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В этот период, по мнению академика Б. А. 
Рыбакова, в крупных рос сийских городах 
начинали формироваться 
ремесленнические братства и купеческие 
гильдии со своей символикой. Он пишет: «В 
Новгороде купеческая гильдия оформила 
свой устав уже в 1135-1136 годах. Она 
имела центром церковь Ивана, что на 
Опоках, своих старост, свою казну, была 
неподсудна городской администрации, 
распоряжалась торговы ми делами 
Новгорода, устраивала трехдневный 
праздник. Второе купе ческое братство 
группировалось вокруг церкви Параскевы-
Пятницы на Торгу. Оно объединяло купцов, 
торговавших с заграницей»
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Институциональная реклама на Руси 
исполнялась царскими глаша таями — 
вестниками. О деятельности царских 

глашатаев в Москве до кументально известно с 
XV века, когда стало обыкновением провоз 

глашать правительственные указы с Красного 
крыльца кремлевских хором на площади 

Ивановской. Отсюда поговорка «кричать во всю 
Ивановскую». Эти крики с трудом пересиливали 
«торговые шумы», раздававшиеся от лавок и 

палаток около кремлевских стен
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Наименование «офеня» позже прикрепилось 
главным образом к книготорговцам. Однако 
исследователи торговых процессов на Руси 
ведут истоки офенства с XVI века. Одним из 
центров развитого ремес ла уже в ту пору была 
Владимирская губерния. Потребности сбыта ре 
месленных изделий способствовали появлению 
немалого числа коро бейников, ходивших с 
товарами по соседним губерниям. Мастерство 
устной рекламы у этих бывалых, хватких, 
расторопных людей достига ло виртуозности
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Варварушка, подходи,
Да тетку Марью подводи,
У плешивого Ивана 
Торговля без обмана.          
Он товар продает, 
Всем придачу дает:
+Пеструю телушку,
Да денег полушку,
С хлебом тридцать амбаров
Да сорок мороженых тараканов,
На прибавку осла
Да бородатого козла
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Поколякатпъ здесь со мной
Подходи народ честной:
И парни, и девицы,
И молодцы, и молодицы,
И купцы, и купчихи,
И дьяки, и дьячихи,
И крысы приказные,
И гуляки праздные.
Покажу вам всякие картинки.
И господ, и мужиков в овчинке,
+А вы прибаутки да разные шутки
С вниманием слушайте.
Яблоки кушайте,
Орехи грызите,
Картинки смотрите
Да карманы свои берегите:
Облапошат

Раек - вариант 
«зрелищной 

шарманки» — ящик, 
на задней внутренней 

стенке которого 
передвигалась лента 
соединенных в серии 
лубочных картинок. 

Раешник вращал 
ручку, картинки 

сменяли друг друга, а 
зритель наблюдал за 

движущимися 
изображениями в спе 
циально устроенное 

отверстие
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Лубок на Руси — это народное 
ответвление граверного мастерства. 
Первые его образцы были завезены 
фряжскими (итальянскими) куп цами 
в середине XVII века и быстро 
получили столь большую попу 
лярность, что началось активное 
ремесленное производство этих, как 
их именовали, «простовиков».



Своими и чужими тропами. Две 
России и СССР на рекламном рынке.

Шествие было построено по принципу антитезы: сначала 
двигались сатирически маскированные личины, означавшие 
всевозможные поро ки, а завершалась их череда — 
аллегориями добродетели под общим руководством богини 
мудрости Миневры, олицетворявшей, конечно же, 
императрицу. 
«Здесь были науки, художества; торжественные звуки труб 
и удары литавр предшествовали колеснице Добродетели; 
послед нюю окружали маститые старцы в белоснежной 
одежде с лаврами на головах. Герои, прославленные 
историей, ехали на белых конях, за ними шли философы, 
законодатели; хоры отроков в белых одеждах с зеленею 
щими ветвями в руках предшествовали колеснице Миневры 
и пели хва лебные гимны. Хоры и оркестры торжественной 
музыки гремели побе доносные марши»
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• «Ведомости», которые стали издаваться типографским способом по личному указанию и при личном участии русского 

царя Петра I. Указ об издании первой русской газеты был подписан в декабре 1702 г. Тогда же вышли пробные номера, но 
первый из дошедших до нас экземпляров газет датирован 2 января 1703 г. 
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• Русская газета с первых шагов существования обнаружила свои важные потенциальные качества – быть проводником 

определенной политики, быть пропагандистом, а подчас и организатором общественного мнения в пользу 
государственных реформ, в пользу защиты национальной самостоятельности и независимости. Идеологический уровень 
первой русской газеты был несомненен и весьма ярок, несмотря на то, что в ней первенствовали информационные 
материалы. 
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• Затем появились журналы Н.И. Новикова «Трутень», «Живописец», Д.И. Фонвизина «Друг честных людей», И.А. 
Крылова «Зритель», «Почта духов» 
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«От Вологодского губернского правления 
объявляется, дабы желающие ку пить с 
аукционного торгу опасные помещика Аркадия 
Левашова Гразовецкой округи сельца Захарова 
мужеска пола — 3, женска пола — 3 же души без 
земли, оцененные: Никиту Васильева, 70 лет — 
в 10 рублей, жену его Авдотью Григорьевну 50 
лет — в 5руб., Григория Игнатьева 70 лет — в 3 
рубля, жену его Авдотью Ивановну 60 лет — в 3 
ж рубля, Григория Максимова 40 лет — в 30 
рублей, жену его Авдотью Максимову 30 лет — 
в 20 рублей явились в правление в назначенные 
для продажи сроки: генваря 2 и 30 числа с. г.»
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• В 1865 г. в России принимается первый закон о печати, который не носил еще 

окончательного характера и назывался «Временные правила о печати». По 
своему содержанию реформа печати была либеральной – отменялась 
предварительная цензура для сто-личных (Санкт-Петербург, Москва) 
журналов и газет, книг объемом более 10 печатных листов. Это новшество не 
распространялось на сатирические издания с карикатурами и всю 
провинциальную печать. Общее наблюдение за периодической печатью 
передавалось из Министерства просвещения в Министерство внутренних дел 
(МВД). 

• За МВД оставалось право давать разрешения на новые издания, утверждать 
редакторов, делать предостережения изданиям, при третьем 
предостережении журнал или газету могли закрыть на срок до шести месяцев. 
Устанавливалась ответственность печати перед судом. Реформа 
способствовала дальнейшему росту печати, особенно либерально-
буржуазного толка.

• В судьбе русской журналистики суровую роль сыграл 1866 г. В связи с 
покушением революционно настроенного молодого человека Д. Каракозова на 
царя русское правительство перешло к политике особенно жесткой реакции: 
закрыло в 1866 г. два лучших прогрессивных журнала «Современник» и 
«Русское слово».
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На рубеже веков определяющую роль играли уже 
шрифтовые вывески, рассчитанные на грамотных 

людей. Долгое время позолоченными или 
бронзированными металлическими буквами или 

гигантским шрифтом на деревянно-фанерных 
основаниях обозначались не предметы продажи, 

а – на первом месте – фамилии 
предпринимателей. 
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- Рост конкуренции.
 - Словесный компонент рекламы стал еще 

компактнее
-  - На потребителя оказывается 

эмоционально-суггестивное воздействие. 
- Появление иллюстраций.

 - Типичен натуралистический рисунок.
 - Рекламные тексты содержат призывы: 

«Новость!», «Стой!», «Сенсация!», 
«Распродажа». 

 - Рекламные тексты содержат способы 
рекламного увещевания. 
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Российская зрелищная реклама в 
конце XIX в. эволюционировала от 
афиши к плакату. Это движение 

небольших иллюстраций, которые 
сопровождают обстоятельный 

вербальный текст к изображению, 
где вербальное сопровождение 
имеет подчиненный характер.
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«Мир Искусства» – это художественное объединение, 
сформировавшееся в России в конце 1890-х гг. Под тем же 

названием выходил журнал, издававшийся с 1898 г. членами 
группы. Основатели объединения: художник А.Н. Бенуа и 
театральный деятель С.П. Дягилев. Ядро объединения 
составили выпускники гимназии К.И. Мая . Основные 

представители «Мира искусства»: Л.И. Бакст , Н.К. Рерих , Д.И. 
Митрохин, И.Я. Билибин , А.Я. Головин, И.Э. Грабарь , К.А. 

Коровин , Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, М.А. Врубель и многие 
другие
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Владимир Варжанский. Плакат 
"Военный заем". 1916
В.М. Васнецов. Плакат 

благотворительного базара. 1914
1914-1917 гг. – патриотическая 

тематика оттеснила на второй план 
коммерческую рекламную 

продукцию, подчиняясь 
универсальному девизу: «Все для 

фронта, все для победы!» 
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