектов естествознания, 
техникознания и человекознания6, в т. 
ч. психологии и акмеологии7. Логика 
развития этих разработок привела нас 
к необходимости специального социо-
культурного и ис то ри ко-на уч но го изу-
чения энциклопедизма в целях анали-
за его эпистемических возможностей 
как методологических оснований и 
информативных средств конструктив-
ного проведения междисциплинарных 
исследований в современной науке, в 
т. ч. психологии.

В связи с этим рассмотрим сна-
чала предпосылки (от первобытно-
общинного строя) и эволюцию (от 
Древнего Востока и античности до 
средневековья и Возрождения) энци-
клопедизма как социокультурного и 
эпистемического феномена филосо-
фии и науки Нового времени (имея 
в виду в дальнейшем охватить энци-
клопедическую проблематику фи-
лософии и психологии Новейшего 

6 Семёнов И.Н. Логика развития теории 
деятельности в гуманистике и пробле-
мы гуманизации профессионального 
образования // Проблемы интеграции 
естественно-научного и гуманитарного 
знания. – Нижний Новгород: НГПИ, 
1997. – С. 20-26.

7 Семёнов И.Н. Акмеология – новое на-
правление комплексных исследований в 
современном человекознании // Обще-
ственные науки и современность. – 
1998. – № 3. – С. 134-142.

времени вплоть до современности). 
После этого обратимся к психолого-
педагогическим аспектам использо-
вания рефлексивной энциклопедии 
«Человек-компьютер-культура» для 
саморазвития мышления и личности 
в дистанционном образовании.

Методологические проблемы 
изучения энциклопедизма

В понятии энциклопедизма 
находит своё конструктивное вы-
ражение потребность современного 
общества во всеобъемлющих, но ком-
пактных сводах знаний по всем об-
ластям жизнедеятельности человека 
и его социального развития. Исходя 
из концептуально-методологических 
разработок теоретических основ по-
строения современных энциклопедий8 

8 Семёнов И.Н., Ссорин Ю.А., Степа-
нов С.Ю. Взаимодействие физики, 
психологии и информатики в пробле-
ме «человек-компьютер» // Человек-
творчество-компьютер. Тезисы 
докладов к VIII международному кон-
грессу по логике, философии и мето-
дологии. – М.: Наука, 1987. – С. 61-63; 
Семёнов И.Н. Логика развития теории 
деятельности в гуманистике и пробле-
мы гуманизации профессионального 
образования // Проблемы интеграции 
естественно-научного и гуманитарного 
знания. – Нижний Новгород: НГПИ, 
1997. – С. 20-26; Семёнов И.Н. Эти-
мология рефлексии // Рефлексивные 
процессы и управление. – 2004. – 
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и опыта реализации этих основ в ряде 
отраслевых словарей9, энциклопедизм 

№ 2. – С. 72-77; Ссорин Ю.А., Семёнов 
И.Н., Степанов С.Ю. Две парадигмы 
определений понятия «задача». При-
ложение к словарю Разработчика си-
стем «человек-ЭВМ». – М.: ГосФАП 
СССР, 1987. – 22 с.; Semenov I.N. 
Philosophy of humanization of education 
and reflexiveness of dialog // Reflexive 
processes and control. – 2002. – No. 
1. – Pp.95-101.; Ssorin Ju.A., Semenov 
I.N. The encyclopaedic knowlege base 
for developing the «Man-intelligence-
computer» systems //Intellectual 
development of society and new 
information technologies. – Novosibirsk, 
1992. – Pp. 69-71.

9 Абульханова К.А., Семёнов И.Н. Ак-
меологический словарь / Под ред. А.А. 
Деркача. – М.: РАГС, 2004. – 160 с.; 
Алексеев Н.Г., Давыдов В.В., Зинчен-
ко В.П., Семёнов И.Н., Юдин Б.Г. и 
др. Эргономика в определениях / Под 
ред. Мунипова В.М. – М.: ВНИИТЭ, 
1980. – 135 с.; Беленький С.Ю., Семё-
нов И.Н. Бехтерев Владимир Михай-
лович // Большая советская энцикло-
педия. 3-е изд. – Т.3. – 1970; Семёнов 
И.Н. Бехтерев Владимир Михайлович. 
Блонский Павел Петрович. Выгот-
ский Лев Семёнович. Вюрцбургская 
школа. Гениальность Желание. Душа. 
Индивидуальность. Кюльпе Освальд // 
Большая советская энциклопедия. 3-е 
изд. – М.: СЭ, 1970-1980; Семёнов И.Н. 
Выготский Лев Семёнович. Вюрцбург-
ская школа // Философский энцикло-
педический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1983. – С. 98; Семёнов 
И.Н., Ссорин Ю.А. Концептуальная 
рефлексика как компонент интеллек-
туальной культуры современного спе-
циалиста // Рефлексивная психология и 
педагогика на рынке услуг. – Винница, 
1991. – С. 77-79; Ссорин Ю.А. Словарь 

можно определить следующим обра-
зом.

ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ – фи-
ло софс ко-на у ч но-техническое явле-
ние в сфере знаний и их развития в 
человеческой культуре; особый уни-
вер саль но-тематический ка те го ри а ль-
но-понятийный способ мыследеятель-
ности, заключающийся в обобщении, 
систематизации и сопоставлении 
свода знаний. Конечным результатом 
мыследеятельности энциклопедистов 
являются:

1) религиозно-ми ро воз зрен чес-
кие компендиумы (Ригведа, Библия, 
Коран и т. д.);

2) культурно-философские трак-
таты («О природе», «О душе», «О госу-
дарстве» и т. п.);

3) научно-мировоззренческие 
системы мироздания (Птолемея и 
Коперника, Евклида и Лобачевского, 
Ньютона и Эйнштейна и т. д.);

4) универсальные энциклопе-
дии и словари («Британика», фран-
цузская «Энциклопедия или Толковый 
словарь наук, искусств и ремёсел», 
«Брокгауз-Ефрон», БСЭ и т. д.);

разработчика систем «человек-ЭВМ». 
С приложением. – М.: ГосФАП СССР, 
1987. – 880 с.; Ссорин Ю.А. Словарь по 
проблеме «Человек-ЭВМ». С приложе-
нием. – М.: ГосФАП СССР, 1988. –  
890 с.
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5) специальные философско-
научно-технические энциклопедии и 
словари (философские, математиче-
ские, медицинские и др.);

6) практико-ориентированные 
справочные энциклопедии и словари 
(Словари лекарственных средств, ав-
томобилиста и т. п.);

7) энциклопедии и словари 
научно-популярного пользования 
(энциклопедии оружия, секса и т. д., 
краткие энциклопедии домашнего хо-
зяйства, поваренные и др. справочные 
книги).

Хотя универсальные своды 
знаний известны с глубокой древно-
сти (Китай, Индия, Греция и др.), од-
нако само понятие «энциклопедия» 
(от греч. Enkyklios и paideia – обуче-
ние по всему кругу знаний) появляет-
ся сравнительно недавно: в Западной 
Европе в эпоху Возрождения, когда 
в 1541 г. Иоахим Рингильберг издает 
«Lucubrationes vel potius absolutissima 
cyclopaedia», а в 1559 г. Павел Ска-
лих Ликийский – «Encyclopaedia seu 
orbis disciplinarum turn sacrarum turn 
profanarum». Наибольшее значение 
получила начавшая издаваться в 1751 
г. Дидро и Д’Аламбером французская 
«Энциклопедия или Толковый сло-
варь наук, искусств и ремёсел». Ав-
торы этой энциклопедии составили 

своеобразное научное сообщество, 
известное в европейской культуре под 
названием «энциклопедисты». Важно 
подчеркнуть, что именно они разрабо-
тали идею энциклопедизма как одну из 
важнейших культурных ценностей ев-
ропейской цивилизации, выражающей 
её устремлённость к прогрессивному 
развитию всех областей жизни обще-
ства. Присущий первым энциклопе-
дистам философско-аксиологический 
подход синтезировал идеалы гуманиз-
ма и концептуально-метологические 
принципы его социокультурной ре-
ализации в понятийно-знаниевой 
форме универсально-оперативной 
информации в виде системы специ-
ализированных статей. С тех пор от 
века к веку нарастает социальная вос-
требованность общих и специальных 
энциклопедиq, издающихся во всех 
цивилизованных странах. Издание 
любой универсальной национальной 
энциклопедии является важным соци-
окультурным критерием, характери-
зующим цивилизационную зрелость 
страны, и знаменует собой высокий 
престиж и конкурентоспособность 
государства.

Так, в период окончательного 
формирования Британской империи 
в Викторианскую эпоху стала созда-
ваться Энциклопедия «Британика», 
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издаваемая уже более 2-х веков в Ан-
глии. В период перехода в дорево-
люционной России к капитализму на 
рубеже XIX-XX вв. стали издаваться 
энциклопедии, наиболее основатель-
ной из которых и поныне считается 
86-томный «Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона». Становле-
ние и развитие советского государства 
сопровождалось разработкой специ-
ально созданных государственным 
институтом-издательством «Совет-
ская энциклопедия», который с 1920-х 
гг. издавал «Большую советскую», 
«Малую советскую» и ряд специали-
зированных энциклопедий. Примеча-
тельно, что образование в 1990-е гг. 
такого нового государственного обра-
зования, как Российская Федерация, 
потребовало создания «Новейшей 
Российской энциклопедии» и ряда со-
временных научных энциклопедиче-
ских словарей.

Современный этап энцикло-
педизма характеризуется внедрением 
современных знаниевых технологий и 
переносом энциклопедий из книжно-
текстовой формы на электронные но-
сители (в том числе на CD-R, DVD-R 
и т. д.) и в интернет. Это создаёт не 
только новые оперативно-поисковые 
возможности работы с энциклопе-
дической информацией, но и ставит 

новые проблемы развития энцикло-
педизма как в современных социо-
технических условиях, так и для его 
философско-научной рефлексии в 
контексте стратегических перспек-
тив человеческой цивилизации. С 
нашей точки зрения, перспективно-
стратегической формой энциклопе-
дизма будущего является концепция 
глобально-проблемно ориентирован-
ной поликультурной компьютерной 
метаэнциклопедии. В настоящей ста-
тье с позиции этой концепции анали-
зируется логика развития и типология 
энциклопедий, а также обобщаются 
достижения энциклопедизма различ-
ных исторических эпох и проектиру-
ется его потребное будущее.

Таким образом, можно выде-
лить следующие этапы энциклопеди-
ческого развития культуры:

1) латентно-стихийный этап – 
от глубокой древности до эпохи Воз-
рождения, когда постепенно форми-
ровалась потребность общества в 
универсальном своде знаний и в неяв-
ном, скрытом виде развивалась идея 
энциклопедизма;

2) номинативно-дидактический 
этап – от введения понятия «энциклопе-
дия» через его просветительскую прора-
ботку вплоть до его системной реализа-
ции французскими энциклопедистами;
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3) национально-государст вен-
ный этап – в период XIX-XX вв., ха-
рактеризуется идеологизированной 
формой презентации имперского ми-
ровоззрения, предлагаемого государ-
ством общественному сознанию как 
своей страны, так и за рубежом;

4) компиляционно-компью тер-
ный этап – на рубеже XX-XXI вв., 
выражается созданием интегративно-
специализированной формы пре-
зентации знаний (синтезируемых с 
помощью новейших, в том числе ком-
пьютерных технологий, удовлетворя-
ющих запросы не только профессио-
налов, но и потребителей массовой 
культуры;

5) культурно-цивилизацион-
ный этап – в начале XXI в., обслу-
живает постановку и разрешение 
глобальных проблем современности 
на базе концептуально-исторической 
реконструкции логики развития эн-
циклопедического подхода в целях 
ассимиляции достижений философ-
ской мысли и научно-технического 
знания и создания интеграционно-
дифференцированных метаэнцикло-
педий.

В настоящей статье мы охарак-
теризуем зарождение энциклопедизма 
на первом латентно-стихийном этапе и 
его развитие на втором – номинативно-

дидактическом от глубокой древности 
через античность и средневековье до 
эпохи Возрождения. Энциклопедизм 
начиная с Нового времени до совре-
менности и перспективы его развития 
в будущем будут рассмотрены в по-
следующих публикациях.

Религиозно-мировоззрен чес-
кий энциклопедизм Древнего 

Востока

Первоначальное становление 
идеи энциклопедизма осуществля-
лось в древних великих государствах 
Востока (Египет, Месопотамия, Ин-
дия, Китай) в предфилософский пе-
риод развития их культуры, а также у 
других древних народов (евреев, фи-
никийцев и пр.).

Элементы энциклопедического 
подхода содержатся уже во фрагмен-
тарно дошедших до нас месопотамских 
глиняных табличках. В найденных 200 
табличках (II тыс. до н. э.), дифферен-
цированы группы клинописных знаков 
и их комбинации с указанием правил 
чтения, списки шумерских слов, т. е. 
всё то, что нужно для обучения искус-
ству письма в целях трансляции этой 
культуры. Набор этих табличек явил-
ся прототипом дальнейших словарей, 
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в том числе и энциклопедических. В 
них можно найти определённую си-
стему расположения материала, раз-
биения по тематическому принципу, 
заглавия, а также порядок внутри обо-
значен цифрами, составлены списки 
специальных терминов, имеются за-
чатки классификации имён. Все эти 
правила систематизации необходимо 
присутствуют и в большинстве совре-
менных энциклопедий. Помимо та-
бличек с проявлением филологическо-
го энциклопедизма, в Месопотамии 
были найдены клинописные тексты 
медицинского характера.

Практиковавшаяся в древнем 
Египте мумификация человека и жи-
вотных способствовала накоплению 
опыта в области анатомии, что опре-
делило энциклопедический характер 
знаний египтян в области медицины и 
естествознания. Прогресс последнего 
определялся также необходимостью 
строительства пирамид и других ар-
хитектурных и ирригационных соору-
жений, оказавших также влияние на 
развитие астрономии и математики. 
Высокий уровень, достигнутый еги-
петской математикой, реконструиро-
ван учёными XIX в. по дошедшему до 
нас энциклопедическому памятнику 
математической египетской мысли – 
папирусу Ринда (XVII в. до н. э.).

Иную направленность имело 
развитие энциклопедизма в древней 
Индии. Дошедший до нас в целост-
ности памятник арийской культуры – 
Ригведа (XII-VII вв. до н. э.), пред-
ставляет собой собрание религиозных 
диалогических гимнов, являющихся 
зачатками драматургической литера-
туры. В них содержатся энциклопе-
дические знания древних ариев по 
космогонии, мифологии, социально-
му устройству общества и этическим 
ценностям.

Ещё большую этическую на-
правленность получил энциклопе-
дизм в предфилософии древнего Ки-
тая. В трактате «Ши-цзин» (XI-VII вв. 
до н. э.), вобравшем в себя народно-
поэтическое и песенное творчество, 
содержатся описания нравов и обыча-
ев, мыслей и чувств народа, его жиз-
ни и социально-этических отноше-
ний. Помимо этого, в «Ши-цзин» дана 
критика роскоши и безнравственно-
сти господствующих классов. Знаме-
нательно, что свод «Ши-цзин» соби-
рался специальными чиновниками. В 
другом трактате древнего Китая «Шу-
цзин» (XXIV-VIII вв. до н. э.), вобрав-
шем в себя предания, сказания и мифы, 
присутствует энциклопедическая по 
своему охвату проработка принципов 
государственного управления, требо-
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ваний к правителю, а также система-
тизация предфилософских воззрений 
на природные явления и поведение 
людей в различных обстоятельствах. 
Наиболее древние собственно фило-
софские воззрения Китая были обоб-
щены в известной «Книге перемен». 
В ней содержатся восемь первооснов, 
взаимодействие которых образует раз-
личные ситуации действительности. 
Основные понятия китайской фило-
софии – инь и янь в этой книге распо-
лагаются на двух различных полюсах 
бытия: мужское – женское, твёрдое – 
мягкое, светлое – тёмное и др.

Народы древнего Востока в ходе 
своего исторического развития прош-
ли через различные формы и стадии 
изменения мировоззрения. Так, на-
пример, народы, населявшие Египет, 
в древности были политеистами (в 
древнеегипетской и эллинистической 
традиции), в поздней Античности и 
раннем Средневековье исповедовали 
монофизитское направление христи-
анства, а начиная с позднего Средне-
вековья стали последователями ис-
лама. Аналогичная трансформация 
мировоззрения имела место у других 
народов Ближнего Востока. Одним из 
немногих народов, сохранивших свою 
первозданную культуру и религиозное 
мировоззрение, являются евреи, до-

нёсшие его сквозь тысячелетия до со-
временности. Может быть, известная 
нам в своём древнееврейском перво-
источнике Библия представляет собой 
первую энциклопедию, получившую 
мировое признание. Библия являет-
ся основополагающей религиозно-
мировоззренческой книгой для трёх 
мировых религий (иудаизма, христи-
анства и ислама), необходимо специ-
ально рассмотреть эволюцию еврей-
ского энциклопедизма, от древности 
до современности. Уникальность ев-
рейской культуры заключается в том, 
что она большую часть своего исто-
рического времени развивалась в 
условиях отсутствия собственной 
государственности, за исключением 
эпох Давида и Соломона, Маккавеев 
и современного Израиля; а Хазарское, 
Йеменское и др. кратковременные иу-
деизированные государства быстро 
распались, оказавшись нежизнеспо-
собными.

Общепризнанные истоки ми-
ровой христианско-мусульманской 
ду хов ной культуры содержатся в Вет-
хом завете Библии. Он состоит из трёх 
разделов:

1) Торы (XII-V вв. до н. э.), 
включающей в себя мифы о происхо-
ждении мира, жизни, человека, и ряд 
положений, утверждённых законом 
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Моисея и освящённых традициями 
религиозной и общественной жизни 
еврейского народа;

2) Пророков (VIII-V вв. до н.э.) – 
религиозно окрашенной истории ев-
рейского народа, и

3) Писания (III-II вв. до н. э.) – 
хроник существования еврейских об-
щин в условиях владычества других 
народов. Первый перевод Ветхого 
завета, осуществлённый эллинизиро-
ванными евреями (I в. н. э.), способ-
ствовал его распространению среди 
грекоязычных народов. Последующие 
(уже христианские вместе с Новым за-
ветом) переводы Библии: латинский, 
сирийский, коптский, эфиопский и 
далее готский, армянский, грузинский 
и славянский – послужили дальней-
шему распространению библейских 
воззрений в мировой культуре.

Из всего Ветхого завета особую 
значимость у евреев имеет Тора. Она 
содержит, помимо всего прочего, два 
ориентированных на различные уров-
ни культурно-религиозного восприя-
тия (обычных верующих и жрецов как 
носителей сакрального знания) мифа о 
происхождении человека и закон Мои-
сея, общепризнанный всеми слоями 
еврейского общества. Помимо библей-
ской Торы, еврейская культура выра-
ботала ещё и «Мишну», т. е. сборник, 

включающий изустно передаваемые 
законы и транслирующий их от по-
коления к поколению. Окончательная 
письменная редакция «Мишны» была 
осуществлена между 189-219 гг. н. э. 
Талмуд, называемый самими евреями 
циклом литературного творчества, яв-
ляется своеобразным комментарием 
универсального характера к «Мишне» 
за более чем 1000-летний период.

Одним из первых общепри-
знанных еврейских мыслителей яв-
лялся Моисей ибн-Эзра (ок. 1070 – по-
сле 1138). Он был путешественником, 
математиком, астрономом, медиком, 
грамматиком, поэтом, богословом 
и экзегетом. В своих работах он дал 
оригинальное толкование Ветхого за-
вета. В ряде работ ибн-Эзра цитирует 
Пифагора, Сократа, Аристотеля и др., 
другого общепризнанного средневеко-
вого еврейского мыслителя – Маймо-
нида. Моисей Маймонид (1135-1204) 
считается знаменитым вероучителем 
еврейства. Являясь приверженцем 
Аристотеля, Маймонид привязывал 
своего античного учителя к иудаизму, 
развивая этику и логику Аристотеля, 
разработал практические руководства 
по логике, медицине и календарному 
счислению. В своём труде «Мишна-
Тора» он дал свод всего еврейского 
законодательства.
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В рамках европейского и му-
сульманского Средневековья свою 
культуру евреи транслировали, в 
частности, с помощью словарей и эн-
циклопедий. Их издание закрепляло 
распространение еврейской диаспоры 
по всему миру, в том числе и в Европе. 
Среди них одним из первых был со-
ставлен «Словарь собственных имён 
и географических названий Библии» 
Гаона Цемаха б.-Палтои (IX в.). Пер-
вым еврейским словарём в Европе 
был «Словарь еврейско-библейского 
языка», изданный в середине X в. В 
дальнейшем еврейские словари из-
давались в большинстве европейских 
стран: сначала в Италии (ок. 1100 г.), 
а затем во Франции (ок. 1150 г.), Ис-
пании (Гренада, 1492 г.), Турции (Кон-
стантинополь, 1511 г.), Польше (Кра-
ков, 1534 г.). Первая же энциклопедия 
на еврейском языке Р. Авраама б.-Хия 
из каталонской Барселоны (1065-
1136) включала в себя арифметику, 
геометрию, астрономию и музыку. 
Энциклопедия сер. XIII в. Гершона б.-
Соломона из французского Арля со-
держала в себе, помимо религиозно-
богословских представлений, также 
философско-научные знания (в осо-
бенности по физике и астрономии). 
Эта энциклопедия в дальнейшем до-
полнялась и переиздавалась.

В Новое время в XVIII в. Тобия 
Кон составил энциклопедию, диффе-
ренцированную по различным обла-
стям философско-научного знания: 
первый раздел включал в себя метафи-
зику, астрономию и др.; второй – ме-
дицину и третий – ботанику и зооло-
гию. В дореволюционной России под 
меценатством барона Гинцбурга груп-
па евреев-энциклопедистов в конце 
XIX в. составила 18-томную буржуаз-
ную «Еврейскую энциклопедию». Её 
целью были консолидация и развитие 
национального самосознания еврей-
ского народа. Однако в условиях суще-
ствования ценза оседлости для евреев 
в Российской империи её издание ока-
залось возможным только в результа-
те царского Манифеста (17.10.1905 г.) 
о конституционных свободах. Изда-
ние энциклопедии осуществлялось во 
времена премьерства П.А. Столыпина 
на средства русской, американской и 
европейской еврейских диаспор. Она 
послужила идеологической основой 
создания и существования первых 
еврейских поселений в Палестине. В 
настоящее время на её основе создан 
электронный вариант. Ныне в Иеру-
салиме существует специальный из-
раильский институт по переводу на 
иностранные языки основных исто-
рических еврейских текстов.
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Важно отметить, что рассмо-
тренные формы зарождения и разви-
тия энциклопедизма в еврейской куль-
туре возникли в её недрах по личной 
инициативе религиозно-общинных 
адептов иудаизма, а не по идеологиче-
скому заказу того или иного государ-
ства. Необходимо подчеркнуть, что 
параллельно с еврейской культурой 
идеи энциклопедизма развивались 
также и европейской цивилизации, в 
том числе и в эпоху Античности.

Философско-научный 
энциклопедизм Античности

Культура Античности стреми-
лась построить всеобъемлющее ми-
ровоззрение, исходя из мифологии, 
философско-научных изысканий, 
обобщения опыта взаимодействия с 
природой и ассимиляции достижений 
соседних цивилизаций, как правило, 
более ранних. При всей самостоятель-
ности античной мысли, грекам была 
присуща любознательность, которая 
подвигла их к путешествиям в целях 
постижения опыта и знаний, накоплен-
ных более древними культурами (пре-
жде всего Древнего Египта и Перед-
ней Азии). При этом усваивались не 
только философско-мифологические 
воззрения, но и опыт хозяйствова-

ния, врачевания, полководческого 
искусства, а также математические 
и естественнонаучные знания. Та-
ким образом, уже на заре своего раз-
вития античная культура стихийным 
образом приобретала универсально-
энциклопедический характер.

Возникновение и развитие 
идеи античного энциклопедизма было 
связано также с глубоким уважением 
к традиции научно-философского по-
знания и к его авторам. Практически 
каждый исследовательский трактат на-
чинался с обозрения достижений пред-
шественников по изучаемой проблеме. 
Наиболее ярким примером этому слу-
жат философско-художественные ди-
алоги Платона и философско-научные 
трактаты Аристотеля. Так, крупней-
шее естественнонаучное сочинение 
Аристотеля «Метафизика» и его био-
психологический трактат «О душе» 
предваряются энциклопедическим 
по своему охвату и глубине типоло-
гическим анализом достижений всей 
предшествующей античной мысли на 
эти темы. Социально-философская 
система Платона и философско-
научная система Аристотеля явились 
непревзойдёнными образцами для по-
следующих эпох, в особенности для 
Средневековья, как арабо-исламского, 
так и европейско-христианского. Так, 
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например, крупнейший философ, 
учёный-врач, энциклопедист арабско-
го Востока ибн-Сина и крупнейший 
философ-богослов Европы Фома Ак-
винский в своих энциклопедических 
построениях исходили из энциклопе-
дизма Аристотеля как непререкаемо-
го авторитета.

Рассмотрим становление энци-
клопедического подхода в античной 
культуре более подробно.

Идея энциклопедизма по своей 
масштабной всеохватности восходила 
к духовной колыбели мифологическо-
го мировоззрения греков и была за-
фиксирована Гомером, получив своё 
продолжение в философско-духовной 
мысли семи известных Античности 
мудрецов. Наиболее ярким и глубо-
ких из них являлся Фалес (ок. 624-
547 до н. э.). Энциклопедист Фалес 
был путешественником, философом, 
математиком, астрономом, занимался 
политикой. Он первым поставил во-
просы: 1) о преемственности научно-
го знания и 2) что есть всё? Энцикло-
педистами были и ученики Фалеса: 
Анаксимандр (ок. 610 – ок. 540 до н. 
э.) и Анаксимен (ок. 588 – ок. 525 до 
н. э.). Анаксимандр был естествои-
спытателем, географом, натурфило-
софом, космологом. Он поместил в 
центре Вселенной Землю и, исходя 

из этого, разрабатывал мировоззрен-
ческие, гносеологические и онтоло-
гические проблемы. Анаксимен был 
натурфилософом, космологом, поли-
тиком – идеологом рабовладельческой 
демократии.

Не менее известный современ-
ник Фалеса Пифагор (ок. 510 – ок. 
497 до н. э.) – энциклопедист, осно-
ватель так называемой пифагорей-
ской школы – был путешественником, 
философом, математиком, политиком, 
религиозным реформатором. Значи-
тельная часть его философии посвя-
щена учению о мироздании и душе 
как универсальном числе Вселен-
ной. Крупнейший энциклопедист 
Гераклит (ок. 540-480 до н. э.), был 
философом, религиозным деятелем, 
политиком. Считая, что «многозна-
ние уму не научает», Гераклит стре-
мился к углублённому познанию 
сущности бытия в целях обобщения 
знаний о её конкретных проявле- 
ниях.

Пятый век явился началом 
расцвета греческой цивилизации. В 
философии это выразилось в деятель-
ности школы элеатов (Ксенофан, Пар-
менид, Зенон). В этот период важное 
значение для становления античного 
энциклопедизма имела философия 
элейской школы, обозначившая неиз-
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веданность сущности бытия и возвы-
сившая роль разума.

Разумное постижение первоо-
снов бытия содержалось в учениях о 
природе философов-материалистов. 
Универсализм был присущ филосо-
фии Эмпедокла (490-430 до н. э.), ко-
торый был ещё и поэтом, политиком, 
врачом, оратором и владел музыкаль-
ным искусством. Энциклопедизм дру-
гого философа, Анаксагора (500-428 
до н. э.), также отличался разносто-
ронностью научных и философских 
интересов. Анаксагор не признавал 
традиционных для античной Греции 
богов и имел значительные достиже-
ния в астрономии, особенно в космо-
логии. И, наконец, Демокрит (ок. 460-
370 до н. э.), которого особо выделяли 
за его энциклопедический ум многие 
историки философии, – был путе-
шественником, философом, физи-
ком, политиком. Его атомистическое 
мировоззрение легло в основу ряда 
последующих материалистических 
философско-научных учений.

Популяризацию практического 
значения разума осуществляли софи-
сты, а его инструментальное значение 
для постижения истинного знания 
путём диалектического определения 
понятий методом диалогического рас-
суждения осуществлял Сократ (ок. 

470-399 до н. э.), который являлся 
крупнейшим в античности мысли-
телем изустного философского дис-
курса. Творчество Сократа было на-
столько многогранно и диалектично, 
что по результатам его деятельности 
образовалось несколько философских 
школ. Энциклопедизм Сократа выра-
жался не только в его стремлении дать 
основные дефиниции философским 
понятиям и категориям, но и в том, 
что разработанный им диалектиче-
ский метод лёг в основу всего после-
дующего философствования как евро-
пейской, так и арабо-мусульманской 
культуры.

Наиболее талантливым уче-
ником Сократа являлся крупнейший 
философ-иде алист Платон (427-347 
до н. э.). Платон разработал фунда-
ментальную онтологию природы, 
принципы философского познания и 
построения идеального государства. 
Его энциклопедизм формировался в 
многочисленных путешествиях в Се-
верную Азию и Северную Африку, за-
нятиях математикой, психологией и др. 
науками, а также искусством и литера-
турой. Он был непревзойдённым ма-
стером художественно-философских 
диалогов, где устами дискутирующих 
философов (Сократа и его учеников) 
раскрывал своё энциклопедическое по 
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охвату проблематики учение об идеях 
как первоосновах мира, деятельности 
души и нравственности государствен-
ных деятелей.

Крупнейшим и общепризнан-
ным энциклопедистом античности 
являлся ученик Платона Аристотель 
(384-322 до н. э.). Мечтая в юности 
заняться врачеванием, Аристотель 
восемь лет осваивал основы фило-
софских и научных знаний в школе 
Платона. Обратившись к изучению 
естественнонаучных основ явлений 
природы и стремясь к постижению 
причин психических и социальных 
явлений, Аристотель сосредоточил-
ся на ассимиляции достижений есте-
ствознания в целях систематиза-
ции и обобщения современного ему 
философско-научного знания. По роду 
своей деятельности Аристотель был 
не только философом и математиком, 
но и астрономом, физиком, минера-
логом, ботаником, физиологом, пси-
хологом, лингвистом, политологом и 
педагогом.

Результатом его педагогиче-
ской деятельности явилось воспита-
ние и обучение основам наук круп-
нейшего государственного деятеля и 
полководца античности Александра 
Македонского. Привитые ему Ари-
стотелем ценности были воплощены 

в идею универсализма античной Ой-
кумены. Это выразилось в стремле-
нии Александра объединить на осно-
ве греческой культуры завоёванные 
его армией народы Северной Афри-
ки, Передней Азии и Западной Индии 
в единую мировую империю – как 
социально-политическое воплоще-
ние философски трансформирован-
ной идеи энциклопедизма, реализо-
ванной [в] построенной Аристотелем 
универсально-энциклопедической 
системе наук. Несмотря на распад ми-
ровой империи Александра после его 
смерти, на ряд эллинистических госу-
дарств в III в. до н. э. универсалистско-
энциклопедические ценности антич-
ной культуры оказали значительное 
влияние: они явились духовно-
нравственной основой развития элли-
нистических государств вплоть до их 
завоевания молодой римской импери-
ей и западно-азиатскими соседями.

Для греческой культуры эпо-
хи эллинизма характерно изложе-
ние философских учений различ-
ных школ с использованием единого 
структурирования на три раздела: ло-
гика, физика и этика. Энциклопедизм 
философа-материалиста Эпикура 
(342-270 до н. э.) выразился в разви-
тии и конкретизации Демокритова 
учения об атомах как первоэлементах 
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бытия с позиции указанного расчле-
нения. Этико-нравственная по своей 
направленности философия стоиков 
также стремилась к данной структу-
ризации. Принадлежавший к Средней 
Стое философ-энциклопедист Поси-
доний (ок. 135-51 до н. э.) занимался 
также историей, географией и астро-
номией. Его учение было переходным 
от системы Аристотеля к компиляти-
визму римского энциклопедиста Пли-
ния Старшего. Он был одним из глав-
ных проводников эллинистической 
образованности в Риме. Посидоний 
воспринял в своё учение упадочные 
черты, которые затем особо расцвели 
у Плиния: веру в мантику и мисти-
ку чисел, убеждение в таинственной 
взаимосвязи всего существующего, 
любовь к сверхъестественному. Как 
стоицизм, так и эпикуреизм существо-
вали и после присоединения Греции к 
Риму, развивая все три аспекта своей 
философии.

Школа скептиков – Пиррон (ок. 
360 – ок. 270 до н. э.), Секст Эмпирик 
(ок. 200 – ок. 250 н. э.) и др. – под-
вергла критической переоценке всё 
предыдущее философское и научное 
знание, тем самым заложив в энци-
клопедизм критический подход.

Крупнейший свод позднеан-
тичных философско-научных знаний 

принадлежит греко-римскому Диоге-
ну Лаэртскому (1-я пол. III в.), пере-
числившему достижения различных 
школ и направлений античной мысли 
в виде характеристики их персональ-
ных авторов.

Проработав множество грече-
ских источников, Варрон (116-28 гг. 
до н. э.) построил энциклопедиче-
ский свод современного ему знания, 
служившего источником и образцом 
для последующих европейских эн-
циклопедистов. Плюралистическое 
расширение свода античных знаний 
представлено в Энциклопедии Пли-
ния Старшего (23-79 н. э.), где встре-
чались подчас противоречивые и даже 
взимоисключающие точки зрения, в 
чем проявилась доскональность и ши-
рота его компилятивно-философских 
взглядов. Ещё большая практическая 
направленность присуща энциклопе-
дическому труду Цельса (ок. 25-30 гг. 
до н. э. – 50 г. н. э.), избравшего своими 
источниками греческие медицинские 
руководства, а также агротехнические 
и логико-риторические сведения. Уже 
в античности подчёркивались вы-
дающиеся литературные достоинства 
медицинской энциклопедии Цельса. 
Марциан Капелла (1-я пол. V в.) со-
брал из чужих книг энциклопедию о 
семи свободных искусствах.
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Таким образом, если в Греции 
энциклопедизм был ближе к филосо-
фии, то во времена римского господ-
ства он ориентировался больше на 
практическое использование научных 
знаний. Для Греции учёный – это пре-
жде всего мыслитель, а для Рима он – 
интегратор научного-практического 
познания, т. е. энциклопедист. Ина-
че говоря, идея энциклопедизма в 
античной Греции имела в основном 
универсально-гносеологическую на-
правленность, а в античном Риме – 
прагматически-утилитарную. При 
этом римскому энциклопедизму было 
присуще компиляторство, свободное 
от религиозного или философско-
мировоззренческого синтеза знаний о 
мире.

Развитие энциклопедизма в 
античной Греции осуществлялось 
параллельно становлению рабовла-
дельческой демократии, и вследствие 
этого он носил в основном свободно-
демократический характер (кроме иде-
ологизма Гераклита и Платона, прово-
дивших в учении о государстве свои 
политические, отличные от демокра-
тизма взгляды). Поскольку социально-
политическое развитие Рима тендиро-
вало к имперской государственности, 
то в римском энциклопедизме начало 
сказываться влияние имперской идео-

логии. В христианском Средневековье 
идеология (религиозно-богословская) 
стала доминировать в качестве аксео-
логического центра энциклопедиче-
ских построений.

Монотеистический 
энциклопедизм Средневековья

Первая китайская средневеко-
вая энциклопедия «Ивэнь лэй-цзуй» 
была составлена Оуянем Сюнем в VII 
в. Энциклопедия, существовавшая в 
Китае в конце X в. состояла из 1000 
разделов. Энциклопедия Юн-Ло-Та 
Цзянь, составленная в XVI в., содер-
жала свыше 20 000 книг, вследствие 
чего она даже не была напечатана, а 
была переписана всего в 3-х экзем-
плярах. Два экземпляра погибли во 
время войны с маньчжурами, а третий 
был сожжён вместе с дворцом евро-
пейскими «культуртрегерами» при 
подавлении Боксёрского восстания в 
1900 г. Третья большая китайская эн-
циклопедия в 5020 томов была выпу-
щена в 1723-1735 гг. и сохранилась до 
сих пор.

Культура арабского и европей-
ского Средневековья первоначально 
строила своё мировоззрение на осно-
ве монотеистической религии иудаиз-
ма (и Евангелия у христиан) с после-
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дующим использованием достижений 
античного энциклопедизма, в особен-
ности системы Аристотеля. Монотеи-
стический энциклопедизм был необ-
ходимой составляющей богословия, 
философии и науки средневековья. 
Он позволял сохранить преемствен-
ность по отношению к энциклопеди-
ческой традиции, представшей в ком-
пилятивной форме.

Своеобразное положение за-
нимали арабо-мусульманские фило-
софы, энциклопедичность которых 
была их общей чертой. Оторван-
ные от народа, арабские философы, 
как правило, мало внимания уделя-
ли религиозным вопросам ислама, и 
большинство из них находилось под 
покровительством относительно воль-
нодумствующих государей. Переняв 
у античных греков их достижения, 
арабские мыслители были в основном 
учёными-энциклопедистами. Так, 
ибн-Сина (980-1037), которого часто 
сравнивали с Аристотелем, составил 
медицинскую энциклопедию; аль-
Бируни (973-1050) был математиком-
энциклопедистом. Энциклопедистом 
был также и Омар Хайям (ок. 1048 – 
после 1122), который помимо поэти-
ческого творчества занимался мате-
матикой (изучал труды аль-Хорезми 
и разработал оригинальный кален-

дарь), изучал переводы Аристотеля, 
Евклида, Архимеда и Аполлония. До-
стижения арабских учёных в области 
философии, математики, астрономии, 
естествознания, медицины, психоло-
гии, языкознания и энциклопедизма 
впоследствии были унаследованы и 
частично ассимилированы культурой 
европейского Средневековья.

Однако истоком европейского 
Средневековья являлось библейско-
христианское мировоззрение. Универ-
сальный характер средневекового эн-
циклопедизма восходит к библейской 
литературе. Филон Александрийский 
(ок. 25 г. до н. э. – 50 г. н. э.) и другие 
эллинизированные евреи осуществи-
ли филологический перевод Ветхо-
го завета Библии с древнееврейского 
языка на греческий в I в. н. э. Эти пе-
реводы легли в основу развития хри-
стианского мировоззрения. В период 
становления христианства в качестве 
государственной религии библейское 
мировоззрение явилось основой для 
разработки «Шестодневов», где би-
блейское учение о сотворении мира 
в течение шести дней послужило по-
рождающей моделью для построения 
христианского миропорядка и регла-
ментации жизнедеятельности христи-
ан. Одним из первых крупных авторов 
энциклопедии «Шестоднев» был Васи-
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лий Великий (330-379). В дальнейшем 
«Шестодневы» усовершенствовали 
Севериан Гевальский (ум. после 408), 
Иоанн Экзарх (864-927) и др. Автори-
тетнейшим энциклопедистом раннего 
Средневековья был Беда Достопоч-
тенный (672-735), который создал по-
следовательный и стройный вариант 
христианского мировоззрения.

Одним из направлений раз-
вития христианского энциклопе-
дизма явилось создание научно-
филологического аппарата для 
изучения и комментирования библей-
ских текстов, например в словарном 
виде. Первый такой греческий сло-
варь собственных имён Библии со-
ставил неизвестный эллинизирован-
ный еврей. Другой дошедший до нас 
«Словарь географических названий в 
Библии» был составлен Кесарийским 
епископом Евсевием Памфилом (263-
340). К этому же роду справочно-
энциклопедической литературы отно-
сится «Книга о положении еврейских 
мест» блаженного Иеронима (330-
419). Он был также автором труда «О 
еврейских именах» по сочинениям 
Иосифа Флавия (р. 37 г. н. э.) и Ориге-
на (185 – ок. 254).

Если в античной Греции энци-
клопедист был прежде всего философ, 
а в античном Риме – учёный, то в ев-

ропейском Средневековье – богослов 
или философ-теолог. А сам энцикло-
педизм зрелой схоластики воспроизво-
дил христианскую установку на синтез 
религиозной (христианской ) идеоло-
гии и научного (античного) знания. 
Эта богословская установка отличала 
научное компиляторство христиан-
ской эпохи от античного компилятор-
ства римских философов и учёных, 
во многом свободных от религиозно-
го. Византийский епископ Немесий 
Эмесский (2-я пол. V – нач. VI вв.) 
предвосхитил центральную установку 
схоластики и в своём компендиуме «О 
природе человека» осуществил синтез 
физиологических, психологических и 
философско-антропологических тео-
рий теологов, философов и медиков. 
Такие западноевропейские схоласты, 
как Фома из Кантимпре (XIII в.), Вин-
цент Бовэ (XIII в.) и Альберт Вели-
кий (1193-1280) составили обширные 
энциклопедии, включавшие всю со-
вокупность знаний своего времени 
с христианско-богословского пози-
ций. Схоласт-богослов XIII в. Алан 
Лилльский (ум. 1203) создал «Разли-
чения» – энциклопедический словарь 
с разбором библейских понятий по 
трём уровням смысла.

В эту же эпоху Византийский 
государственный деятель и учёный-
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энциклопедист Михаил Пселл (1018-
1097) защищал необходимость изуче-
ния античного наследия, особенно 
Платона и неоплатоников. Позднее 
болгарский философ-энциклопедист 
Иоанн Экзарх синтезировал «Ше-
стоднев» Василия Великого с Аристо-
телем, Демокритом, Фалесом, Пла-
тоном и др. античными философами. 
Помимо философско-богословских, в 
его «Шестодневе» присутствуют све-
дения о современном ему естествоз-
нании. Живший на Руси Максим Грек 
(ок. 1480-1556) способствовал обще-
му просвещению, имел ряд работ по 
философии и вопросам грамматики; 
известны его труды словарного и эн-
циклопедического характера.

Ведущим энциклопедистом 
европейского Средневековья являлся 
крупнейший философ-теолог Фома 
Аквинский (1225-1274), построивший 
наиболее известную схоластическую 
систему с позиции господствовавшей 
в то время христианской католиче-
ской идеологии феодально-церковной 
государственности. В его энцикло-
педических трудах рассматривались 
вопросы богословия, права, морали, 
государства, экономики, естествен-
нонаучных и гуманитарных знаний о 
Боге, мире и человеке. Универсально-
богословский характер энциклопе-

дизма Фомы Аквинского представлен 
в его трудах «Сумма теологии», раз-
работанного как свод теологического 
и философского знания для клириков, 
и «Сумма против язычников», пред-
назначавшегося для научения нехри-
стиан с ортодоксальных церковных 
позиций.

В целом средневековое обще-
ство было жёстко иерархизировано. 
На вершине этой иерархии стояли 
высшие клирики, которые посред-
ством идеологизированных сводов 
доносили освящённые сакральной 
властью церкви и соотнесённые с ав-
торитетом Аристотеля всеобъемлю-
щие знания, предназначавшиеся для 
паствы. Догматизированный энци-
клопедизм средневековья не допускал 
вольнодумного скепсиса, обеспечивая 
манипулятивное управление феодаль-
ным обществом.

Общесистемное рассмотрение 
ортодоксального католического богос-
ловия в художественно-поэтической 
форме было осуществлено великим 
гуманистом заката Средневековья 
Данте Алигьери (1265-1321). Будучи 
поэтом-философом, он использовал 
всю современную ему сумму знаний 
в своей «Божественной комедии», где 
был склонен к энциклопедическим 
обобщениям. Эта поэма представляет 
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собой титанический синтез своей эпо-
хи и одновременно знаменует собой на-
чало перехода европейской культуры к 
эпохе Возрождения. Наметившийся у 
Данте в «Новой жизни» энциклопеди-
ческий всеохват богатства внутренней 
жизни человека был развит в сонетах 
Петрарки (1304-1374), обращённых к 
его идеальной возлюбленной Лауре, а 
позднее в сонетах, комедиях, драмах 
и исторических хрониках Шекспира 
(1564-1626), представляющих собой 
энциклопедию жизни человека эпохи 
Возрождения. Энциклопедизм Шек-
спира выразился в его известном афо-
ризме: «Вся жизнь есть театр».

Научно-художественный 
энциклопедизм эпохи 

Возрождения

Яркими представителями эн-
циклопедического подхода в науке, 
технике и искусству были такие тита-
ны Возрождения, как философ Нико-
лай Кузанский (1401-1464), скульптор 
Микеланджело Буонаротти (1475-
1554) и художник Леонардо да Винчи 
(1452-1519), являвшийся центральной 
фигурой Возрождения.

Философ-богослов Николай 
Кузанский, бывший советником папы 

Пия II, известен как учёный-универсал 
(математик, астроном и др.). В эпоху 
Возрождения он одним из первых вы-
сказал идею гелиоцентричности мира 
и стоял у истоков математического 
анализа, близко подойдя к понятию 
бесконечности. В отличие от средне-
вековых схоластов, догматизировав-
ших учение Аристотеля, Кузанец в 
своих философских трудах был бли-
же к системе Платона, развивая нео-
платонизм и тяготея к пантеизму. Он 
возобновил античную идею о челове-
ке как микрокосме, представляющем 
собой подобие макрокосма. Влияние 
идей Кузанца в эпоху Возрождения 
было весьма значительным. Оно про-
явилось у флорентийских платоников 
при дворе миланского герцога Лорен-
цо Великолепного Медичи. Их лидер, 
философ Марсилио Фичино, оказал 
большое влияние на мировоззрение 
Микеланджело.

В его творчестве европейское 
искусство достигло до сих пор непре-
взойдённого совершенства. В круглой 
скульптуре он не только развил кано-
ны античной красоты, но и одухот-
ворил её гуманистическим учением 
о человеке как микрокосме. В своём 
живописном шедевре – росписи Сик-
стинской капеллы Ватикана – Мике-
ланджело представил онтологию би-
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блейского учения о сотворении мира. 
Она была архитектурно продолжена в 
возведении под его руководством зда-
ния собора св. Петра в Риме и увенча-
на куполом – как символом божествен-
ной красоты мироздания. Эстетика 
Микеланджело воплотилась также в 
поэтическом творчестве. Его сонеты 
явились развитием художественной 
традиции, заложенной Данте и Пе-
траркой. Архитектурно-техническое 
и литературно-поэтическое творче-
ство Микеланджело явилось продол-
жением и материально-эстетичес-
ким воплощением гуманистического 
мировоззрения флорентийских нео-
платоников итальянского Возрожде- 
ния.

Центральной фигурой Воз-
рождения, реализовавшей научно-
художественный энциклопедизм, 
являлся Леонардо да Винчи, передав-
ший роль царицы наук от философии 
к живописи. Он был художником-
гуманистом и учёным-универсалом: 
живописцем, графиком, скульптором, 
архитектором, изобретателем, инже-
нером, артиллеристом, математиком, 
астрономом, геологом, ботаником, 
анатомом и физиологом. Центром 
научных интересов Леонардо было 
изучение человека в условиях ис-
кусственно создаваемой его разумом 

и руками среды обитания. Леонар-
до был предвестником проектно-
инженерного подхода к овладению 
законами природы. Эстетическое со-
вершенство природы и человека он 
воплощал в своих полотнах, а откры-
тые им механические закономерно-
сти – в своих инженерных проектах 
(парашют, подводная лодка и др.) и 
технических изобретениях. Гумани-
стические принципы не позволили 
Леонардо довести многие свои откры-
тия до их технической реализации, т. 
к., по его мнению, они могли способ-
ствовать увеличению гибели людей 
в сражениях и милитаризации обще-
ства в целом. Гуманистический эн-
циклопедизм Леонардо открыл эпоху 
последующего научно-технического 
прогресса европейской цивилизации, 
основанной на механистически-ра цио-
на лис тичес ком мировоззрении, предвос-
хитив тем самым эпоху Нового време- 
ни.

У истоков как научно-тех ни чес-
ко го, так и социально-экономического 
прогресса, стоял польский учёный-
энциклопедист (астроном, экономист, 
врач) Николай Коперник (1473-1543). 
Он одним из первых применил ма-
тематику в экономических расчётах. 
В противоположность геоцентри-
ческой системе античного учёного-



Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 5-6`201230

Семёнов Игорь Никитович, Ссорин Юрий Анатольевич

энциклопедиста Клавдия Птолемея 
(1-я пол II в. н. э.), Коперник выдви-
нул и обосновал гелиоцентрическую 
систему мироздания. Тем самым он 
заложил естественнонаучные основы 
нового атеистического мировоззрения. 
Необходимо подчеркнуть, что в силу 
парадигмального обобщения и систе-
матизации трудов предшественников 
в случае Коперника (как и Птолемея) 
отпала необходимость изучения мно-
жества устаревших вследствие его от-
крытия книг по математике и астроно-
мии.

Дальнейшее развитие гелио-
центрической системы мира осуще-
ствил учёный-энциклопедист Галилео 
Галилей (1564-1642), предложивший 
принципы построения механики и фи-
зики как рационалистических основ 
естествознания. Галилей обладал не 
только логико-рационалистическим, 
но и образно-художественным мыш-
лением: он использовал диалоги-
ческий подход Сократа-Платона 
для моделирования в своих диало-
гах научно-философских дискуссий 
(между представителями мышле-
ния рассудочно-схоластического и 
рационально-экспериментального), а 
также в филологических штудиях и 
поэтическом творчестве (например, в 
Галилеевых сонетах).

Энциклопедизм в преддверии 
Нового времени

Совершенная Коперником и 
Галилеем смена парадигм в есте-
ственнонаучном мировоззрении до-
полнилась переворотом в гумани-
тарных исследованиях, получивших 
новый импульс в своём развитии в 
результате изобретения книгопечата-
ния И. Гуттенбергом (ум. 1468), пере-
водом с греческого на латынь Нового 
завета с обширными комментариями 
и собственным латинским перево-
дом Библии (исправлявшим ошибки в 
Вульгате), осуществлённом Эразмом 
Роттердамским (1466-1536). Вслед за 
ним Мартин Лютер (1483-1546) со-
вершил новый перевод Библии на 
один из новоевропейских (немецкий) 
язык, что явилось филологически-
энциклопедическим началом Рефор-
мации. Английский историк-гуманист, 
писатель, государственный деятель 
Томас Мор (1478-1535) разработал 
социально-фантастический проект 
идеального государства «Утопия». 
Оставаясь убеждённым католиком 
в период утверждения англиканско-
го варианта протестантизма, он за-
платил жизнью за свои религиозные 
убеждения. Его трагическая судьба и 
стойкость духа привлекла внимание 
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английских драматургов. Предполага-
ют, что среди соавторов драмы «Томас 
Мор», вероятно, был и Шекспир.

Творчество современника 
Шекспира, английского философа-эн-
цик ло пе дис та Ф. Бэкона (1561-1626), 
автора методологического трактата 
«Новый органон», ознаменовало со-
бой переход от Возрождения к Но-
вому времени. Бэкон предложил ме-
тод индуктивного познания. Будучи 
лордом-канцлером, вслед за Т. Мо-
ром, Ф. Бэкон разрабатывает утопи-
ческий проект идеального государ-
ства в трактате «Новая Атлантида». 
Энциклопедизм Бэкона проявился 
также и в очерках «О зодчестве», «О 
садах», «О красоте» и др., образовав-
ших трактат «Опыты и наставления», 
а также в методологическом трактате, 
посвящённом проекту «Великое вос-
становление наук». В этих сочинени-
ях Ф. Бэкон выдвинул и обосновал 
методологию опытно-эмпирического 
познания и заложил основы междис-
циплинарности и энциклопедизма, 
оформившихся позднее в философии 
и науке Нового времени как праси-
стемная методология.

Английский философ-эн цик-
ло пе дист Т. Гоббс (1588-1679) с пози-
ций механистического материализма 
развил и систематизировал учение Ф. 

Бэкона, распространив его принципы 
с естествознания на психологию че-
ловека и обществоведение. Дальней-
шее развитие линия Бэкона и Гоббса 
получила в трудах английского энци-
клопедиста (философа, психолога, пе-
дагога, обществоведа и политическо-
го мыслителя) Дж. Локка (1632-1704), 
считавшего что опыт пишет свои име-
на на чистой доске человеческого раз-
ума. Локк явился основоположником 
эмпирической психологии сознания, 
предложив метод самонаблюдения в 
качестве её основного метода, с по-
мощью которого исследовал рефлек-
сию как способ наблюдения душой за 
своими собственными состояниями. 
Локк явился одним из основополож-
ников теории разделения властей, а в 
трактате «Разумность христианства» 
отстаивал «естественную религию», 
что явилось одним из обоснований 
отделения в Англии церкви от госу-
дарства и веротерпимости. Таким об-
разом, учение Локка лежит в основе 
современного буржуазного либера-
лизма.

Само понятие «энциклопедия» 
появляется в Европе в эпоху Возрож-
дения, когда в 1541 г. Иоахим Рингиль-
берг издаёт на латыни «Lucubrationes 
vel potius absolutissima cyclopaedia», а 
в 1559 г. Павел Скалих Ликийский – 
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«Encyclopaedia seu orbis disciplinarum 
turn sacrarum turn profanarum». Эти из-». Эти из-
дания являют собой по сути первый 
опыт рефлексии энциклопедизма, ко-
торый был развит в изданных уже на 
национальных языках «Словарях» и 
«Энциклопедиях», аккумулировавших, 
обобщивших и систематизировавших 
достижения европейской цивилизации.

Крупнейшим французским эн-
циклопедистом (философом, мате-
матиком, физиком, физиологом, пси-
хологом) Нового времени был Рене 
Декарт (1596-1650). Он заложил осно-
вы рационалистической методологии 
в трактатах «Правила для руководства 
ума», «Метафизические размышле-
ния» и др., в том числе предложив 
метод дедуктивного познания. В ма-
тематике он был основоположником 
аналитической геометрии. В физике 
Декарт предложил новые (в том чис-
ле умозрительные) подходы к пред-
ставлению основных явлений ма-
териального мира. Декарт перенёс 
механистические принципы всего 
естествознания как на изучение фи-
зиологического устройства организ-
ма человека (открыв «рефлекторную 
дугу» в работе нервной системы), так 
и на организацию его мышления.

Далее в ХVII в. идеи энцикло-
педизма развивали в Голландии после-

дователь Декарта философ Б. Спиноза 
(1633-1677), в Германии – философ-
математик Лейбниц (1646-1716), 
предложивший философское опреде-
ление энциклопедизма, и философ-
естественник Х. Вольф (1679-1754). 
Начиная с Блеза Паскаля (1623-1662), 
философа, математика, физика изо-
бретателя, писателя, религиозного 
мыслителя, энциклопедизм наиболее 
мощно развивается в ХVII-ХVIII ве-
ках во Франции учёными и философа-
ми от Кондильяка, автора «Трактата о 
системах», до Дидро и Д, Аламбера, 
которые начали в 1751 г. издавать зна-
менитую французскую энциклопе-
дию, оказавшую влияние на брожение 
умов, приведшее общество к Великой 
французской революции.

Рефлексивная энциклопедия 
«КУЛЬТУРА-ЧЕЛОВЕК-

ИНТЕЛЛЕКТ» как системно-
методологическое средство 

междисциплинарности науки 
и психолого-информационного 
обеспечения самообразования

Развитие системы поликультур-
ного образования немыслимо без по-
стоянного обновления его содержания 
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с учётом энциклопедического обоб-
щения современного научного знания. 
Разработанная нами рефлексивная 
энциклопедия «Культура-человек-ин-
тел лект» служит одним из эффектив-
ных информационно-компьютерных 
средств постоянного саморазвития 
личности в поликультурном непре-
рывном образовании.

Современная культура харак-
теризуется взаимодействием различ-
ных путей развития непрерывного 
образования. Один полюс составляют 
образовательные технологии, ори-
ентированные на дидактическое со-
вершенствование информационных 
блоков, презентируюших сложив-
шуюся систему наук в виде предмет-
ных дисциплин, пред назначенных 
для усвоения знаний и реализующих 
их в практике систем умений и навы-
ков. Другой полюс составляют обра-
зовательные технологии, призванные 
обеспечить личностный рост учащих-
ся как необходимую предпосылку их 
профессионального самоопределения 
и раскрытия творческого потенциа-
ла, определяющего возможности со-
вершенствования профессионального 
мастерства. Первый подход условно 
можно назвать интеллектуально-ори-
ентированным, а другой – лич ност-
но-ориентированным. Если интел-

лектуальная ориентация образования 
явилась следствием дифференциа-
ции совре менного научного знания, 
то личностная – выражает системное 
взаимодействие науки, потребность в 
их синтезе для целостного подхода к 
решению сложных задач социальной 
практики.

Это, в частности, проявляет-
ся в качественном усложнении форм 
представления научного знания в со-
временной культуре, в том числе в 
образовании. Наряду с традицион-
ными учебниками и методически-
ми пособиями всё большее значение 
приобретают различные руководства, 
синтезирующие в себе междисципли-
нарные знания в прикладном аспекте. 
Практическая эффективность этих 
руководств достигается зачастую це-
ной огрубления, схематизации и по-
пуляризации научных знаний в ущерб 
глубине и культурно-историческим 
предпосылкам обоснования логики 
их развития. В связи с этим возникает 
потребность в разработке таких форм 
образовательной трансляции научного 
знания, которые, сохраняя свою прак-
тическую эффективности и приклад-
ную направленность, обеспечивали 
бы при этом широту междисципли-
нарных связей предметных знаний и 
их концептуально-методологическую 
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глубину. Одной из наиболее конструк-
тивных форм синтетической транс-
ляции образовательных технологий 
являются, на наш взгляд, энциклопе-
дические издания, синтезирующие в 
себе наиболее универсальные спосо-
бы презентации научного знания в их 
социокультурной обусловленности.

В рамках разрабатываемой 
нами концепции системного построе-
ния компьютеризированных проблем-
но-ориен тированных энциклопедий 
можно выделить два основных под-
хода к их использованию в процессе 
непрерывного образования. Один из 
них направлен на интеллектуальное 
развитие учащихся в системе обще-
го и профессионального образования: 
как в средней школе, так и в вузе. Дру-
гой подход ориентирован на личност-
ное самосовершенствование человека 
в контексте развития культуры.

В первом случае интеллек-
туальное развитие обеспечивается 
усвоением «проблемно-стержневой» 
организации ключевых понятий той 
или иной научной дисциплины, пре-
подаваемой в рамках традицион-
но сложившейся системы учебных 
предметов. Если одним из условий 
интеллектуального развития учаще-
гося выступает использование им в 
образовательных целях проблемно-

ориентированной энциклопедии, то 
имеет место существенное расшире-
ние им своего запаса знаний, сопро-
вождающееся качественными измене-
ниями их употребления. В результате 
этого расширяется кругозор относи-
тельно изучаемой проблемы, устанав-
ливаются её междисциплинарные 
связи, углубляется профессиональная 
ориентировка, появляется собствен-
ное отношение к изучаемой области 
и формируется самостоятельная про-
фессиональная позиция. Тем самым 
для студента и учащегося создаёт-
ся возможность совершенствования 
своего общего и профессионального 
образования на фундаменте энци-
клопедической базы знаний, основы-
вающейся на культурной традиции 
различных исторических эпох. Такой 
сугубо интеллектуалистский тип не-
прерывного образования исправляет 
дефекты монодисциплинарного обу-
чения и обеспечивает усвоение зна-
ний в системе межпредметных связей. 
Однако указанный интеллектуализм 
рассмотренного способа образования 
посредством работы с энциклопедией 
оставляет стихийным рост человека 
как личности, лишь информационно 
расширяя сферу интересов и не затра-
гивая её рефлексивных механизмов 
развития.
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Во втором случае имеет место 
личностное развитие человека, обраща-
ющегося к энциклопедии не только и не 
столько для повышения профессиональ-
ной квалификации, сколько для самооб-
разования через вычленение различных 
культурных радикалов научного знания 
во всех их концептуальных взаимосвязях 
и междисциплинарных взаимодействи-
ях. При этом помимо интеллектуально-
го развития имеет место радикальное 
изменение в способах работы с энци-
клопедией. Параллельно с усвоением 
ключевых понятий осуществляется про-
блематизация осваиваемой информации 
и её интерпретация в целях рефлексив-
ного построения «личностного знания» 
и культивирования на его основе свое-
го профессионально-творческого «Я». 
Тем самым обретается концептуально-
личностная свобода для профессио-
нального и социального выбора. Такого 
рода личностно-ориентированное ис-
пользование энциклопедии обеспечива-
ется рефлексивной регуляцией работы с 
базой данных. Это позволяет человеку 
осуществлять своё личностное и про-
фессиональное самоопределение в из-
меняющихся социальных условиях, а 
также строить стратегии адекватной 
самореализации с учётом достижений 
современной культуры, представленной 
сквозь призму энциклопедии.

На фоне имеющихся энцикло-
педических изданий предлагаемая 
нами энциклопедия является уни-
кальной как по содержанию, так и по 
форме представленных в ней знаний. 
Оригинальность содержания подоб-
ной энциклопедии определяется тем, 
что в ней представлен в виде ряда то-
мов компендиум знаний обществен-
ных, естественных и технических 
наук, который центрирован вокруг 
комплексной проблемы «культура-
человек-интеллект». Причём её раз-
вёртывание по томам имеет свою 
логику: от культурно-исторических 
и философско-научных основ кон-
цеп ту аль но-ме то до ло ги чес кой трак-
товки системы понятий, описываю-
щих человека и его интеллект (как 
естественный в виде мышления, так 
и искусственный – в виде компьюте-
ра), до иллюстративно-методической 
и информационно-технологической 
операционализации этих понятий 
применительно к конкретным вопро-
сам непрерывного образования.

Оригинальность формы подачи 
знаний в энциклопедиях подобного типа 
определяется вариативностью спосо-
бов пользования ею различными потре-
бителями как узкопрофессионального, 
так и проблемно-междисциплинарного 
профиля. Современные энциклопеди-
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ческие издания традиционно строятся 
по тематически-монистическому прин-
ципу, предлагая читателю, как правило, 
одну (редко две) обобщающую статью 
на ту или иную проблему. В отличие от 
этого, в нашей энциклопедии по каждо-
му вопросу одновременно даётся сразу 
несколько статей различных авторов 
из авторитетных и апробированных 
изданий. Тем самым освещаются аль-
тернативные концепции и различные 
точки зрения, которые, дополняя друг 
друга, в итоге позволяют читателю 
либо ориентироваться на наиболее ав-
торитетную, по его мнению, трактовку, 
либо строить собственное представле-
ние по данному вопросу. Иначе говоря, 
занимать концептуально-творческую 
позицию и реализовывать её путём 
концептуальной рефлексики открыва-
емых им новых интеллектуальных со-
держаний. Как показывает наш опыт10, 
разработанная нами рефлексивно-
образовательная технология пользова-
ния энциклопедией в зависимости от 
её печатно-книжного или программно-
компьютерного варианта обеспечива-
ет интеллектуально-познавательное и 
личностно-творческое развитие лично-
сти и мышления человека и его само-
10 Проектно-исследовательский подход в 

рефлексивной психологии инноваци-
онного образования. – М.: Аналитика 
Родис, 2011. – С. 68-72.

образование в процессе непре рывного 
поликультурного образования.

Заключение

Подготовленный мыслителями 
Древнего Востока, античности и сред-
невековья научно-художественный эн-
циклопедизм гуманистов Возрождения 
обеспечил переход европейской куль-
туры к Новому времени. У его истоков 
стояли как философы-материалисты Ф. 
Бэкон и Б. Спиноза, так и философы-
идеалисты Р. Декарт и Г. Лейбниц. Их 
труды подготовили создание в XVIII в. 
сообществом энциклопедистов (учё-
ных, философов и писателей) под руко-
водством Дидро и Д’Аламбера «Энци-
клопедии или Толкового словаря наук, 
искусств и ремёсел», которая идеоло-
гически консолидировала общество и 
философски-аксиологически подгото-
вила его к Великой французской ре-
волюции. Тем самым энциклопедизм 
утвердился в качестве не только мето-
дологического подхода, реализующего 
философский универсализм (Декарт, 
Спиноза, Гоббс, Лейбниц) и научную 
междисциплинарность (Бэкон, Кон-
дильяк, Дидро, Д’Аламбер), но также 
стал культурообразующим и социаль-
ным фактором развития европейской 
цивилизации Нового времени.
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Abstract
Innovative research at the cutting edge of modern science mainly character-

ized by the interdisciplinary nature. So, looking for patterns of such little-known 
field of psychological reality as a reflection, one has to use not only the internal 
disciplinary knowledge on adjacent mental processes (consciousness, thinking, 
memory, attention, understanding, self-observation, communication, etc.), but 
also to develop interdisciplinary approaches with a foundation of philosophical 
grounds (including methodological, epistemological, ethical, logical) and socio-
humanitarian (including linguistic, sociological, cultural, philological) ideas and 
methods.

Interdisciplinarity in terms of methodology dates back to the differentiation of 
the original integrity of the philosophical views on the existence (for example, 
in ancientry), followed by integration of segregated special sciences apart from 
the general philosophy (physics, biology, etc.). In turn, in historical and scientific 
terms it dates back to encyclopedism as a specific synthesis produced by their 
knowledge. It explains the relevance of the study of the origins and forms of en-
cyclopedism as one of the socio-cultural factors and, at the same time, the philo-
sophical and methodological foundations of interdisciplinary research in modern 
science, including in psychology.

Keywords
Encyclopedia, psychology, philosophy, science, engineering, mechanics, nat-

ural science, anthropology, research, interdisciplinarity, education, personality, 
self-development.
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