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Содружество читателей «Вестника знания» 
(1903–1918) – пример успешной коммуникации 
редакции журнала с аудиторией
О. В. Морева

Аннотация. Журнал «Вестник знания» (1903–1918) был популя-
рен в различных читательских группах, стремящихся к самооб-
разованию. Цель статьи – определение роли коммуникативной 
стратегии редактора- издателя журнала В. В. Битнера для созда-
ния содружества «вестникознаньевцев», представлявшего собой 
«сообщество интерпретаторов» (С. Фиш), в рамках истории чтения. 
Источниками для анализа послужили комплект журналов, хра-
нящийся в Свердловской областной универсальной научной биб-
лиотеке им. В. Г. Белинского (Екатеринбург), редакторские статьи, 
письма читателей, воспоминания В. В. Битнера и его современ-
ников. Изменение объема рубрик журнала помогает проследить 
историю создания содружества читателей. В журнале были раз-
делы для ответов на вопросы подписчиков, а также рубрики, в кото-
рых публиковались письма о поиске друзей, просьбы о помощи, 
велись обсуждения актуальных современных вопросов. «Ветки 
обсуждений» отдельных тем продолжались порой на протяжении 
года и более. Члены содружества читателей взаимодействовали 
и в реальной жизни. Их «развиртуализация» проходила благодаря 
организации лекций, экскурсий и съездов подписчиков. Названия 
рубрик, примеры писем читателей и оценка современников указы-
вают на уникальность просветительского проекта.
Свидетельством уважения и восхищения трудом редактора- издателя 
может служить портрет В. В. Битнера кисти И. Е. Репина, заказан-
ный подписчиками на десятилетие журнала. Коммерческий успех 
«Вестника знания» позволил В. В. Битнеру реализовать другие изда-
тельские проекты.
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The Readers Community of the Journal “Bulletin of Knowledge” 
(1903–1918) as an Example of Successful Communication between 
the Editorial Board and the Audience
Olga V. Moreva

Abstract.  The journal “Bulletin of Knowledge“ (1903–1918) was popular in var-
ious readership groups, aspiring to self-education. The purpose of the article 
is to determine the role of the communicative strategy of the editor–publisher 
of the journal V. V. Bitner for the creation of the community of “Bulletin of the 
Cognoscenti”, which was a “community of interpreters” (according to S. Fish), 
within the framework of the history of reading. The sources for the analysis were 
a set of journals stored in the Sverdlovsk Regional Universal Scientific Library 
named after V. G. Belinsky (Yekaterinburg), editorial articles, letters from read-
ers, memoirs of V. V. Bitner and his contemporaries. Changes in the volume 
of the journal’s headings help to trace the history of the creation of a of readers 
community. The journal had sections to answer subscribers’ questions, as well 
as headings to publish letters to find friends, requests for help, and discussions 
of topical contemporary issues. “Discussion branches” of separate topics, con-
tinued sometimes for a year or more. Members of the readers’ community also 
interacted in real life. Their “disvirtualization” took place thanks to the organ-
ization of lectures, excursions and congresses of subscribers. The titles of the 
headings, examples of readers’ letters and the assessment of contemporaries 
indicate the uniqueness of this educational project. The portrait of V. V. Bitner 
by I. E. Repin, commissioned by subscribers for the tenth anniversary of the 
journal, can serve as an evidence of respect and admiration of the editor- 
publisher work. The commercial success of the “Bulletin of Knowledge” allowed 
V. V. Bitner to implement other publishing projects.
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with readers, the history of reading, communication with readers, self-education, 
history of reading
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Введение
Вопрос коммуникации издателей со  своей 

аудиторией широко обсуждается в  научном 
сообществе. Экономисты пишут о маркетинго-
вой коммуникации издателя и читателя, так как 
первому нужно сформировать свою аудиторию, 
чтобы продать товар (Белоусова, 2007); лингви-
стам интересен издательский дискурс (Викулова, 
2012); а  филологам – эстетический (Петрова, 
2021). Исследователям новых форм книжной тор-
говли важно оценить изменения, происходящие 
на электронных торговых площадках, созданных 
для взаимодействия издателей, авторов и чита-
телей (Цыкина, 2013). Коммуникативный аспект 
периодических изданий является предметом 
осмысления для медиалогов (Исаева, Подворко, 
2021). О  книжной коммуникации теоретизи-
руют книговеды (Маркова, 2021). Эффективная 
медиакоммуникация и коммуникативные стра-
тегии не современные проблемы, их решали оте-
чественные книгоиздатели и редакторы периоди-
ческих изданий еще в начале XX в. Три варианта 

 коммуницирования с подписчиками выделил 
О. А. Лекманов на примере элитарного модер-
нистского журнала «Новый Путь», детского – 
«Тропинка», а также «Синего журнала», предна-
значавшегося для массовой аудитории. Первый 
вариант – это когда редакция «моделирует» сво-
его читателя и «навязывает» ему свое представ-
ление об «идеальном тексте», который должен 
публиковать журнал; при таком стиле взаимо-
действия в разделе «Частная переписка» публи-
куются, как правило, фальшивые письма от чита-
телей (Лекманов, 2014, с. 219–220). При втором 
варианте редакция не  ждет писем вовсе, это 
односторонняя, не рассчитанная на взаимоот-
ношения позиция, хотя в статьях и присутствует 
обращение к  подписчикам (Лекманов, 2014, 
с. 222). При третьем, как пишет О. А. Лекманов, – 
«о  какой-либо редакционной политике по вовле-
чению читателя в деятельность издания просто 
не приходится говорить» (Лекманов, 2014, с. 224).

Формы взаимодействия издателя «Вестник 
знания» (1903–1918) со своими подписчиками 
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не подходят ни под один из перечисленных вари-
антов. Но не только поэтому опыт Вильгельма 
Вильгельмовича фон 1 Битнера (1865–1921), изда-
теля и редактора журнала, заслуживает присталь-
ного внимания и  осмысления. Современники 
отмечали уникальность содружества читате-
лей (Десять…, 1913, с. 56), созданного усилиями 
«единственного редактора- издателя, секретаря, 
художника, корректора, чуть не  рассыльного» 
(Битнер, 1909, с. 235). Современные журналы раз-
витие своих изданий также связывают с «непо-
средственной работой редакции с целевой ауди-
торией» (Тарановский, 2022, с. 71), то есть казус 
«Вестника знания» актуален и может быть полезен. 

Цель статьи – описание коммуникатив-
ной стратегии издателя- редактора журнала 
для создания содружества «вестникознаньев-
цев»(Битнер, 1969, с.  258), представляющего 
собой «сообщество интерпретаторов» (С. Фиш) 
(Кавалло, Шартье, 2008, с. 10, 11), в рамках исто-
рии чтения. Для анализа мы использовали пол-
ный комплект журнала, сохранившийся в Сверд-
ловской областной универсальной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского (за исключе-
нием отсутствующих в коллекции первого года 
и последнего), а также редакторские статьи, вос-
поминания В. В. Битнера и его современников.

1  В. В. Битнер полный вариант своей фамилии с пристав-
кой «фон» использовал для официальных документов и визиток, 
но чаще использовал краткий, без приставки, который и закре-
пился в историографии.

В. В. Битнер, редактор- издатель  
«Вестника знания»

«Вестник знания» – ежемесячный иллюстри-
рованный литературный и научно- популярный 
журнал – начал выходить в  1903 г. под деви-
зом «Учиться и учить других» (Десять…, 1913, 
с. 14). Редакция считала своей миссией «Пробу-
ждать в читателях духовную самодеятельность 
и сознание единства интересов высшего порядка» 
(Десять…, 1913, с. 14). Так, с самого начала изда-
ния редактор В. В. Битнер однозначно приглашал 
к объединению и совместной работе по самооб-
разованию, популярность которого оформилась 
во второй половине XIX в. В это время в Россий-
ской империи представители научного сообще-
ства и благотворители поощряли самообразо-
вание, разрабатывали специальные программы, 
инициировали издания книжных серий и т. п. 
По отзывам современников, самыми популяр-
ными были те, что издавались Московской 
комиссией по организации домашнего чтения, 
по ним занимались представители разных сосло-
вий со всей страны (Титов, 1908).

Известен портрет В. В. Битнера кисти Ильи 
Репина, созданный по  заказу подписчиков 
«Вестника знания» к 10-летию журнала (рис. 1). 

Рис. 1. Портрет В. В. Битнера (Десять лет…, 1913). Экземпляр из фонда СОУНБ
Fig. 1. Portrait of V. V. Bitner. Exemplar strored in the SRUSL
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Несмотря на «барский» вид и приставку «фон» 
к фамилии, Вильгельм Вильгельмович, штабс- 
капитан запаса артиллерии, принадлежав-
ший к  «древнему англо- немецкому барон-
скому роду, натурализовавшемуся в Польше» 
(Десять…, 1913, с. 2), исповедовал принципы 
социализма и демократии. В. В. Битнер, делясь 
своими издательскими планами, писал, что 
«кроме общей, беспартийной программы, мы 
дадим и  систематические перечни литера-
туры, отвечающие социал- революционному,  
социал- демократическому и  др. мировоззре-
ниям» (Битнер, 1906, с. V). О  политическом 
направлении журнала в  1909 г. цензор сооб-
щал, что «ближе всего подходит к программе 
социал- демократической партии <…> Отноше-
ние журнала к правительственной деятельно-
сти – недоброжелательное» (цит. по: Ермако-
ва- Битнер, 1966, с. 380). В годы первой русской 
революции в редакторских статьях В. В. Бит-
нер с энтузиазмом писал об очистительной роли 
народного движения, а после, в годы реакции, 
сетовал на сгущающийся мрак и жестокость цен-
зуры (Ермакова- Битнер, 1966, с. 380).

В. В. Битнер, находясь на военной службе, 
благодаря систематическому чтению, позна-
комился с достижениями естественных наук: 
увлекшись метеорологией, достиг больших 
успехов и «за заслуги по исследованию климата 
России был утвержден Академией наук кор-
респондентом николаевской Главной физиче-
ской обсерватории» (Власов, 2012). Это звание 
открыло перед ним двери периодических изда-
ний, печатавших переводы и новости из области 
науки. Журналистские навыки работы он полу-
чил в издательстве П. П. Сойкина (Десять…, 1913, 
с. 11). В конце 1890-х гг. В. В. Битнер предпри-
нял поездку в Европу. Он посетил неаполитан-
скую биологическую станцию, парижский бота-
нический сад, но самое сильное впечатление он 
вынес из «научного театра» немецкого просве-
тительского общества «Урания» (Битнер, 1906, 
с. 1–2). Т. Вилке историю этого общества рассма-
тривает не только как важный этап в коммуни-
кации научного сообщества и общественности, 
но и как импульс для развития научного знания 
(Wilke, 2013, S. 12). Наглядность при чтении лек-
ций, которая так поразила В. В. Битнера и кото-
рую он подробно описал (Битнер, 1906, с. 2–10), 
являла «новую сцену, создающую новые формы 
развлечений с помощью новых средств массо-
вой информации, таких как панорама, фонограф, 
фотография или диорама», предназначавшуюся 
для всех сословий, не исключая представителей 
семьи кайзера (Wilke, 2013, S. 10). Невежество 
народа «невероятных размеров <…> буквально 
вымирающего от незнакомства с самыми эле-
ментарными правилами гигиены», приобретен-
ный опыт журналистской работы, знакомство 

с научным театром «Урании» – все это подтолк-
нуло В. В. Битнера заняться просветительской 
и научно- популярной журналистикой самостоя-
тельно (Десять…, 1913, с. 4). После отставки он 
не  сразу, но  получил разрешение на  издание 
журнала «Вестник знания» (Битнер, 1906, с. 24).

Содружество «вестникознаньевцев»

Журнал выходил в Санкт- Петербурге, был 
популярным и имел большое количество под-
писчиков. По  словам В. В. Битнера, «перво-
начально их было только 900, в  конце года 
дошло до  трех тысяч» (Битнер, 1908). Успех 
периодического издания позволил В. В. Бит-
неру реализовать и другие просветительские 
проекты, направленные на выпуск серий научно-  
популярной литературы, энциклопедий и орга-
низацию новых периодических изданий (Биб-
лиография…, 1958, т. 1, с. 185).

Издатель с первого номера искал не просто 
читателей, но единомышленников и сподвиж-
ников в деле просвещения и образования. У него 
был опыт общения с  подписчиками в  редак-
ции журнала «Научное обозрение» (1894–1903), 
поэтому уже в первом номере он организовал 
раздел «Ответы читателям». В. В. Битнер рас-
считывал, что «впоследствии он разовьет его 
в ту свободную трибуну, с которой можно будет 
побуждать читателей к  общественной само-
деятельности и единению на почве сочувствия 
девизу “Учиться и учить”» (Десять…, 1913, с. 14). 
Это ему вполне удалось: в журнале появились 
рубрики, где читатели переписывались друг 
с другом («Переписка со специальной целью», 
«Научная переписка», «Переписка с общеобра-
зовательными целями» и др.); обсуждали статьи 
и ответы других («Отдел молодежи», «Литера-
тура», «Спорные вопросы жизни и нравствен-
ности» и др.); даже просили о помощи и полу-
чали денежные пособия на подписку для тех, 
кто не  имел возможности по   каким-то при-
чинам продлить абонемент, так называемые  
недостаточные подписчики («Взаимопомощь» 
и «Пожертвования»), а кроме того, «Объявления 
подписчиков», «Предложения и спрос труда», 
«Запросы и  просьбы», «Обмен открытками» 
и  т. п. В  специальном разделе «Ответы» пуб-
ликовались ответы юристов, членов редакции 
и самого редактора- издателя. Так, В. В. Битнер 
отвечал тагильчанам, комментируя отрицатель-
ный ответ на их прошение о регистрации отделе-
ния Союза в Нижнетагильском заводе, поданное 
в 1908 г.: «Это только канцелярская придирка. 
Губернское присутствие поступило незаконно, 
это очевидно, но такой результат довольно обы-
чен» (пермский губернатор отказал, сослав-
шись на  то, что  в  Уставе не  указан пара-
граф «  о  недопустимости  несовершеннолетних 
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и  учащихся в низших и средних учебных заве-
дениях в члены Союза») 2.

Приведем примеры переписки из  дру-
гих отделов, чтобы продемонстрировать темы, 
интересовавшие читателей, и  спектр просьб 
о помощи. Начальные строки из письма, опуб-
ликованного в молодежном отделе в седьмом 
номере за 1907 г.: «В № 2-м “Вестника знаний” 
товарищ- подписчик К. Скрябин в своей статье 
относительно выбора специальности, выбора 
факультета, задел едва ли не самое больное место 
современной молодежи» 3. Начало письма в раз-
деле «Спорные вопросы жизни и нравственно-
сти»: «Принося сердечную благодарность редак-
тору за позволение высказаться на страницах 
его журнала по поводу статей, затрагивающих 
вопросы “жизни и нравственности”, я позво-
ляю себе написать несколько строк, в  ответ 
на  высказанные мысли подп[исчикам]. Р. 3., 
А. Рейдемейстер и И. Казанским; по поводу ста-
тьи “Атеизм и материалисты”» 4. Примеры из раз-
дела «Взаимопомощь»: «Товарищи- учителя и все 
добрые люди, помогите найти  какое- нибудь 
место» (Пермь, Шадринская, Павлу Белоусову) 
и «Желал бы купить полные комплекты журнала 

“Вестник знания” за 1905 и 1907 гг.» (г. Люблин, 
Королевская, 231, Х. Корнблиту) 5. Все связан-
ные с журналом лица активно коммунициро-
вали. Нужно отметить, что порой «ветвь обсу-
ждения» 6 растягивалась на  годы. Наиболее 
популярными коммуникативными эпизодами 
были темы: «Женский вопрос», «Вопросы пола», 
«О дуэлях», «О самоубийствах» и др.

Редактор- издатель планомерно воплощал 
в жизнь свои планы. Он стремился к объедине-
нию подписчиков не только с помощью актив-
ной переписки, но и реальных встреч в кружках, 
на  научных экскурсиях и  даже съездах 7. Пер-
вопроходцами таких мероприятий в  истории 
«Вестника знания» были петербуржцы, кото-
рые 11 апреля 1906 г. собрались на собрание под-
писчиков Выборгского района 8. С этого времени 
и до начала Первой мировой вой ны подобные 
мероприятия проходили периодически, отчеты 

2  Ответы кружкам // Вестник знания. 1909. № 8/9. С. 244.
3  Отдел молодежи // Вестник знания. 1907. № 7. С. 188. 
4  Спорные вопросы жизни и нравственности // Вестник зна-

ния. 1907. № 7. С. 191.
5  Взаимопомощь // Вестник знания. 1909. № 8/9. С. 199.
6  Термин, используемый для анализа дискуссий на интернет- 

форумах и в социальных сетях, как нельзя лучше подходит для 
классификации переписки читателей «Вестника знаний». Тред 
(thread) – это ветка обсуждений под сообщением, где пользова-
тели общаются на одну конкретную тему. Треды есть в соцсетях, 
мессенджерах, на форумах, в корпоративных сервисах и мобиль-
ных приложениях (Голубина, 2020, с. 11).

7  Для описания подобной деятельности в XXI в. используется 
термин «развиртуализация», когда коммуникация и общение из он-
лайн- сообществ переходят в офлайн (Меркульева, 2019, с. 108).

8  Протокол Первого собрания подписчиков «Вестника зна-
ний» Выборгского района // Вестник знания. 1906. № 3. С. 57–58.

о собраниях и съездах публиковались на стра-
ницах «Вестника знания», издавались отдель-
ными брошюрами (В Киев!..., 1911; Десять…, 
1913), об этих встречах писали мемуаристы (Бит-
нер, 1969). Исследователям истории журнала 
известны еще несколько съездов подписчиков: 
в Воронеже (посвященный памяти Н. И. Костома-
рова), Москве и Минске (Цветкова, 1989, с. 186).

Заключение

Представленные факты из истории журнала 
«Вестник знания» демонстрируют уникальный 
опыт создания содружества подписчиков, сви-
детельствуют об  успешной коммуникацион-
ной стратегии редактора- издателя. Обозначив 
миссию журнала – «Учиться и учить других», 
планомерно воплощая на  практике желание 
развивать «самодеятельность» подписчиков, 
В. В. Битнеру удалось реализовать свой просве-
тительский проект. Л. А. Кудрявцева, характе-
ризуя многогранную деятельность «Вестника 
знания», отмечает, что «союз подписчиков» 
явился новой и необычной для того времени 
формой общения издателя со своими читате-
лями (Кудрявцева, 1984, с. 139). Современники 
также высоко оценивали опыт В. В. Битнера. 
Отвечая на анкету журнала в 1909 г., читатели 
неизменно отмечали, что на страницах «Вест-
ника знания» они нашли единомышленников 
и товарищей по саморазвитию, организовались 
в сообщества и могли заниматься совместно 9. 
Н. А. Рубакин называл «Вестник знания» «пер-
вым русским научным журналом, который 
нашел в себе доступ в широкие круги читаю-
щей России, <…> который так сумел органи-
зовать свое общение с  личностью читателя, 
как до него еще никто не умел» (Десять…, 1913, 
с. 56). Поэтесса и переводчица И. А. Гриневская 
(1864–1944) в 1912 г. отмечала, что журнал «несо-
мненно сыграл роль тех пионеров, которые про-
рубали просеки в заповедных лесах и создали 
в них очаги культуры» (цит. по: Цветкова, 1989, 
с. 81). «Адресная книга Союза “Вестника зна-
ния”» подтверждает распространенность круж-
ков самообразования, которые и были такими 
очагами, по всей Российской империи (Битнер, 
1906, с. XV–XVI). Сам редактор- издатель так 
оценивал свою работу: «Я нашел читателя <…> 
мало того, я разбудил этого читателя, заставил 
его работать со мною, образовал по всей России 
кружки для самообразования и распростране-
ния просвещения, основал ряд читален “Вест-
ника знания”, дал толчок к чтению рефератов, 
лекций и пр., заставил читателя писать в редак-
цию по поводу прочитанного, делиться мыслями, 

9  Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 
(ОР РГБ). Ф. 358. К. 9. Д. 8. Л. 85 об.; Л. 44 об.; К. 278. Д. 27. Л. 19 об.
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думать и  рассматривать вопросы с разных сто-
рон» (Битнер, 1907).  В. А. Маркова результатом 
коммуникации на уровне «читатель – читатель» 
называет «появление читательского сообще-
ства <…> самодостаточного мира, объединяю-
щего читательское сообщество вокруг определен-
ного текста»  (Маркова, 2021, с. 104–105), что мы 
фиксируем на примере «Вестника знания».

О  популярности и  успешности издания 
можно судить по  тому, что из  32 периодиче-
ских изданий для самообразования, издавав-
шихся в 1900–1916 гг., «Вестник знания» выхо-
дил дольше всех – 14 лет. Жизнедеятельность 
тематически подобных изданий составляла зна-
чительно меньшие сроки: четыре журнала – от 8 
до 4 лет, шесть изданий – 3 года, семь – 2 года, 
три – 1 год, одиннадцать – менее года (от одного 
до 10 месяцев) (сосчитано по: Библиография 
периодических изданий России, т. 1–4). Важно 
отметить, что в этом списке, кроме «Вестника 
знания» (первое издание), учтены еще 5 жур-
налов, издававшихся В. В. Битнером («Библио-
тека для саморазвития», «Библиотека система-
тического знания», «Вестник знания» (второе 
популярное издание), «Народный универси-
тет», «Научное обозрение»), но они выходили 
от 1 года до 3 лет. В то же время  библиографами 

учтены многочисленные серии, которые 
 получали  подписчики журнала «Вестник зна-
ния». Так, в 1903–1905 гг. это было в среднем 
по 12 брошюр в год серии: «Общедоступный 
университет», «Энциклопедическая библиотека 
для самообразования», «Читальня “Вестника 
знания”», а в 1916 г. – 52 выпуска «Что нового 
в литературе и на сцене». Кроме того, за все годы 
для самообразования вышло свыше 100 при-
ложений – книг русских и иностранных авто-
ров по всем отраслям знания (Библиография…, 
1958, т. 1, с. 185). Эти брошюры и книги состав-
ляли личные библиотеки вестникознаньев-
цев 10. О тиражах битнеровских изданий писал 
А. А. Чикин, член совета Русского Общества 
любителей Мироведения: «За 10 лет выпущено 
13 отдельных сочинений по астрономии и кос-
мологии, которые в количестве более 400 тысяч 
экземпляров брошены в самую гущу народную» 
(Десять…, 1913, с. 69). О тиражах самого жур-
нала В. В. Битнер сообщал Н. А. Рубакину, что 
«имеет тираж, равный сумме всех вместе взя-
тых “толстых” журналов, печатаю 35–38  тыс. 
<…> И Вы увидите, что не сегодня- завтра “Вест-
ник знания” будет иметь 100 тыс. подписчиков» 
(цит. по: Цветкова, 1989, с. 85).

В последующих статьях будут представлены 
как коллективные, так и индивидуальные под-
писчики «Вестника знания», что возможно бла-
годаря владельческим признакам и многочислен-
ным пометам. Несмотря на то что в «Адресной 
книге Союза “Вестника знания”» было указано 
лишь 16 уральцев (Вятская губерния – 5 человек, 
Оренбургская – 1, Пермская – 9, Уфимская – 3 
(Битнер, 1906, с. I–II, XIV, XV–XVI, XXIII)), 
судя по  коллекции СОУНБ им.  В. Г. Белин-
ского, их было значительно больше. Кроме того, 
среди сохранившихся экземпляров есть номера 
с уральской историей бытования и из других 
регионов Российской империи (например, с экс-
либрисом- штампом «Библиотека Александро- 
Невской лавры» 11). Активная переписка читате-
лей с редакцией и между собой, опубликованная 
на страницах «Вестника знания», представляет 
богатейший материал не только по истории чте-
ния, книжного дела, самообразования, но и для 
понимания тех общественных настроений 
в начале XX в., которые предшествовали траге-
диям революций и вой н в России.

 
Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ 

СО РАН, проект «Трансформация книжной куль-
туры в социальных коммуникациях XIX–XXI вв.», 

№ 122041100088-9.

10  Об этом, например, писал подписчик «Вестника знания» 
Н. В. Сыренщиков (Мотовилихинский завод, Пермская губерния) 
в 1913 г. Н. А. Рубакину (ОР РГБ. Ф. 358. К. 278. Д. 37. Л. 13).

11  Вестник знания. 1908. № 5. Титульный лист.

Рис. 2. Обложка журнала «Вестник знания». 
Экземпляр из фонда СОУНБ

Fig. 2. The cover of the journal “Bulletin of Knowledge”.
Exemplar strored in the SRUSL
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