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Некоторые аспекты правового регулирования рекламной  
деятельности на примере столичной печатной рекламы  

начала ХХ в. 
 

В статье рассматривается правовое регулирование рекламной деятельно-
сти на примере частных объявлений, помещаемых в периодических изданиях 
Санкт-Петербурга на рубеже ХIХ–ХХ вв. Хронологические рамки исследования 
охватывают период с 1898 по 1905 гг. Распоряжение Санкт-Петербургского гра-
доначальника о переносе цензуры мелких объявлений из канцелярии градона-
чальника в местные полицейские участковые управления изменило систему 
цензуры рекламы в Санкт-Петербурге. Непонимание законодательной основы 
цензуры рекламы создавало предпосылки для злоупотребления и превышения 
должностных полномочий на местах. Наглядным примером, хорошо характери-
зующим ситуацию в описываемый период, является рассмотренный в статье 
эпизод с частными объявлениями газеты «Новое время». Автор приходит к вы-
воду, что законодательство о рекламе в начале ХХ в. было весьма размытым, 
что создавало предпосылки для довольно свободного трактования статей от-
дельных нормативных актов и, в свою очередь, вызывало необходимость до-
полнять действующее законодательство о рекламе распоряжениями, 
пояснениями и циркулярами. 
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The article deals with the legal regulation of advertising activities on the 
example of private advertisements in periodicals of St. Petersburg at the turn of the 
XIX–XX centuries. The chronological framework of the study covers the period from 
1898 to 1905. The Order of the St. Petersburg Mayor on the transfer of censorship of 
small advertisements from the office of the Mayor to local police offices changed the 
system of censorship of advertising in St. Petersburg. The lack of understanding of 
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the legal basis for advertising censorship created prerequisites for abuse of official 
authority in the field. An illustrative example that well shows the situation in the 
described period is the episode considered in the article with private advertisements 
of the newspaper "The New Time". The author concludes that the legislation on 
advertising in the early XX century was very vague, which created the prerequisites 
for a fairly free interpretation of articles of some regulations, and, in turn, caused the 
need to supplement the current legislation on advertising with orders, explanations 
and circulars. 
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Современная реклама – многогранное явление, включающее в 
себя не только творческий процесс, но и различные виды реклам-
ных носителей. Современные формы рекламы, коммуникативные 
механизмы и эффекты могут быть поняты только в контексте изуче-
ния истории развития этих форм. Истории отечественной дорево-
люционной рекламы посвящены отдельные научные труды [1–4], 
диссертационные исследования [5–8] и статьи [9–12]. Однако во-
прос правового регулирования рекламы начала ХХ в. пока не стал 
объектом специального исследования. Целью данной работы явля-
ется изучение правовых механизмов регулирования рекламной дея-
тельности в Санкт-Петербурге на рубеже веков. Хронологические 
рамки исследования охватывают период с 1898 по 1905 гг. 

Федеральный закон РФ № 38-ФЗ «О рекламе» дает следующее 
определение: «реклама – информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, ад-
ресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [13]. 

В настоящее время государственный надзор в сфере рекламы и 
ответственность за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о рекламе осуществляется в соответствии с главой пятой 
федерального закона и возлагается на антимонопольный орган 
(ст. 33–38) [13]. Нарушение законодательства Российской Федера-
ции о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с 
гражданским законодательством. Сейчас рекламная деятельность 
находится под контролем государства и строго регулируется раз-
личными нормативными и законодательными актами. 

Однако в начале ХХ в. ситуация была несколько иной. Регули-
рование рекламы осуществлялось на основании различных уставов 
и локальных нормативных актов, отдельного законодательства в 
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сфере рекламы не существовало. Функции контроля за рекламой 
осуществляли местные полицейские власти, которые должны были 
следить за тем, чтобы реклама составлялась в соответствии с Уста-
вом о цензуре и печати [14], Уложением о наказаниях [15], Уставом 

о предупреждении и пресечении преступлений [16]. Относительно 
Санкт-Петербурга, как столичного города, цензура «мелких объяв-
лений, подаваемых частными лицами», должна была учитывать 
распоряжения Санкт-Петербургского градоначальника, публикуемые 
в «Ведомостях С.-Петербургского Градоначальника». 

Таким образом, контроль за рекламой осуществлялся на осно-
вании общих правил «Устава о цензуре и печати»: ст. 4 [14, с. 2], 
31–35 [14, c. 13–15], 37–42 [14, c. 16–45], 93 [14, c. 49], 95 [14, c. 49], 
96 [14, c. 49], 101 [14, c. 50], 106 [14, c. 50] и 111 [14, c. 51]; «Устава о 
пресечении и предупреждении преступлений»: ст. 1, 285 («запрещен 
обман словом, письмом или действием, распространение лжи и 
клеветы») и 286 («полиция осуществляет контроль») [16, c. 50–51]; 
«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных наказаниях»: 
статья 34 [15, c. 12] («за объявление чего-либо во всеобщее изве-
стие, без надлежащего разрешения, когда таковое требуется зако-
ном, виновные, не имеющие при том другой противозаконной цели, 
подвергаются аресту не свыше одного месяца или денежному взыс-
канию не свыше ста рублей» [17, л. 95]), а также различных цирку-
ляров [17, л. 7]. 

В начале ХХ в. под рекламой понималось «вообще публичное 
толкование о чем-нибудь, преимущественно посредством печати, 
усердное пропагандирование какого-либо предприятия, дела, про-
изводства, изобретения, открытия, усовершенствования, необыкно-
венных способностей каких-либо лиц и т. п.» [18, с. 1]. Основными 
видами рекламы на начало ХХ в. в столице и в провинции являлись: 
реклама в средствах массовой информации (реклама в прессе), 
наружная реклама (афишные, фонарные столбы и заборы) и тран-
зитная реклама (реклама в вагонах трамвая и конок).  

Одним из самых «целесообразных» и дорогостоящих видов ре-
кламы Н. Верховой, редактор-издатель газеты «Ярославский по-
средник», называет рекламу в прессе [19, с. 4]. К более доступным 
для провинции видам рекламы он относит «афишные в городах 
столбы, столбы фонарные и обывательские заборы, украшаемые 
разноцветными афишами, и плакаты в вагонах трамвая и др. ме-
стах» [19, с. 4]. Существование этих форм рекламы он объясняет, с 
одной стороны, необходимостью, с другой, «подражанием столи-
цам, где афишные столбы и плакаты в вагонах конок еще не совсем 
вышли из употребления» [19, с. 4–5].  

Таким образом, несмотря на наличие в России в начале ХХ в. 
различных видов рекламы, основой рекламы все равно являлся ре-
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кламный текст (будь то объявление в прессе, на афишном столбе 
или в вагоне трамвая), а значит, текст объявления необходимо бы-
ло согласовать с местным полицейским начальством. 

В 1898 г. вышло распоряжение Санкт-Петербургского градона-

чальника, по которому участковые полицейские управления были 
обязаны просматривать рекламу до публикации в прессе, в том 
участке, где находилась типография газеты «единственно» для того, 
чтобы «предоставить населению столицы возможно большие удоб-
ства в смысле приближения цензуры к самому населению» [17,  
л. 63 об.]. 

До 1898 г. цензура объявлений была сосредоточена в канцеля-
рии градоначальства. Нововведение вызвало многочисленные во-
просы, как со стороны рекламодателей, так и со стороны 
рекламораспространителей, поскольку один пристав запрещал то, 
что другой пропускал. Некоторые объявления направлялись для 
цензуры по месту жительства рекламодателя, однако, местные при-
ставы отказывались рассматривать объявления, «говоря, что это не 
их дело» [17, л. 8]. Подобные действия участковых приставов сви-
детельствовали о неправильном и произвольном понимании своих 
новых обязанностей по цензуре объявлений и о недостаточном по-
нимании пределов власти, предоставленной полиции распоряжени-
ями Санкт-Петербургского градоначальника. 

В результате в Главном управлении по делам печати министер-
ства внутренних дел был поднят вопрос о порядке цензирования на 
основании ст. 41 Устава о цензуре и печати мелких объявлений, 
предназначенных к напечатанию в периодических изданиях [17]. 
Напомним, что по ст. 41 Устава о цензуре и печати «печатание вся-
кого рода афиш и мелких объявлений дозволяется не иначе как с 
разрешения местного начальства, которое, будучи обязано, в этом 
случае, разрешать печатание только объявлений, не содержащих в 
себе ничего противного существующему порядку, и заменяя, таким 
образом, для объявлений этих цензуру, установленную для других 
произведений… обязано… руководствоваться общими правилами о 
цензуре. На основании этих правил, цензуре подлежит исключи-
тельно содержание печатаемого произведения и дозволение… пе-
чатания и издания его» [14, с. 21]. 

Стремление к устранению ложной информации из объявлений 
получило у столичных участковых приставов широкое распростра-
нение. В частности, А.С. Суворин, издатель газеты «Новое время», 
неоднократно обращался в Главное управление по делам печати, в 
ведении которого находилась цензура, с просьбой выяснить причи-
ну, по которой приставы запрещают к публикации отдельные объяв-
ления без объяснения причины. 
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Здесь отметим, что наряду с получением прибыли от реализа-
ции периодических изданий по подписке, еще одним важным источ-
ником дохода была публикация как государственных, так и частных 
объявлений. Так, А.С. Суворин, издатель частной газеты, вспоми-

нал, что за неделю можно было заработать «800 руб. в день на роз-
ничной продаже, да 2000 руб. на объявлениях, а может, и больше» 
[20, с. 414]. 

Нежелание терять крупную часть прибыли вынуждало издате-
лей газет обращаться в Главное управление по делам печати с 
надеждой прояснить механизмы исполнения циркуляров и распоря-
жений. 

Например, на необъективность при просмотре объявлений ука-
зывал А.С. Суворин в своей жалобе на имя начальника Главного 
управления по делам печати Н.В. Шаховского: «объявления, не 
пропущенные в «Новом времени», являлись без всяких затруднений 
в других петербургских газетах, даже объявления о прислуге с ре-
комендацией не только господ, но и дворников. На это у меня есть 
доказательства. Всегда преследуются слова: молодой и молодая: 
«Молодой солидный купец холостой, ищет должности»… «Молодая 
особа желает быть компаньонкой»… – все это или требует рассмот-
рения местного участка, где проживают эти молодые, или просто 
воспрещаются… Запрещается даже объявление «о передаче квар-
тиры по случаю отъезда, сухая, теплая, 4 большие комнаты, боль-
шая ванная, дрова, парадный ход». Это объявление последних 
дней, неизвестно почему запрещенное. Объявление о продаже ве-
лосипедов Peugeot носит такое замечание: Как могущее вызвать 
возражения и полемику – не пропущено» [17, л. 8]. Объявления о 
прислуге [подробнее см: например, 21] чаще всего имели резолю-
цию: «самому себя рекламировать со стороны нравственной не-
удобно, потому объявление было зачеркнуто» [17, л. 8 об.]. 

Даже объявления о продаже имений, присылаемые в столич-
ные газеты из разных местностей Российской империи, признава-
лись некоторыми приставами подлежащими цензуре местного 
полицейского начальства, (по месту жительства объявителей или 
нахождения имений), что создавало проволочку в помещении объ-
явлений [17, л. 64] и причиняло огромные неудобства и убытки не 
только населению столицы, но и собственникам имений. 

Для разъяснения возникших вопросов по поводу цензуры мел-
ких объявлений Я.А. Плющевский-Плющик, исполняющий юрискон-
сультские обязанности по министерству внутренних дел, в августе 
1900 г. пояснил, что для того, чтобы вызвать воздействие полиции, 
«объявление – реклама должна сама по себе иметь надлежащие 
признаки преступного, уголовно-наказуемого обмана, лживые же 
обещания, какими являются недобросовестные торговые объявле-
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ния не составляют такого обмана. При отсутствии в самой рекламе, 
в ее тексте, преступного обмана, полицейское начальство должно 
ее разрешить без замедления», и полиция не должна «препятство-
вать совершению различных сделок и причинять не только стесне-

ния, но и создавать возможность убытков. Проверка … может быть 
произведена совершенно независимо от напечатания объявления. 
Иначе стремление охранить интересы населения выразится в пря-
мом нарушении прав и выгод громадного большинства добросо-
вестных объявителей» [17, л. 65 об. – 66]. 

Таким образом, обязанность полиции предупреждать обман и 
злоупотребления не должна была сводиться к задаче «проверять 
правильность сведений, помещаемых частными лицами в подавае-
мых ими объявлениях, раз эти объявления в самом своем содержа-
нии не противоречат ни в чем закону, государственному порядку или 
общественной нравственности» [17, л. 66]. 

Некоторые участковые приставы запрещали объявление к пуб-
ликации по причине «предупреждения самовосхваления», «преду-
преждения полемики» или по причине «излишней оригинальности 
объявлений». По этому поводу было дано разъяснение, что «нигде 
в законе нет указания, чтобы в круг ведомства полиции входило по-
печение об устранении самовосхваления или излишней оригиналь-
ности или, чтобы подобный характер объявлений являлся 
недозволенным» [17, л. 66 об.]. 

Таким образом, было разъяснено, что «пределы власти поли-
ции, в отношении цензуры объявлений, имеют достаточно точные 
границы: с одной стороны цензура должна касаться лишь самого 
содержания объявлений, с точки зрения их соответствия требова-
ниям благочиния и внешнего приличия, а с другой – запрещению 
могут подлежать лишь такие объявления, которые преследуют цели 
явно преступные, т. е. имеют уголовно-наказуемый характер» [17, 
л. 67]. 

Помимо рассмотрения пределов власти полиции в деле про-
верки публикуемой рекламы было затронуто распоряжение Санкт-
Петербургского градоначальника [22], по которому все объявления, 
напечатанные в «Ведомостях С.-Петербургского Градоначальника», 
могут затем без цензуры перепечатываться, но со ссылкой на газе-
ту. Данная мера была осуждена как несоответствующая «достоин-
ству власти, коей вверена законом цензура и подтверждает 
нецелесообразность порядка, установленного в 1898 году» [17, л. 70]. 

Несмотря на обсуждение, длившееся почти 5 месяцев, в Главном 
управлении по делам печати министерства внутренних дел вопроса о 
порядке цензирования мелких объявлений, предназначенных к напе-
чатанию в периодических изданиях [17], ситуация не изменилась. 
Разъяснения, данные специалистом, так и остались нереализован-
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ными. В октябре 1900 г., когда в Главное управление по делам пе-
чати вновь поступила жалоба на действия участкового пристава по 
поводу проверки объявлений, П.Н. Дурново, товарищ министра 
внутренних дел, четко указал «предписать подлежащему приставу 
немедленно разрешить к печати объявление» [17, л. 85а об.]. 

Таким образом, законодательство о рекламе в начале ХХ в. бы-
ло весьма размытым, что оставляло простор для довольно свобод-
ного трактования статей отдельных нормативных актов, что, в свою 
очередь, вызывало необходимость дополнять действующее законо-
дательство о рекламе распоряжениями, пояснениями и циркулярами. 

Регулирование рекламной деятельности осуществлялось по-
добным образом до издания Манифеста 17 октября 1905 г., после 
опубликования которого периодические издания и типографии пе-
рестали предоставлять объявления для цензуры и руководство-
ваться Уставом о цензуре и печати. В июне 1906 г. начальником 
Главного управления по делам печати было дано специальное 
разъяснение, что непредставление мелких объявлений является 
нарушением статьи 41 Устава о цензуре и печати, которое должно 
быть преследуемо судебным порядком [17, л. 98]. 

Итак, в начале ХХ в. все более весомой становится реклама в 
средствах массовой информации, достигающая одновременно чис-
ленно большую аудиторию по сравнению с традиционными реклам-
ными каналами (наружная и транзитная реклама). Широкий охват 
аудитории делал рекламу в прессе эффективным способом переда-
чи коммуникационного сообщения с целью продажи, стимулирова-
ния сбыта и информирования о товарах и услугах не только для 
торгово-промышленных предприятий, но и для частных лиц, что 
нашло отражение в увеличении числа подаваемых объявлений в 
периодические издания. Увеличение делопроизводства по цензуре 
частных объявлений привело к передаче контроля за цензурой мел-
ких объявлений из канцелярии градоначальника в местные участко-
вые полицейские управления, что вызвало злоупотребление и 
превышение должностных полномочий на местах. Попытка упро-
стить цензуру частных объявлений путем разрешения перепечаток 
из «Ведомостей С.-Петербургского Градоначальника» также не 
увенчалась успехом. 

Таким образом, в начале ХХ в. в системе рекламодатель – ре-
кламораспространитель – потребитель назревает противоречие, 
связанное с неэффективностью действующего законодательства и 
отсутствием самостоятельного нормативно-правового акта и кон-
тролирующего органа в области регулирования рекламы. Местная 
полиция кроме своих основных функций по охране правопорядка 
должна была выполнять несвойственные ей обязанности контроля 
за рекламной деятельностью, добросовестностью и достоверностью 
публикуемых печатных объявлений. 
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