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РОЛЬ И. И. ПОПОВА КАК РЕДАКТОРА И ИЗДАТЕЛЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ «ВОСТОЧНОГО ОБОЗРЕНИЯ» 

(1894–1906)

К разностороннему изучению газеты «Восточное обозрение» 
Н. М. Ядринцева, его жизни и творчества обращались многие иссле-
дователи. Но на этом фоне до последнего времени остается недоста-
точно рассмотренной роль Ивана Ивановича Попова как редакто-
ра-издателя «Восточного обозрения» иркутского периода. В работах 
историков в большей степени рассматриваются общественно-поли-
тические аспекты и влияние газеты на сибирское общество, связь 
с политической ссылкой, цензура. 

Как отмечает д.и.н. А. А. Иванов, «имя И. И. Попова хорошо из-
вестно исследователям политической истории “царской” России: 
один из активных работников петербургской организации “Народной 
Воли”, он в 1884 г. был арестован и сослан в Западное Забайкалье, 
а затем, с 1894 по 1906 г., проживал в Иркутске» [Иванов, 2015. С. 22].

Остановимся на организаторских качествах журналиста и редак-
тора, издателя И. И. Попова, которые помогли вывести из крити-
ческого положения «Восточное обозрение», когда после перевода 
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в Иркутск тираж упал до 400 экз. в начале 1890-х. Газета испыты-
вала не только финансовые трудности, но и отсутствие сотрудников, 
на что жаловался Г. Н. Потанину в 1889 г. один из временных редак-
торов газеты В. А. Ошурков [Гольдфарб, 1997. С. 83].

Н. М. Ядринцев издавал свою газету в Санкт-Петербурге с 1882 г., 
как и все столичные издания, без предварительной цензуры. Подцен-
зурной «Восточное обозрение» станет с ноября 1885 г. по его просьбе 
для сохранения издания после получения третьего предупреждения 
[Гольдфарб, 1997. С. 67–68]. В 1885 г. выходит приложение к газете 
«Литературный сборник», с 1886 г. с расширенной программой — 
«Сибирский сборник». Это увеличило подписку, но не избавило 
от проблем финансовых, не позволяло платить достойные гонорары, 
тогда как для основных сибирских корреспондентов газеты, полити-
ческих ссыльных, сотрудничество с прессой являлось важным мате-
риальным компонентом. Перевод издания в Иркутск с 1888 г. пред-
полагал улучшение положения «Восточного обозрения», но ожи-
дания не оправдались. После нескольких лет упадка, финансовых, 
кадровых и административных проблем и приостановки выхода га-
зеты с 8 октября по 31 декабря 1890 г. Ядринцев все больше уходил 
от управления газетой в научные изыскания. 

Временные редакторы газеты предпринимали некоторые измене-
ния для ее улучшения, особенно В. А. Ошурков. Однако успешность 
и материальная, и общественно-политическая «Восточного обозре-
ния» наступит уже после смерти Н. М. Ядринцева и под руководством 
И. И. Попова, возглавившего газету в 1894 г., а с 1898 г. ставшего 
ее собственником, издателем-редактором, выкупившим права у на-
следников Ядринцева. Официально утвержден издателем в 1899 г., 
для этого даже фиктивно записался в купеческое сословие [Попов, 
1989. С. 111].

И. И. Попов стал истинным сибиряком за два десятилетия пребы-
вания в Сибири в разных ипостасях, признав этот край своей малой 
родиной. Политический ссыльный, зять одного из богатейших за-
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байкальских купцов, редактор газеты, организатор успешного газет-
ного дела, общественный деятель, член географического общества  
(ВСОИРГО), гласный Иркутской городской думы… 

Ядринцев сам предложил Попову редактирование своей газеты, 
поддерживаемый мнением видных представителей сибирской обще-
ственности и политической ссылки. Хорошей рекомендацией стала 
активная деятельность и организаторские способности ссыльного 
И. И. Попова в Кяхте (участие в организации краеведческого музея 
и общественной библиотеки, отделения Русского географического 
общества, участие в этнографических и археологических экспеди-
циях, изучение истории пребывания в Забайкалье декабристов и пе-
трашевцев, написание находящих отклики у читателей актуальных 
статей в разных газетах и пр.).

Н. М. Ядринцев в редакционной статье первого номера, вышедше-
го в Иркутске 7 января 1888 г., четко обозначил позицию своей газе-
ты: «Вопрос взаимных отношений общества и печати, вопрос слож-
ный, но не неразрешимый. <…> Общество не имеет права видеть 
в ней своего антагониста и особенно там, где эта печать всего необ-
ходимее. От печати можно требовать, чтобы она чутко отзывалась 
ко всему живому, мыслящему, чтобы она была безусловно честною 
и беспристрастною. Только при этом она поддержит свое достоин-
ство. Но и общество не должно пенять и сетовать, если во имя той 
же общественной правды печать явится его судьей» [ВО, 1888. С. 2]. 

Но «Восточное обозрение» и сибирское общество «вблизи» не су-
мели понять друг друга, новый «судья» пришелся как-то не ко двору. 
Попов в статье к десятилетию «Восточного обозрения» отметил, по-
рицая сибиряков, что Ядринцев, «за исключением небольшого круж-
ка литературных работников, встретил или апатичное, индифферент-
ное отношение, или даже враждебное» [ВО, 1898. С. 1]. 

Своеобразная собственная программа редактора Попова пред-
ставлена 19 марта 1895 г. в передовой статье 33-го номера газеты. 
Прежде всего, он подчеркнул заслуги основателя «Восточного обо-
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зрения», обещая читателю, что газета будет «верной первоначаль-
ному направлению, созданному Н. М. Ядринцевым, который сумел 
вложить в нее свою душу и сумел создать печатный орган, оказав-
ший немалую пользу краю». Внимательное рассмотрение поставлен-
ных новым редактором задач показывает значительное расширение 
и углубление прежней программы «Восточного обозрения», а порой 
и несоответствие с позициями Ядринцева-областника, откорректиро-
ванное временем. В частности, большое внимание отводится строя-
щейся железной дороге. Также в программе наблюдается некоторое 
изменение собственных политических взглядов Попова, уход от иде-
ологии народничества и приближение к программным установкам, 
присущим конституционным демократам [Иванов, 2015. С. 81].

Поповым обозначена главная задача — «давать возможно полную 
картину общественной и культурной жизни, со всеми текущими яв-
лениями и в то же время не скрывать недугов общества и темных 
сторон его, имея в виду самоусовершенствование самого общества». 
Важно уточнение, что наряду с продолжением поддержки интересов 
населения и насущных нужд Сибири редактор ставит целью газеты 
«быть полезными как государству, так и обществу», подразумевая 
новые тенденции в оценке значимой роли и возможностей печати — 
проведение опросов по изучению общественного мнения. «Всякий 
законодательный и государственно-административный акт требует 
предварительной проработки и собирания сведений; в этом отноше-
нии печать может оказать немалые услуги» [ВО, 1895. С. 1].

В программе отмечается важность для освещения в газете вопро-
сов, отражающих этнографический состав и разнообразие социаль-
но-экономических форм в Сибири, «вопросы административные, 
судебные, хозяйственные, экономические, переселенческий, инород-
ческий, ссыльный, землеустройство, народное образование и проч.». 
Здесь же уточняется основной принцип редакционной политики. 
«В предъявлении и разработке этих вопросов и в освещении их мы бу-
дем исходить из общечеловеческого гуманитарного начала» [Там же].
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Попов неоднократно отмечал особую важность иметь корреспон-
дентов из разных мест для освещения местных фактов и происше-
ствий, чтобы быть в центре событий. Это вошло и в программные 
положения и приоритеты газеты — создание корреспондентских 
бюро в стране и за рубежом. «Мы надеемся иметь собственных упол-
номоченных в более или менее крупных центрах и с этой целью 
предполагаем открыть редакционные отделы в Петербурге, Москве, 
Омске, Томске, Красноярске, Якутске, в Забайкалье и на Амуре» [Там 
же]. Важной для газеты была и возможность иметь корреспондентов 
в главнейших городах Китая, Монголии и Японии, регулярное по-
лучение сведений, касающихся торговли и иных сторон жизни этих 
государств. учитывая географию, тесную связь торговых и иных ин-
тересов Сибири с соседними азиатскими государствами.

Будучи своим в разных кругах сибиряков, от политической ссыл-
ки и купечества до городского общества, Попов старался расширить 
число потенциальных корреспондентов газеты, находя их среди всех 
групп сибирской общественности. В том числе и военных корреспон-
дентов во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. При армии 
на востоке было аккредитовано 102 русских и 38 иностранных корре-
спондентов. Среди отечественных — известные писатели, публици-
сты, военные. Например, для газеты Сытина «Русское слово» писали 
с фронта В. И. Немирович-Данченко и Н. Г. Гарин-Михайловский. 
Для иркутской газеты «Восточное обозрение» и московской «Рус-
ские ведомости» был аккредитован военный журналист Н. А. Неми-
рович-Данченко, поручик запаса артиллерии (племянник В. И. Неми-
ровича-Данченко) — в этом несомненная заслуга И. И. Попова. 

Популярность газете и практическую значимость для читателей 
добавляли регулярные публикации о работе городского самоуправ-
ления, гласных городской думы, как критические, так и «доброжела-
тельные», направленные на улучшение жизни города. 

Поняв, что газета сильна своими читателями, нашедшими в ней 
отражение их мыслей и чувств, той нравственной поддержкой, ко-
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торую они ей оказывают, Попов сумел сделать газету авторитетом 
в вопросах просвещения и формирования общественного мнения 
в Сибири. «Союз между читателем и писателем крепнет, как крепнет 
и взаимное их понимание. В местном обществе пресса уже считается 
общественной службой и ее скромная доля участия в общественной 
жизни признается полезной» [ВО, 1902. С. 2]. 

В «Восточном обозрении» Попова печатались политические 
ссыльные всей Сибири: и народники, и эсеры, и социал-демократы, 
и либералы. При подготовке «Забытых иркутских страниц» И. И. По-
пова к изданию Е. Д. Петряев выявил около 700 имен авторов газеты 
и «Сибирских сборников».

Важные организационные изменения «Восточного обозрения» 
связаны с переходом на ежедневный выпуск в 1898 г. Если Ядрин-
цев был категорически против заведения собственной типографии, 
боясь увязнуть в коммерческих делах и конкуренции, то для Попова 
типография стала возможностью выйти на новый уровень газетного 
дела. 

В «Записках редактора» он вспоминал: «С переходом газеты 
на ежедневное издание перед редакцией встал вопрос — где печатать-
ся? Существующие в Иркутске типографии, за исключением типо-
графии П. И. Макушина, фактически не могли печатать ежедневную 
газету. Да и макушинская типография, заваленная железнодорожны-
ми заказами, также затруднялась взять “Восточное обозрение”. <…> 
Создавалось безвыходное положение. Выручил мой тесть А. М. Луш-
ников. Зная, что я не желаю быть предпринимателем и за массой ре-
дакционных дел я не могу им быть, он предложил своему старшему 
сыну Иннокентию и своему крестнику И. П. Казанцеву, которые оба 
были без дела, открыть типографию в Иркутске, и к новому году ти-
пография была оборудована. Первый номер газеты на 1900 г. вышел 
в этой типографии, которую публика называла типографией “Восточ-
ного обозрения”. Редакция действительно чувствовала себя в ней как 
в своей» [Попов, 1989. С. 110–111].
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И. И. Попов видел задачу газеты в служении истине и справедли-
вости в обществе, «нравственная физиономия» газеты должна быть 
ясной и определенной. Порой вызывая недовольство своих сотрудни-
ков за излишнюю «придирчивость», старался смягчать или вообще 
не пропускать на страницы газеты обличительные материалы личного 
характера, оскорбительные выпады. Это позволило быстро вернуть 
расположение местного общества, оценившего принципиальность 
и неподкупность газеты. И практическая польза несомненна — при-
знание у администрации, а не только в обществе, позволило окреп-
нуть экономически, добиться расширения подписки, стать ежеднев-
ной и выходить в большом формате. Но революционная волна 1905 г. 
захватила и Попова, в административном порядке 26 января 1906 г. 
газету закрыли, редактор успел покинуть Иркутск, избегнув ареста.
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