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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы регулирования разносно-развозного 

торга пищевыми продуктами органами городских общественных управлений в столичных горо-
дах Российской империи в последней четверти XIX – начале XX в. Востребованность данного 
вида торговли обуславливалась доступностью для потребителя, клиентоориентированностью 
и гибкой ассортиментной стратегией. На основе опубликованных и неопубликованных матери-
алов исследуется влияние законодательной деятельности органов самоуправления Петербурга 
и Москвы по осуществлению контроля за этим видом мелочного торга. Дихотомичное отноше-
ние к разносной торговле в столичных городах привело к формированию своеобразных систем 
контроля. Власти Петербурга регулировали торг жёсткими ограничительными мерами с помо-
щью «полицейских чинов», московские – пытались более гибко относиться к устройству раз-
носно-развозной продажи «съестными припасами» в городе, находя компромисс между потреб-
ностями потребителя и требованиями санитарного надзора. С помощью сравнительно-истори-
ческого метода была выявлена эффективность обязательных постановлений о разносной тор-
говле и суточных приказов полиции, влияние данных законодательных актов на качество пище-
вых продуктов при осуществлении этого вида торга. Исследование дореволюционного опыта 
по контролю «перемещающейся торговли» актуально в наше время, когда растёт число доставок 
товара непосредственно потребителю. 
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20th centuries. The demand for this type of trade was determined by the availability to the consumer, 

customer orientation and flexible assortment strategy. On the basis of published and unpublished 

materials, the influence of the legislative activity of the self-government bodies of St. Petersburg and 

Moscow on the control of this type of petty bargaining is investigated. The dichotomous attitude to 

peddling in metropolitan cities has led to the formation of peculiar control systems. The authorities of 

St. Petersburg regulated the auction with the help of strict restrictive measures with the help of “police 

officers”, the Moscow authorities tried to be more flexible about the device of the delivery and delivery 

of "edibles" in the city, finding a compromise between the needs of the consumer and the requirements 

of sanitary supervision. With the help of a comparative historical method, the effectiveness of 

mandatory regulations on peddling and daily orders of the police, the impact of these legislative acts 

on the quality of food products in the implementation of this type of bargaining was revealed. The study 

of the pre-revolutionary experience in controlling “moving trade” is relevant in our time, when the 

number of deliveries of goods directly to the consumer is growing. 
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Введение 

В последнее время широкое развитие получила мобильная торговля, которая поз-

воляет обслуживать потребителя, буквально «идя за ним по пятам» [27, c. 5]. Такая 

торговля, которая активно начала развиваться в период сложной санитарно-эпидемио-

логической обстановки, остаётся востребованной до сих пор. Потребители оценили 

преимущества разносно-развозной торговли, её удобство, оперативность и доступ-

ность. 

Разносно-развозная торговля была востребована и в крупных городах Российской 

империи во второй половине XIX – начале XX в. Стремительный рост стационарной 

«оседлой торговли» в то время не мог полностью заменить разносно-развозную тор-

говлю пищевыми продуктами в больших городах империи. Во второй половине XIX в. 

в столичных городах, Санкт-Петербурге и Москве, городское самоуправление фиксиро-

вало рост разносно-развозной торговли. Характер подобной торговли был востребован 

жителями столичных городов. Именно в это время и возникла необходимость принятия 

административных мер, регулирующих данный вид торговли в столичных городах. 

Особенности разносной торговли традиционно рассматриваются в истории по-

вседневности, а также в культурологии. Однако крайне важно проанализировать дан-

ный вид торга в контексте влияния законодательства на государственном и городском 

уровнях на характер разносной торговли, её структуру, виды и отличительные черты. 

Именно этот фактор практически не изучался в исторической науке, где фокус изуче-

ния смещался в сторону рассмотрения культурологической среды городского про-

странства. 

Цель данного исследования – рассмотреть особенности законодательного регу-

лирования разносно-развозной торговли в столичных городах во второй половине 

XIX – начале XX в., выявить административные и организационные подходы органов 

городского самоуправления столичных городов по торгово-санитарному контролю 

этого вида уличной торговли. 

С помощью сравнительно-исторического метода была выявлена общая тенденция 

развития подобного промысла в Москве и Санкт-Петербурге, различие законодатель-

ных и административных мер по регулированию этой торговли, причины дихотомич-

ного отношения к ней со стороны торгово-санитарных служб столичных городов. 
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При характеристике особенностей разносно-развозной торговли «съестными припа-

сами» использовался нарративный метод, подробный анализ воспоминаний жителей 

столичной торговли о роли, характере и разновидностях подобной торговли. 

В отечественной историографии вопросы разносно-развозной продажи рассмат-

ривались в рамках истории повседневности [5; 14; 16; 22]; особенности торгово-сани-

тарного надзора изучались в рамках деятельности городского самоуправления, на ос-

нове проводимых общесанитарных мероприятий [13], исследовалось и влияние подоб-

ной торговли на рацион питания жителей столичных городов [6; 7]. 

Для изучения аспектов разносно-развозной торговли использовались, прежде 

всего, законодательные источники: «Положение о пошлинах на право торговли и дру-

гих промыслов», где разъяснялась особенность разносной торговли как вида мелоч-

ного торга [19]; обязательные положения для жителей столичных городов о разносно-

развозной торговли, отражающие юридическое регулирование торга с учётом город-

ской специфики [23‒25]. 

Поскольку данных законов, касающихся качества съестной продукции, было не-

достаточно, в больших городах особое значение приобретали локальные акты, в част-

ности приказы по полиции, которые в актуальном режиме позволяли контролировать 

качество товаров [1; 2].  

Другими группами источников являются неопубликованные делопроизводствен-

ные документы, а также мемуарная литература, позволяющая исследовать роль раз-

носного торга в повседневной жизни населения. 

Основная часть 

Разносная и развозная торговля, согласно положению о пошлинах за право тор-

говли и других промыслов, относилась к мелочной торговле [19, c. 156–175]. Развозная 

торговля в данном случае отличалась лишь тем, что велась с использованием тележек, 

санок и т. п. и осуществлялась в основном при продаже крупногабаритных и тяжёлых 

товаров (в частности арбузов, овощей, фруктов, мороженого и т. п.). Согласно поло-

жению о пошлинах осуществлять данный торг можно было по следующему ассорти-

менту: овощи, зелень и «всякие фрукты», мясо, рыба, молочные продукты, хлебобу-

лочные изделия и «просто народные лакомства, а также сбитень и квас» [19,  

c. 156–175]. 

В специальном государственном законодательстве, в частности во Врачебном 

уставе, отдельно требования к санитарной организации именно этого рода торговли не 

оговаривались, к ней относились лишь универсальные общесанитарные требования о 

продаже продуктов «свежих и доброкачественных» [9, c. 299]. 

Ещё в конце 50-х гг. XIX в. в Министерстве финансов рассматривался вопрос 

о принятии мер к «прекращению злоупотреблений по разносной торговле в Москве 

и других городах», однако выработать чёткие, эффективные меры по организации 

и контролю данного вида торговли министерство не смогло, ограничившись незначи-

тельными полумерами [20, л. 1–7]. Регулирование этого промысла, таким образом, пе-

редавалось в ведение органов городского самоуправления и активно начало разви-

ваться в 60-е гг. XIX в. 

Именно в это время городские власти столичных городов с помощью принятия 

специальных постановлений начали регулировать данный вид промысла на местном 

уровне. Следует отметить, что тенденция к принятию законодательно-органичиваю-

щих мер к разносной торговле существовала и в европейских странах, поскольку 

в условиях конкуренции считалось, что наиболее оптимальная форма торговли в боль-

ших городах – стационарная («оседлая») [8, c. 273]. Прежде всего, все желающие за-

ниматься разносной торговлей в столичных городах Российской империи должны 

были заплатить в Городскую управу сбор, дающий право на производство разносного 

торга в городе. Взамен выдавались специальные значки – «жестянки», которые тор-

говцы должны были носить пришитыми к одежде на груди. 

Однако сразу же начались осложнения по выполнению этих приказов. Далеко 

не все разносчики платили данный сбор, уповая на то, что смогут вовремя скрыться, 
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завидев кого-то из чинов полиции. Помимо этого, беспошлинно предпочитали торго-

вать и те, кто делал это периодически, сезонно. Так, например, в 1870 г. право на раз-

носную торговлю в Санкт-Петербурге имели 6 221 чел., однако число разносчиков, 

как признавали городские власти, было существенно выше и не учитывалось статисти-

кой [18, c. 464]. Московский обер-полицмейстер, осознавая этот факт, практически 

каждый год издавал приказ по полиции о недопущении к производству различной тор-

говли лиц без значков [11, c. 6]. 

Разносная торговля была востребована там, где не хватало торговых заведений. 

Рост населения привёл к территориальному расширению городских границ, инфра-

структура на окраинах появлялась медленно, и разносчик всегда находил там своего 

покупателя. Даже в начале XX в. торгово-санитарный врач Выборгской стороны 

Санкт-Петербурга М. Д. Ильин обращал внимание на острую нехватку продажи каче-

ственного продовольствия в данном районе столицы [12, c. 9]. В Москве же нехватка 

на окраинах торговых заведений продолжала существовать даже в 20-е гг. XX в. [17, 

c. 29]. Для Москвы разносная торговля была также актуальной в период распутицы, 

когда улицы города «без преувеличения становились трудноходимыми, что известно 

каждому москвичу» [26, c. 75]. Именно в такое время года объёмы разносной торговли 

пищевой продукцией увеличивались, доставка «до дверей» облегчала труд домохозяек 

и кухарок. 

Все эти преимущества разносной торговли в условиях скученности магазинов 

в центральных частях столичных городов и отсутствие их на окраинах, а также огра-

ниченность времени для покупок у рабочего люда позволяли разносно-развозной тор-

говле оставаться востребованной и в конце XIX – начале XX в. 

Обращает на себя внимание активная деятельность по регулированию разносной 

и развозной торговли в столице империи. Хозяйственный департамент МВД на протя-

жении более двадцати пяти лет рассматривал и утверждал меры, направленные на пре-

кращение злоупотреблений в этой сфере торговли в Санкт-Петербурге [20, л. 1–4]. 

Прежде всего в 1863 г. на основании Высочайшего повеления был запрещён ме-

лочный торг в разнос в Апраксином дворе, Апраксином переулке и по Садовой улице, 

т. е. в центре города. При этом была также запрещена и торговля с подвижных ларей, 

т. е. мобильная разносная торговля [4, с. 229], не допускалась продажа на тротуарах 

между Сенной площадью и Гороховой улицей, при этом городовым, дежурившим 

на Сенной площади, вменялось в обязанность следить, чтобы разносчики не занимали 

постоянные рыночные места для торговли [4, c. 579]. 

Таким образом, торговый центр Санкт-Петербурга практически был недоступен 

для разносчиков, то есть стационарная торговля в этой части города избавлялась 

от конкурентов. В воспоминаниях о столичной жизни конца 1850-х – начале 1860-х гг. 

можно ещё встретить рассказ о разносчиках, которых было много на Невском про-

спекте и которые «свободно останавливались на перекрёстках для торговли мочёными 

грушами, яблоками, игрушками» [15, c. 19]. 

Благодаря законодателям в конце 60-х гг. XIX в. это уже было невозможно, по-

скольку останавливаться не для расчёта с покупателями запрещалось на большем 

участке Невского проспекта, на Морских улицах и т. д. При этом по согласованию 

Городской управы список улиц и площадей, где разносная торговля строго ограничи-

валась, в том числе и для отдыха торговцев, периодически пересматривался и данный 

перечень постоянно увеличивался, исключением оставались только галереи Гостиного 

двора. 

Органы городского самоуправления Санкт-Петербурга сосредоточили свою дея-

тельность на выработке обязательного постановления «О производстве разносной тор-

говли в Санкт-Петербурге», которое было издано в 1876 г., пересмотрено в 1883 г., 

в 1892 г. (было добавлено положение о развозной торговле) и в 1901 г., при этом каж-

дый пересмотр вызывал жалобы как со стороны торговцев, так и со стороны город-

ского головы [21, л. 1–2]. Причины претензий петербургских разносчиков были вы-

званы тем, что уже принятые положения практически не подлежали корректировке, 
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внесение и утверждение изменений в положения принимались крайне долго, даже если 

неточности формулировок вели к их противоречивому применению. 

Так, по принятому в 1883 г. постановлению, разносчикам запрещалось занимать 

постоянные места для торга на улицах и площадях, раскидывать товар на тротуарах, 

выступах домов и «ходить по тротуарам с ношею» [23, с. 133]. Именно последняя фор-

мулировка была крайне противоречивой, поскольку сам торг вразнос подразумевал 

постоянное перемещение по улицам и дворам города вместе с товаром. Но по пара-

графу 5 положения 1883 г. как раз «ходить по тротуару с ношею» разносчикам воспре-

щалось. Вероятнее всего, законодатели имели в виду запрет передвижения разносчи-

ков с крупногабаритным грузом, мешающим передвижению людей по городским тро-

туарам (подобное ограничение было введено в Москве в 1887 г., приказ № 51, п. 7) 

[2, с. 166]. 

Однако отсутствие в обязательном положении 1883 г. Санкт-Петербурга чёткого 

разъяснения понятия «ноши» приводило к ряду правовых коллизий и недовольству 

как разносчиков, так и чинов полиции, осуществляющих контроль данного вида тор-

говли. Исправлено это противоречие было лишь в следующем обязательном постанов-

лении, принятом через девять лет в 1892 г. 

Крайне важным для продажи съестных припасов и напитков было требование 

к чистоте и опрятности не только реализуемых товаров, но и одежды разносчиков 

[3, c. 482]. Назойливое предложение товаров покупателям воспрещалось, т. е. при 

торге и рекламе товара следовало «соблюдать благопристойность и учтивость» [24, 

с. 204]. Городские обыватели отмечали, что разносной торг становился постепенно бо-

лее организованным, санитарные требования к чистоте инвентаря и одежде разносчиков 

способствовали приданию этому торгу более современного, цивилизованного вида. 

Благодаря обязательным положениям для г. Санкт-Петербурга и пригородных 

участков «О разносной и развозной торговле в Санкт-Петербурге» полицейские полу-

чили чётко прописанные законодательные нормы, на основании которых они могли 

осуществлять деятельность по контролю этого вида торга. Наиболее часто встречались 

нарушения первой, четвёртой и пятой статей постановлений, содержащие требования 

к обязательной уплате налога лицами, осуществляющими разносную торговлю, нару-

шалось требование к ручным приспособлениям (бадьям, коробам и т. д.), также требо-

вания не занимать постоянные места для торговли, не раскладывать свой товар в гале-

реях рынков, у подъездов и т. д. [29, л. 1]. Разносная торговля была достаточно тяжёлой 

работой именно из-за требования не вести торговлю на одном месте, а постоянно пере-

двигаться по городу. За нарушение этого пункта чины полиции чаще всего задерживали 

разносных торговцев в Санкт-Петербурге в начале XX в. [30, л. 1]. 

Благодаря работе полиции, в том числе и торговой полиции, разносная торговля 

в столице была более упорядоченной, чем в других крупных городах европейской ча-

сти Российской империи. 

Таким образом, органы городского самоуправления Санкт-Петербурга в деле 

контроля разносно-развозной торговли выбрали стратегию, основанную на законода-

тельно-ограничительных мерах. Практически вытесненные с центральных улиц сто-

лицы, разносчики бесконтрольно осуществляли торг на окраинах города, где полицей-

ских было крайне мало, а востребованность в разносном товаре со стороны потреби-

телей была высока. Требования властей постоянно перемещаться, на практике приво-

дили к существенным осложнениям при осуществлении торгово-санитарного надзора. 

Стремление к организации разносной и развозной торговли в Санкт-Петербурге 

с помощью обязательных постановлений имело как преимущества, так и недостатки. 

Это было связано с особенностями разработки и принятия такого рода постановлений 

Городской думой. Этапы обсуждений положений о разносной торговле занимали дли-

тельное время, а принятые положения практически не пересматривались до принятия 

новых, что занимало до десяти лет. Обязательные постановления не имели должной 

лабильности, необходимой для регулирования разносной торговли, отличающейся  
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высокой мобильностью. Законодательство Санкт-Петербурга не успевало за измене-

ниями, происходящими в разносной торговле, а регулирование с помощью «жёстких» 

схем не давало необходимого эффекта. В то же время «универсальность» полученного 

разрешения на разносной торг в целом, а не на конкретный ряд товаров, приводила 

к одновременному торгу несовместимых товаров. 

Органы московского самоуправления, в отличие от Санкт-Петербурга, выбрали 

несколько иное направление по регулированию этого вида торговли. Обязательные 

постановления, очень краткие (всего из двух пунктов), были приняты лишь в начале 

XX в. [25, c. 70]. 

Если власти Петербурга относились к разносной торговле как к «неизбежному 

злу», то власти Москвы были более лояльными, признавая значение разносной тор-

говли по обеспечению населения города дешёвыми жизненными припасами [28, л. 7]. 

В законодательном плане регулирование разносной торговли осуществлялось с помо-

щью приказов московского обер-полицмейстера по полиции. Это способствовало 

тому, что необходимые требования к осуществлению торга принимались достаточно 

оперативно, правда и погрешностей у таких постановлений было на порядок выше, что 

приводило к их изменению или отмене, что затрудняло полицейский надзор. В случае 

если по принятому приказу фиксировался рост нарушений, приказ обновлялся, с при-

зывами к полиции обратить внимание на участившиеся случаи правонарушений. Та-

ковы были уже упомянутые требования задерживать разносчиков, не имеющих знач-

ков, дающих право на осуществление торга. 

Как и в Санкт-Петербурге, в последней четверти XIX в. несколько раз повторялся 

приказ о наблюдении чинов полиции за тем, чтобы разносчики не останавливались на 

одном и том же месте для торга и производили свою торговлю в разнос [1, c. 167], хотя 

к исполнению данного требования московские власти при всех жёстких формулиров-

ках относились достаточно гибко, понимая, что выполнить его не могут женщины-

разносчицы и физически некрепкие торговцы. Поэтому при должной сноровке, 

так воспетой московскими старожилами, считающими её чуть ли не отличительной 

и крайне полезной чертой жителей города, это «грозное» требование обер-полицейме-

стера обходили [26, c. 31–32]. Правда, и московские разносчики старались по возмож-

ности не собираться в одном месте, рассеиваясь; у одной тумбы стояло не более двух 

продавцов, раскладывая товар на тротуаре, старались не перегораживать улицу, а раз-

ноги устанавливать так, чтобы их можно было быстро подхватить и «исчезнуть 

в толпе» подальше от бдительного ока полиции. 

Немало этому способствовали и городские власти, чьи приказы, регулирующие 

разносную торговлю пищевыми продуктами и напитками, не всегда были выверен-

ными не только в юридической, но и в практической плоскости. Санитарные службы 

Москвы обращали внимание на бесконтрольный торг арбузами с тележек и прочих 

средств развозной торговли рядом с товарной станцией Московско-Рязанской желез-

ной дороги [10, c. 51], откуда арбузы для продажи, непроверенные базарными смотри-

телями, поступали в продажу по всему городу через разносную торговлю. Поскольку 

товар был габаритный и тяжёлый, торг осуществлялся с помощью тележек. 

В сентябре 1887 г. торговля арбузами по городу в развоз приказом обер-полицей-

местера была запрещена. Естественно, сразу же начались жалобы со стороны продав-

цов, поскольку торг в таких условиях становился невозможным. Уже через месяц, в ок-

тябре 1887 г., последовал следующий приказ, по которому благодаря ходатайству тор-

говцев было «признано возможным допустить торговлю с тележками по улицам, 

но с тем, чтобы они отнюдь, не препятствовали свободному движению экипажей» 

[2, c. 202–203].  

Такая непродуманность при принятии приказов по полиции со стороны москов-

ских властей, хоть и компенсировалась их достаточно быстрой отменой, создавала 

условия, при которых принятые приказы не спешили выполнять не только разносчики, 

но и чины полиции. Созданные преценденты, когда изданные приказы, не успев  
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вступить в силу, изменялись, дополнялись и даже отменялись, не способствовали эф-

фективной деятельности контролирующих органов. Однако такие суточные приказы 

московского обер-полицейместера по московской полиции были достаточно актуаль-

ными, выявленные в их формулировках недочёты оперативно исправлялись, в отличие 

от жёстких конструкций обязательных постановлений, изменения которых занимали 

длительное время из-за всевозможных согласований в различных комиссиях, что про-

исходило в Санкт-Петербурге. 

Упорядочение и взятие под контроль разносной торговли в столичных городах 

Российской империи на законодательном уровне было сложным процессом из-за са-

мого характера торговли. Власти северной столицы использовали в основном доста-

точно жёсткие ограничительные меры, используя механизмы обязательных для жите-

лей города постановлений «О разносной и развозной торговле в Санкт-Петербурге». 

В Москве, более лояльной к этому виду мелочного торга, основной законодательной 

базой, регулирующей торговлю на городском уровне, были приказы полиции, приня-

тие которых не занимало много времени. Власти столичных городов Российской им-

перии c помощью административных мер устанавливали правила осуществления раз-

носного торга съестными припасами в конце XIX – начале XX в., однако контроль был 

осложнён самим характером торговли. 

Выводы 

В последней четверти XIX – начале XX в. органы городского самоуправления 

столичных городов Российской империи с помощью законодательно-административ-

ных мер пытались урегулировать разносно-развозной торг продовольственными това-

рами. Власти Санкт-Петербурга предпочитали ограничительно-запретительные меры, 

московские власти признавали значимость разносного торга для обеспечения жителей 

съестными припасами и большее внимание уделяли общесанитарным мероприятиям. 

В подавляющем большинстве регулирование этого вида мелочного торга возла-

галось на чинов полиции. Законодательной базой для регулирования были приказы по 

полиции, которые, в соответствии с положением на рынке разносной торговли, пери-

одически обновлялись. В Санкт-Петербурге к решению этого вопроса подходили бо-

лее основательно: были разработаны обязательные положения для жителей города 

о разносно-развозной торговле. Однако недостаточно было принять положение, важно 

было и организовать полноценный контроль его выполнения. Качество реализуемой 

разносной торговлей продуктов было разным и зависело от характера и вида ассорти-

мента, целевой аудитории. Популярность разносной торговли пищевыми продуктами 

была обусловлена прежде всего удобной доставкой прямо до потребителя, невысо-

кими ценами и разнообразным ассортиментом. Торгово-санитарные службы столич-

ных городов Российской империи призывали обывателей внимательно относиться 

к выбору продуктов, приобретаемых у разносчиков. 
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