


Культурно-просветительское издательство «Знание» было организовано в 1898 году в

Санкт-Петербурге деятелями Комитета грамотности во главе с Константином Петровичем

Пятницким (1864–1938).

Изначально оно выпускало преимущественно научно-популярную литературу по

естествознанию, истории, народному образованию, искусству.

Пайщиками товарищества были журналист и деятель революционного движения

Владимир Александрович Поссе (1864–1940), профессор, доктор педагогических наук Владимир

Иванович Чарнолуский (1865–1941), издатель, переводчик и журналист Ольга Николаевна

Попова (1848–1907) и другие деятели.
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В 1900 году Максим Горький был принят в

члены товарищества, а с 1902 года возглавил его

вместе с К. Пятницким. Горький выступал как

идейный руководитель, а Пятницкий занимался

организационной и технической работой.

Практически сразу после своего прихода

Горький преобразовал «Знание» в

социалистическое издательство, которое

выпускало произведения, подчёркивающие

отрицательные стороны буржуазного общества и

критикующие царизм и капиталистическое

предпринимательство. В итоге под руководством

Горького издательство перешло в основном на

издание беллетристики.

В 1912 году Горький покинул издательство

из-за разногласий с Пятницким.

Максим Горький

(1868–1936)



В июле 1901 года Горький решает издавать

коллективные сборники писателей-реалистов.

Однако осуществить свою идею он смог только в

1904 году, когда был выпущен первый «Сборник

товарищества “Знание”». «Сборники» имели

невероятный успех и выходили огромными

тиражами до 1913 года.

Всего вышло 40 выпусков. Помимо

произведений русской реалистической литературы,

в сборники входили переводы трудов зарубежных

авторов.

Сборник товарищества «Знание» за 1908 год. Кн. XXII. –

С.-Петербург : Издание товарищества «Знание», 1908. – [4], 334 с.

Среди них – труды норвежского писателя и

лауреата Нобелевской премии по литературе Кнута

Гамсуна. Он предоставил товариществу «Знание»

исключительное право переводить и издавать свои

новые произведения в пределах России.



Серия «Дешёвая библиотека» выходила с 1906 по 1908

год. В неё было включено 156 произведений 13 писателей. В

этой серии также выпускались политические брошюры, все

расходы по изданию которых Горький взял на себя.

Издательство выплачивало авторам ежемесячный аванс в

счёт гонорара и почти весь доход от продажи их книг.

Книга «Интеллигенция и социализм» известного

деятеля германского и международного рабочего

движения Августа Бебеля (1840–1913) в переводе

общественного деятеля Михаила Ольгина, содержит

реферат Бебеля, прочитанный в публичном собрании

студентов 14 декабря 1897 года в Берлине.

Бебель, А. Интеллигенция и социализм. – С.-Петербург :

Издание товарищества «Знание», 1908. – 32 с. – (Дешёвая

библиотека товарищества «Знание» ; № 204)



В книге немецкого экономиста и философа

Карла Каутского (1854–1938) «Этика и

материалистическое понимание истории»

исследуются проблемы этики и их связь с

материалистическим пониманием истории.

Автор рассматривает этическую природу со

времён Платона до XIX века.

Каутский, К. Этика и материалистическое понимание истории.

– С.-Петербург : Издание товарищества «Знание», 1906. – 139 с.

(Дешёвая библиотека товарищества «Знание» ; № 287)



Работа крупнейшего французского

историка Шарля Сеньобоса (1854–1942)

«Политическая история современной

Европы» рассматривает период

европейской политической истории с 1814

года, когда пал режим Наполеона и

началась реставрация старых

правительств.

Сеньобос, Ш. Политическая история современной

Европы : эволюция партий и политических форм. 1814-

1898. – С.-Петербург : Издание товарищества «Знание»,

1899. (Историко-политическая библиотека ; № 1)



Помимо этого, Сеньобос раскрывает

взаимосвязанные явления в области

администрации, армии, церкви, образования,

прессы, политических учений и

экономических процессов. Также автор

изучает общее положение дел в Европе после

Венского конгресса, а затем в каждой стране в

отдельности. В ходе исследования

складывается стройная линия развития

политической истории Европы.



В 1901 году издательство выпустило

труд в восьми томах немецкого философа

Куно Фишера (1824–1907) «История новой

философии», в котором автор разъясняет

значение философских систем Канта и

Гегеля. Работы Фишера сочетают

философскую основательность и высокое

литературное мастерство изложения.

Фишер, К. История новой философии : Т. 1– 8. – С.-Петербург :

Издание товарищества «Знание», 1901–1909.



Фундаментальный труд Альберта Вандаля (1853–1910)

впервые был издан во Франции в 1891-1893 годах и удостоен

Большой премии Гобера в 1893 году. Автор раскрывает

политическое устройство Европы, которое образовалось в

начале XIX века в ходе наполеоновских войн. Книга,

основанная на огромном количестве источников,

показывает, как Франция и Россия шаг за шагом шли к

войне 1812 года, решившей судьбы России и Европы.

Вандаль делает акцент на взаимоотношениях Александра I

и Наполеона, их личных качествах и психологии.

Вандаль, А. Наполеон и Александр : франко-русский союз во

время Первой империи : [в 3 т.]. – С.-Петербург : Издание

товарищества «Знание», 1910 – 1913



«Записки революционера» Петра Алексеевича

Кропоткина (1842–1921) были переведены на многие

языки и многократно издавались во всём мире.

Книга описывает важнейшие социальные и

политические события России и Европы XIX века, а

также в книге представлена старая дворянская

Москва и события из жизни русских

революционеров-народников и самого автора.

Кропоткин П. А. Записки революционера. Т. 1. – С.-Петербург :

Издание товарищества «Знание», 1906. – XVI, 471 с.



Знакомство лауреата Нобелевской премии

Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) с

Максимом Горьким в 1899 году привело к

сотрудничеству с издательством «Знание». Его

произведения печатались в «Сборниках

товарищества “Знание”», а в 1902–1909 годах

издательство выпускает его сочинения

отдельными томами.

Бунин И. А. [Собрание сочинений]. Т. 1 : Рассказы. –

С.-Петербург : Издание товарищества «Знание», 1902–1909.



Видный деятель в области народного

образования Владимир Иванович Чарнолуский

(1865–1941) разрабатывал совместно с педагогом

Генрихом Адольфовичем Фальборком (1862–1942)

демократическую программу реформирования

системы народного образования. Она

подразумевала децентрализацию управления

образованием, разнообразие источников

финансирования, расширение автономии школ и

создание школьных советов, в которые должны

были входить учителя. Их совместный труд

«Учительские общества, кассы, курсы и съезды»

был издан в 1901 году.

Учительские общества, кассы, курсы и съезды :

систематический свод законов, распоряжений, правил,

инструкций и справочных сведений. – С.-Петербург :

Издание товарищества «Знание», 1901. – [2], 48, [2] с.



После Октябрьской революции К. П. Пятницкий стал заведовать

библиотекой Дома учёных. Оставшиеся на складах издательства 250 тысяч

нераспроданных книг Пятницкий передал Наркомату просвещения для

народных библиотек в 1919 году.

–Выставка подготовлена главным библиотекарем отдела редких и ценных книг М.В. Панковой


