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Аннотация 

Представлены некоторые аспекты истории создания рекламно-справочной газеты «Кавказские объявления». 

На основе архивных документов цензурного комитета рассмотрены факторы, повлиявшие на функционирова-

ние и приостановление деятельности издания, а также программная политика и некоторые характеристики га-

зеты. Выявлены особенности «Кавказских объявлений» в системе тифлисской прессы, которые выражаются  

в концентрации рекламно-справочной информации в едином информационном поле и в одновременном со-

трудничестве с конкурирующими изданиями. В заключение приходим к выводу, что во второй половине 

XIX в. в Тифлисе издатели рекламно-справочных газет за короткий промежуток времени обращались в цен-

зурный комитет с ходатайством о расширении программы издания. В случае отказа издатели прекращали из-

дание газеты, так как рекламно-справочный формат не оправдывал расходы издания. 
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Abstract 

Based on the archival documents of the censorship committee, this article studies the factors that influenced the func-

tioning and determined the suspension of the activities of the newspaper “Kavkazskie obyavleniya” (“Caucasian Ad-

vertisements”), as well as the policy and some characteristics of the newspaper. 

The development of advertising and reference newspapers in Tiflis in the second half of the 19th century had the fol-

lowing characteristics: discreteness, short publication time, broadening content, and frequent name change of newspa-

pers. All newspapers of such type were published mainly in Russian, although when compiling the section of adver-

tisements, the editorial boards, for the most part, gave preference to the principle of multilingualism. It was inherent 

for the vast majority of private periodicals in Tiflis.  

The newspaper “Kavkazskie obyavleniya” in some sense served as an accompaniment to the Tiflis newspapers and 

performed two functional roles: on the one hand, the newspaper work as an additional channel for the distribution of 

Tiflis press, on the other hand, the it accumulated advertising and reference information, and guaranteed the provision 

of this information to all readers of the Tiflis periodicals. 



 

 

 

 

 

 

 

In 1890, the censorship dismissed the publisher’s request to broaden the newspaper's content, and eventually this deci-

sion  caused the closure of the newspaper. 

Despite the short period of existence, the newspaper “Kavkazskie obyavleniya” brought noticeable innovations to the 

advertising activities of the Tiflis periodicals: an endeavor to concentrate advertising and reference information in one 

information space and mutually beneficial cooperation with rival press. 
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Введение 

 

Либеральные реформы 60-х гг. XIX в. в Российской империи стали основой для «быстро-

го количественного роста и значительных изменений русской журналистики» [Рудник, 2013. 

С. 112]. Эти изменения с небольшим временным отрывом происходили также в провинци-

альных городах империи, в которых развитие периодической прессы, обнаруживая много 

общего с закономерностями развития печати Санкт-Петербурга и Москвы, всё же имела 

свою специфику, обусловленную разными факторами: экономическими условиями региона, 

образовательной системой, национальной средой, местным менталитетом и т. д. 

Одной из отличительных особенностей провинциальной прессы от столичной было разви-

тие рекламно-справочных газет. 

В столицах центральные газеты не справлялись с большим потоком рекламной информа-

ции, которая превышала объем журналистского текста, в связи с чем формировалась «актив-

ная потребность в возникновении изданий рекламно-справочного характера» [Корнилова, 

2010. С. 33]. Это являлось также следствием капитализации журналистики, которая «вела  

к появлению дешевой печатной продукции, бульварной, рекламной прессы» [Жирков, 2001], 

а «подъем губернской прессы произошел за счет появления “справочных листков”, которые 

быстро стали доминирующим типом изданий в провинции» [Силакова, 2018. С. 50], так как 

газеты этого формата считались благонадежными в политическом плане и имели практиче-

ское деловое значение.  

Фактически возникновение столичных рекламно-справочных изданий происходило в про-

цессе стратификации журналистских и рекламно-справочных материалов: специализирован-

ная рекламная пресса находила свое постоянное место на газетном рынке в результате диф-

ференцированного подхода. В провинции эти издания стали основой зарождения и развития 

частной прессы: многие из них просуществовали недолго, что, с одной стороны, «можно 

объяснить материальными трудностями, с другой – нарушением требований цензуры» [Аве-

рячкина, 2015. С. 150], а их главной особенностью было изменение и расширение программы 

изданий с прибавлением журналистских материалов. 

Развитие провинциальных рекламно-справочных газет было своего рода компромиссом, 

так как издание частных универсальных газет в качестве полномасштабных информацион-

ных проектов, которые отражали бы общественные интересы, «не всегда поддерживалось на 

местном и общероссийском уровне» [Лепилкина, 2010. С. 24].  

Многие издатели рекламно-справочных газет после нескольких выпусков старались рас-

ширять программу изданий и стремились занять нишу общественно-политической и литера-

турной прессы, так как в провинции рекламно-справочная или деловая информация как вид 

информационного продукта не пользовалась большим спросом, не приносила ощутимую вы-

году владельцам и в основном не окупалась. Данный процесс был характерной чертой про-

винциальной периодики, и «“расхождение” заявленной программы и реального наполнения 

содержательной части газет и журналов» [Жилякова, 2011. С. 428] в некоторых случаях со-

провождалось изменением названия издания. В итоге в провинции появлялись газеты, «схо-



 

 

 

 

 

 

 

жие по названию со своими предшественницами, но совершенно не похожие не только по 

содержанию, но даже по внешнему облику и числу подписчиков» [Блохин, 2009. С. 261].  

Как правило, в Главное управление по делам печати с просьбой о разрешении издания 

справочных листков с ограниченной по содержанию программой обращались политически 

благонадежные лица, а расширение программы этих изданий получали не без помощи ответ-

ственных лиц, после чего начинались «хлопоты о перепродаже газеты за хорошую цену  

в другие руки» [Блохин, 2015. С. 99].  

Стремление владельцев провинциальных изданий иметь большую аудиторию воздейство-

вало на формат газет и журналов. В частности, они приобретали региональный характер, что 

«находило отражение в содержании публикаций и географии объявлений» [Станько, 2003. 

С. 31], а развитие рекламного дела и, как следствие, рекламных изданий было связано с тор-

гово-промышленным развитием в регионах, в результате чего реклама начинает влиять «на 

общественное самосознание через развитие печати» [Жилякова, 2008. С. 109]. 

 

Постановка вопроса 

 

В полиэтническом центре Кавказского наместничества периодическая печать имела пест-

рую палитру, которая проявлялась не только в форматах изданий, но и в многоязычии. Наря-

ду с газетой «Кавказ», которая де-факто играла роль губернских ведомостей и являлась офи-

циальным органом Кавказского наместничества, но де-юре издавалась по подрядному 

договору, во второй половине XIX в. в Тифлисе печатались также частные газеты и журналы  

на языках «туземцев» (грузинском, армянском, татарском (азербайджанском)), а также на 

русском и европейских языках (французском, эстонском). Первое издание в Тифлисе, в кото-

ром печаталась исключительно рекламно-справочная информация, было приложение газеты 

«Еженедельный листок» – «Ежедневный справочный листок», который издавался лишь один 

год (1872 г.).  

Развитие рекламно-справочных газет Тифлиса во второй половине XIX в. имело следую-

щие характеристики: дискретность, непродолжительное время издания, расширение про-

граммы и изменение названия газет. Добавим также, что все газеты этого формата были рус-

скоязычные, но в своей программе и деятельности они придерживались мультилингвальной 

политики в публикации рекламных текстов, что было присуще почти всем частным изданиям 

Тифлиса, многие из которых уже в 80-х гг. XIX в. на примерах зарубежного опыта и тифлис-

ских реалий регулярно представляли экономическую роль и важность рекламы в развитии 

прессы, а также анализировали этические вопросы рекламных текстов [Даниелян, 2017. 

С. 92]. 

Отметим, что рекламно-справочные газеты на других языках не печатались: в большинст-

ве случаев издавались универсальные газеты общественно-литературного и политического 

характера, которым удавалось «насытить общество разнообразной информацией, необходи-

мой в период вступления страны на путь капиталистического развития» [Сонина, 2004. 

С. 303], а также специализированные издания педагогического, театрального, сельскохозяй-

ственного, делового и других тематических направлений. Как и в других провинциальных 

городах Российской империи, в Тифлисе также «на рубеже веков журналистика всё еще рас-

сматривалась не как профессия, а как форма особой общественной активности, своего рода 

“гражданский долг”» [Симонова, 2020. С. 38].   

Несмотря на то что рекламно-справочные издания по своему содержанию не вызывали 

сомнения по поводу политической благонадежности их издателей, тем не менее архивные 

дела свидетельствуют о том, что в Тифлисе заявки многих проектов были отклонены, а неко-

торым заявителям разрешение давалось с определенными трудностями и с использованием 

двойных стандартов. В Кавказском наместничестве, как и во всем государстве, многие во-

просы регулировались «не законом и инструкциями различных министерств и ведомств,  

а исключительно внутренней логикой администратора» [Мандрика, 2013. С. 35].   



 

 

 

 

 

 

 

На это обстоятельство влияло несколько факторов. Один из них – несовершенство цен-

зурных правил. Так, до 1881 г. Кавказское наместничество в Российской империи имело  

определенную автономию в плане управления и принятия решений; Кавказский цензурный 

комитет также имел более свободное административное управление. Именно здесь на местах 

решались судьбы многих проектов периодических изданий, но «шаткость коренных цензур-

ных правил, открывая широкий простор для их условного понимания и применения, ставили 

цензоров в невольные затруднения, противоречия и ошибки» [Эсадзе, 1907. С. 123].  

В 1881 г. относительно самостоятельное в административном отношении Кавказское на-

местничество в целях централизации управления превращается в обычную территориальную 

единицу империи, а Кавказский цензурный комитет переходит в подчинение Главного 

управления по делам печати. Можно сказать, что «необходимость согласования действий 

региональной администрации с центральными ведомствами замедляла разрешение местных, 

подчас острых, проблем» [Кобахидзе, 2014. С. 18–19]. Фактически с этого периода тифлис-

ская пресса начинает функционировать в тех законодательных условиях, которые были в ос-

новном характерны для всей системы периодической печати Российской империи. 

На решение издания газет и журналов нередко влияли межличностные отношения между 

издателями и цензорами. В цензурном комитете тоже не все было гладко: отношения меж- 

ду цензорами были в некоторых случаях напряженными, и этот фактор также играл значи-

тельную роль в судьбе издательских проектов. 

Газета «Кавказские объявления» в истории тифлисской периодической печати была пер-

вой рекламно-справочной газетой, которая вышла в свет после реформ, проводимых Алек-

сандром III. Отметим, что с 1881 г. в Тифлисе не издавались газеты данного формата: «Тиф-

лисские объявления» (1878–1885 гг., с 1886 г. выходили под названием «Тифлисский 

листок») и «Листок кавказских объявлений» (1880 г., в 1881 г. выходил под названием «Кав-

казский курьер») расширили свои программы, и фактически на газетном рынке не было ис-

ключительно рекламных изданий.  

О газете «Кавказские объявления» скудную информацию нам передают Г. Кипшидзе 

[1901. С. 15] и Г. Зерцалов [1941. С. 43]. В их работах зафиксирован лишь факт издания газе-

ты, но информация о деятельности и о причинах прекращения издания не приводится.  

К сожалению, нам не удалось найти подробной информации о личности и некоторых фак-

тах биографии издателя. Изучение довольно большого объема архивных материалов Кавказ-

ского цензурного комитета, переписки современников и публикаций тифлисской прессы  

позволяет сделать вывод, что газета «Кавказские объявления» была единственным периоди-

ческим изданием Н. Слинко, после закрытия которого она прекратила свою издательскую 

деятельность в Тифлисе. Кроме того, учитывая факт, что газета по своему формату являлась 

чисто рекламным изданием и не содержала полемических публикаций, то и личность самой 

Н. Слинко не находилась в центре внимания коллег и конкурентов, поэтому восстановление 

ряда эпизодов ее биографии на сегодняшний день не представляется возможным. 

Цель нашей статьи – раскрыть некоторые аспекты деятельности рекламно-справочной га-

зеты «Кавказские объявления». Наша задача – выявить те факторы, которые повлияли на 

деятельность и приостановление издания газеты. Актуальность исследования обусловлена 

тем, что в изучении развития периодической печати Тифлиса рекламно-справочные издания 

до сих пор в поле зрения не попадали. Новизна статьи заключается в том, что данное иссле-

дование восполняет еще один пробел в изучении прессы Кавказского наместничества. 

 

Результаты 

 

30 июля 1889 г. управляющий Тифлисской губернии Анатолий Чайковский направляет 

запрос в Главное управление по делам печати по поводу представленного проекта жены по-

мощника мирового судьи 2-го отдела города Тифлиса Нины Слинко на издание газеты «Кав-

казские объявления». В запросе был отмечен тот факт, что в законодательстве нет четкого 



 

 

 

 

 

 

 

регулирования на разрешение изданий рекламно-справочного характера, в связи с чем чи-

новник просил разъяснений 1. Вопрос заключался в том, что функция контроля содержания 

газеты, в которой публиковались только рекламы и справочные сведения, принадлежала по-

лиции, а Тифлисский департамент полиции не имел права предоставлять издательскую ли-

цензию 2. 

Н. Слинко намеревалась начать издание газеты с 1 сентября 1889 г., но, несмотря на то 

что тифлисское губернское управление выдало автору проекта положительную характери-

стику, отметив, что «она хорошего поведения и образа жизни, в политическом же отношении 

благонадежна» 3, а тифлисская полиция одобрила представленный проект, разрешение от 

Главного управления по делам печати пришло довольно поздно – 9 октября с условием, что 

Н. Слинко обязывалась дать письменное заверение в том, что без разрешения Главного 

управления по делам печати она не имела права предоставлять издательскую лицензию дру-

гому лицу 4. Интересен также тот факт, что газета должна была печататься с дозволения 

предварительной цензуры, тогда как рекламно-справочная информация контролировалась 

полицией. Можно сказать, что на практике на кавказских цензоров была возложена новая 

функция контроля, которую они разделяли с полицией.  

21 октября 1889 г. Н. Слинко принимает данное условие, и через месяц уже печатается 

предварительное извещение на русском, армянском и грузинском языках, в котором излага-

ются программа, цели и условия подписки на газету.  

Н. Слинко заявляла, что ставит перед собой цель в дальнейшем преобразовать эту газету 

посредством постепенного повышения качества и расширения программы в газету экономи-

ческого направления. По ее мнению, «Кавказские объявления» должны были стать удобным 

каналом для распространения информации торгово-делового характера, так как систематиза-

ция всех объявлений в одной специальной газете прямо способствовало бы тому, чтобы по-

лучатель невольно обращал «на объявление то внимание, которое в литературных изданиях 

отвлечено другими предметами» 5.  

Издатель-редактор для популяризации газеты планировала публиковать рекламные сооб-

щения по самой низкой цене. Газета должна была распространяться как по подписке, так  

и в розницу. Предлагались бесплатные и платные формы подписки на газету, для чего  

в предварительном извещении были напечатаны два вида подписных бланков. 

 Бланк для льготных подписчиков. Газету бесплатно могли получать те жители Тифли-

са, которые были подписаны на другие периодические издания, выходившие в городе. 

Льготный бланк был предусмотрен также для подписчиков тифлисской прессы, проживаю-

щих за пределами Тифлиса: они должны были оплатить только почтовые расходы. Газета 

бесплатно раздавалась и при розничной покупке тифлисских газет. 

 Бланк для подписчиков. Этот бланк был предусмотрен для тех граждан, которые не 

подписывались на другие издания: они должны были оплатить подписную сумму без скидок.  

Газета «Кавказские объявления» в определенном смысле становилась приложением к тиф-

лисским газетам и стремилась сконцентрировать в себе две функциональные роли: в одном 

случае газета выступала в качестве дополнительного канала распространения тифлисских 

газет и журналов, в другом случае газета аккумулировала рекламно-справочную информа-

цию, что в какой-то мере гарантировало предоставление этих сведений всем читателям тиф-

лисских газет, а это, по мнению издателя, было «равнозначительно сдаче объявлений во все 

эти газеты, что по своей дороговизне, не для всякого выполнимо» 6. 

                                                            
1 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 1. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Л. 6.  
4 Там же. Л. 13 об. 
5 Слинко Н. П. Об издании газеты «Кавказские объявления» // «Кавказские объявления»: предварительное из-

вещение.  
6 Там же. 



 

 

 

 

 

 

 

Платным подписчикам предлагалось печатать свои объявления с большими скидками. 

Существовал и обратный вариант: подписчиками газеты могли стать те рекламодатели, кото-

рые печатали свои объявления на сумму, равную или превышающую подписную цену. При 

меньшей цене рекламодателям предлагалось получать бесплатно только тот номер газеты,  

в котором было напечатано их рекламное сообщение. 

Первый номер газеты вышел в свет 31 декабря 1889 г., хотя в следующем 1890 г. в годич-

ной датировке газеты было напечатано: «Год первый».   

Если в первом номере «Кавказских объявлений» редакция отмечает, что в первое время 

справочный отдел будет сокращен из-за массы накопившихся объявлений, то в последующих 

номерах уже заметно сокращение количества и объема рекламных сообщений. 

В январе 1890 г. Н. Слинко отправляет телеграмму в Главное управление по делам печати, 

в котором сообщает, что Кавказский цензурный комитет не разрешает помещать в справоч-

ном отделе газеты телеграммы Северного агентства, на что получает ответ, что распростра-

нение новостей Северного агентства по программе не предусмотрено и для этого нужно от-

дельное прошение 7.  

В конце того же месяца – 26 января – издатель «Кавказских объявлений» подала новое 

прошение, чтобы ей предоставили право размещать в газете телеграммы Северного агентст-

ва, публиковать новости местной жизни, «а также отчеты о заседаниях судебных, думских, 

ученых обществ и театральных, фельетоны преимущественно из местной жизни и ответы 

редакции на делаемые ей запросы и справки» 8, но получила отказ. 

Главное управление по делам печати свое отрицательное решение аргументирует тем, что 

Н. Слинко с первым прошением не предоставила какого-нибудь документа об образователь-

ном цензе, а при расширении программы газеты содержательное направление издания могло 

бы измениться в политически неблагонадежную сторону 9.  

Здесь стоит отметить, что в дальнейшем в газете стали публиковаться телеграммы Север-

ного агентства, хотя в архивных делах нам не удалось найти документа на разрешение этого 

вида деятельности.  

6 июня 1890 г. выходит в свет 114-й номер газеты, в котором редактор сообщает, что по 

причинам, не зависящим от редакции, и с целью расширения программы издания печатание 

газеты прекращается до 1 сентября, при этом обещая, что в 1891 г. подписчики получат в ка-

честве компенсации то количество номеров, которые так и не вышли в свет. Рекламодателям 

сообщалось, что их объявления и рекламы будут опубликованы в других изданиях за счет 

редакции «Кавказских объявлений» 10. 

Но газета в том году так и не выходит в свет. 3 июня 1891 г. печатается первый в этом го-

ду и последний номер газеты, а 13 сентября того же года Н. Слинко сообщает в цензурный 

комитет, что прекращает издательскую деятельность 11. 

По всей вероятности, цензура так и не допустила расширения программы газеты, чем  

и было обусловлено прекращение издания. 

Несмотря на непродолжительное существование, газета «Кавказские объявления» все же 

привнесла заметные новации в рекламную деятельность тифлисской периодической печати: 

попытку концентрации рекламно-справочной информации в одном информационном про-

странстве и взаимовыгодное сотрудничество с конкурирующими изданиями. 

Заметим, что основные доходы частных изданий Тифлиса формировались от средств под-

писной платы и розничной продажи, от платы за составление рекламных текстов и объявле-

ний (что часто делалось бесплатно, например, в армянских и грузинских редакциях), от их 

публикаций, распространения, а также от спонсорских пожертвований. Основные расходы 

                                                            
7 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 21. 
8 Там же. Л. 22. 
9 Там же. Л. 24–25. 
10 «Кавказские объявления». 1890. № 114.  
11 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 29. 



 

 

 

 

 

 

 

частных изданий приходились на бумагу, издательские работы, почтовые переводы, аренду 

помещения и т. д. Но если для универсальных газет частью расходов была также зарплата 

сотрудников (впрочем, надо отметить, что многие авторы сотрудничали на безвозмездной 

основе), то в газете «Кавказские объявления» этот вид расходов отсутствовал. Годовая цена 

на подписку данной газеты составляла 1 руб. 80 коп., что было в пять раз ниже стоимости 

других периодических изданий Тифлиса (например: годовая подписка с доставкой в Тифлисе 

составляла на ежедневные русские газеты «Кавказ», «Новое обозрение» 11 руб. 50 коп., ар-

мянские «Мшак», «Ардзаганк», «Нор-Дар», грузинскую «Иверию» – 10 руб.). Исключением 

была самая популярная газета «Тифлисский листок», годовая подписка с доставкой которой 

составляла 4 руб. Эта газета долгое время занимала лидирующую позицию среди частных 

изданий Тифлиса как по числу подписчиков, так и по количеству рекламы. 

С точки зрения рекламной деятельности «Кавказские объявления» имели схожие характе-

ристики с другими газетами Тифлиса, среди которых можно отметить: полилингвизм (рек-

ламные объявления печатались на русском, французском, немецком, грузинском, армянском, 

татарском языках), стандартную высокую цену траурных объявлений (2 руб.), которые печа-

тались только на первой странице. Цены за публикацию объявлений тоже были довольно 

низкими: по 5 коп. за строку петита, и при этом не менее 15 раз предлагались скидки до 80 % 

и более. Для сравнения отметим, что в других тифлисских изданиях цены колебались от 8 до 

15 коп. за строку петита. Принимались также объявления по телеграфу, причем объявитель 

доплачивал издержки за депешу, на которой была удостоверенная подпись контрагента 12. 

Как и другие издания Тифлиса, редакция газеты сотрудничала с разными организациями  

и частными лицами для устойчивого развития своей финансовой деятельности. Тексты объ-

явлений и рекламы принимались в редакции газеты и в отделении конторы при газетно-

книжном агентстве Л. Б. Хиддекеля 13; в других городах, таких как Баку, Владикавказ, Одес-

са, Варшава, Рига, редакция сотрудничала с рекламными агентами.  

После выпуска нескольких номеров газета стала сотрудничать с торговым домом  

«Л. и Э. Метцль и Ко» 
14

, который занимал «лидирующее место на рынке информации» [Бе-

резовая, 2008. С. 396]. Редакция сообщила своим рекламодателям, что из всех областей Рос-

сийской империи, кроме Закавказского края, газета принимает объявления исключительно 

через торговый дом «Л. и Э. Метцль и Ко». Из городов Батуми и Сухуми и их округов газета 

получала заказы только через книжно-газетное агентство М. Николадзе в Батуми 15. 

 

Выводы 

 

Таким образом, можно констатировать, что во второй половине XIX в. в Тифлисе газеты 

рекламно-справочного формата не укоренились. При расширении программы изменялся 

формат изданий, и газеты приобретали универсальный характер, иногда меняя также назва-

ние, а при отказе на увеличение информационно-аналитических и художественных компо-

нентов издания за короткий период прекращали свою деятельность.  

Газета «Кавказские объявления» в 1890–1891 гг. в системе тифлисской периодической пе-

чати была единственным рекламно-справочным изданием. Именно этот фактор должен был 

предопределить успех издания, однако скоро стало ясно, что бурное развитие торгово-про- 

мышленной жизни региона не имеет достаточного воздействия на развитие тифлисской 

прессы. Деятельность газеты «Кавказские объявления» приостановилась из-за администра-

тивных ограничений. Цензурный комитет не допустил расширения программы издания, ссы-

лаясь на то, что издатель не имеет необходимого образовательного ценза. 

                                                            
12 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1889 г. Д. 40. Л. 5 об. 
13 «Кавказские объявления». 1890. № 1. 
14 Там же. № 114.  
15 Там же. №76.  



 

 

 

 

 

 

 

Газета «Кавказские объявления» в плане рекламной политики имела ряд сходств с раз- 

ноязычными универсальными газетами Тифлиса, но в то же время отличалась своими  

специфическими особенностями, что исходило из формата самой газеты: она пыталась акку-

мулировать всю рекламно-справочную информацию и стала своего рода бесплатным прило-

жением к тифлисским изданиям. 
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