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Как известно, периодическая печать является одним из важнейших ме-

ханизмов влияния и формирования общественного мнения граждан. Поэтому 
власть заинтересована в существовании печати. Но, вместе с тем, сама изда-
тельская деятельность, работа журналистов, в силу ее творческой специфики, 
невозможны без определенной свободы, что порождает свободомыслие, час-
то нежелательное или даже опасное для властей. Поэтому всегда существова-
ла необходимость поддержки определенного баланса между интересами вла-
сти и свободой творчества в сфере издательской деятельности.  

Как складывались отношения между периодической печатью в Восточной 
Сибири и представителями администрации края во второй половине XIX в.? 
Рассмотрим это на примере газет «Сибирь» и «Восточное обозрение». 

В 1872 г. к новому генерал-губернатору Восточной Сибири Н. П. Си-
нельникову поступило ходатайство от военного инженера, подполковника 
П. И. Клиндера о разрешении издавать в Иркутске газету «Сибирь». Разре-
шение было получено, и 4 января 1873 г. вышел первый номер газеты. Изда-
ние выходило один раз в две недели, но выпускалось нерегулярно, ограничи-
ваясь описанием официальных торжеств и сплетен. Насущные вопросы края 
в ней отражения не находили, и газета популярностью не пользовалась.  

Генерал-губернатор Синельников газету не жаловал и считал, что «Си-
бирь» Клиндера вместо того, чтобы давать материал, способствующий росту 
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культуры в Сибири, стала «…сборником компроментарных сведений, не вы-
держивающих даже снисходительной критики» [2, л. 6]. Поэтому, когда в но-
ябре 1873 г. генерал-губернатору подал прошение секретарь окружного ин-
тендантского управления Восточной Сибири П. Суворов о разрешении ему 
издавать в Иркутске «…экономическую, общественную и литературную еже-
недельную газету “Ангара”», Н. П. Синельников отнесся к проекту весьма 
благосклонно [1, л. 2–3]. Однако генерал-губернатор, желая изменить на-
правление «Сибири» и повысить ее уровень с помощью Суворова, предложил 
П. Суворову и П. Клиндеру издавать «Сибирь» совместно. Суворов охотно 
согласился, но Клиндер отклонил это предложение, после чего главный на-
чальник края ходатайствует перед министром внутренних дел о разрешении 
П. Суворову издавать в Иркутске газету «Ангара» [2, л. 6]. 

В начале 1874 г. в Иркутск пришел лаконичный ответ из Санкт-
Петербурга, в котором говорилось, что «…на удовлетворение вышеизложен-
ного ходатайства г. Суворова не последовало разрешения г. Министра Внут-
ренних Дел» [11, с. 29]. Это был единственный за полвека ничем не мотиви-
рованный отказ министра внутренних дел на ходатайство генерал-
губернатора Восточной Сибири о разрешении издавать газету в Иркутске. 
Скорее всего, этот отказ был вызван личными неприязненными отношениями 
генерал-губернатора Восточной Сибири и министра внутренних дел генерал-
адъютанта Тимашева, которые подогревались возникшей в Иркутске партией 
высокопоставленных чиновников, недовольных действиями Н. П. Синель-
никова и постоянно жалующихся министру на несправедливость нового на-
чальника края [11, с. 29]. 

Потому «Сибирь» оставалась единственной частной газетой в Иркутске, 
при этом она не пользовалась никакой популярностью. В 1874 г. у нее осталось 
только 9 подписчиков. Н. М. Ядринцев назвал это издание «образчиком убоже-
ства, в котором находится печатная деятельность в Сибири…» [8, с. 58].  

Когда газета обанкротилась, группа иркутских интеллигентов, в которую 
входил и Б. А. Милютин, вступила в переговоры с Клиндером и получила 
газету в аренду на два года, а позднее и полностью стала ее владельцем. Из-
дателем газеты стал подполковник в отставке А. П. Нестеров. Возглавил ре-
дакцию В. И. Вагин, кроме него редакторами были А. А. Блоков и 
Н. Г. Тюменцев – чиновники Иркутской контрольной палаты. Как представи-
тели губернских властей, они стояли несколько особняком от остальных чле-
нов редакции, придерживавшихся народнических взглядов. 

Первый номер обновленной «Сибири» вышел в Иркутске 29 июня 
1875 г., уже при генерал-губернаторе П. А. Фредериксе; газета выпускалась 
еженедельно, и к концу 1875 г. имела около 600 подписчиков [12, с 15]. Вре-
менами ее тираж достигал двух тысяч экземпляров, что для провинциальной 
прессы того времени являлось значительным. 

У редакции «Сибири» складывались непростые отношения с админист-
рацией и с генерал-губернаторами Восточной Сибири. Многие проблемы, 
волновавшие общественность, были изъяты администрацией из сферы дея-
тельности газеты. Были запрещены для печати материалы, связанные с обще-
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ственным управлением в крестьянской общине, инородческим уставом, непо-
ладками в почтовом ведомстве, плохим состоянием Московского тракта, высо-
кими ценами на товары первой необходимости, недостатком продуктов питания 
и даже пожаром в Иркутске, от которого сгорела половина города [8, с. 59]. 

Администрация крайне подозрительно относилась к деятельности «Си-
бири». Власти систематически организовывали обыски в редакции и на квар-
тирах сотрудников газеты, обвиняя их в причастности к побегам политиче-
ских ссыльных и распространении угрожающих писем. Апогей противостоя-
ния «Сибири» и администрации генерал-губернаторства пришелся на период 
пребывания главным начальником края П. А. Фредерикса, чуждого проявле-
ниям демократии и гласности в любой форме, стремящегося контролировать все 
и вся в крае. В результате в 1879 г. редактор газеты Тюменцев был отстранен от 
своей должности. Почти в это же время был арестован фактический редактор 
газеты М. В. Загоскин, а в 1880 г. нависла опасность над издателем газеты 
А. П. Нестеровым, которого обвинили в поджоге своей типографии, чтобы яко-
бы скрыть факт передачи шрифтов в типографию «Народной воли». В результа-
те этих событий газета не выходила в течение 10 месяцев. 

В 80-е гг. ситуация в отношениях с властями меняется мало, генерал-
губернатор Д. Г. Анучин газету, мягко выражаясь, не жаловал, и в 1887 г., 
уже в бытность генерал-губернатором Восточной Сибири А. П. Игнатьева, 
газету окончательно закрывает Главное управление по делам печати, хотя она 
имела 1 200 подписчиков в разных городах не только Сибири, но и России. 
Вышедший 14 июня № 24 «Сибири» был последним, так как по распоряже-
нию министра внутренних дел М. В. Загоскин был отстранен от должности 
редактора «Сибири» [10, с. 156, 466]. 

Место, которое занимала «Сибирь» в общественном сознании Сибири, 
вскоре заняла газета «Восточное обозрение», издававшаяся с 1882 г. в Санкт-
Петербурге Н. М. Ядринцевым. Позже было решено издание перенести в 
центр Восточной Сибири, и 7 января 1888 г. в Иркутске вышел первый номер 
этой газеты [7, с. 7]. Газета, следуя направлению, выработанному 
Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным, стала признанным и авторитетным 
изданием, оказывающим серьезное влияние на общественное мнение сибиря-
ков. С 1894 г. газету издавал и редактировал И. И. Попов, которому «Восточ-
ное обозрение» передал сам Ядринцев. 

Генерал-губернатор А. Д. Горемыкин, в отличие от прежних главных 
начальников края с их жестким отношением к «Сибири», терпимо и даже с 
симпатией относился к «Восточному обозрению». По воспоминаниям 
И. И. Попова, генерал-губернатор иногда требовал газету на цензуру и сам 
просматривал некоторые материалы, но относился к ним достаточно либе-
рально, так как вообще «…любил полиберальничать и щегольнуть своей тер-
пимостью… К политическим ссыльным он относился, пожалуй, лучше, чем к 
сибирякам, которых считал всех сепаратистами…» [9, с. 59]. А в редакции 
«Восточного обозрения» было много ссыльных (из 16 членов редакции и 
ближайших сотрудников – 6), да и сам И. И. Попов был в 1885 г. сослан в 
Восточную Сибирь. Горемыкин не препятствовал и сотрудничеству в газете 
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чиновников. Так, в 1897 г. в редакции газеты работали чиновники Д. С. Фе-
доров, В. Н. Соловьев и А. А. Корнилов – чиновник особых поручений при 
самом генерал-губернаторе, заместителем редактора был Е. А. Перфильев – 
отставной коллежский асессор [4, л. 163]. 

Активно сотрудничали с газетой в качестве корреспондентов и другие 
чиновники. С 1888 г. и до 1900 г. в числе корреспондентов выявлено 65 чи-
новников из Иркутска, Красноярска и Читы [6, с. 113]. Вероятно, их было 
больше, но они писали под псевдонимами. 

Цензура генерал-губернатора и цензора В. В. Равич-Щербо, чиновника 
особых поручений, была достаточно мягкой, и в газету попадали материалы, 
«…на которые не раз реагировало Главное управление по делам печати, и 
генерал-губернатору приходилось отписываться» [9, с. 91]. 

Надворный советник В. В. Равич-Щербо занимался преимущественно 
проверкой фактов, изложенных в корректурных листах очередного номера 
«Восточного обозрения». Цензор отправлял должностным лицам официаль-
ные запросы с просьбой подтверждения или опровержения фактов. Если за-
метка касалась села или деревни, факт подтверждался или опровергался де-
ревенским сходом, от имени которого составлялся общественный приговор и 
отправлялся в Иркутск. При подтверждении факта администрацией принима-
лись меры, даже если заметка по цензурным соображениям не печаталась. 
Иногда дело администрацией передавалось в суд и виновные наказывались; 
не игнорировались и более мелкие факты. Например, по заметке в «Восточ-
ном обозрении» приказом генерал-губернатора выдано «…15 рублей пособия 
отставному солдату Ярлыкову, у которого больны жена и 8 детей» [5, л. 92–93]. 

О сложившихся у генерал-губернатора отношениях с газетой говорит и 
следующий факт. В 1897 г. исполнялось 15 лет со дня первого выхода газеты 
в Санкт-Петербурге, и «…одним из первых приехал ко мне (И. И. Попову. – 
Прим. авт.) цензор В. В. Равич-Щербо и привез поздравление от генерал-
губернатора А. Д. Горемыкина» [9, с. 62]. Генерал-губернатор оказывал по-
мощь И. И. Попову, когда тот заболел брюшным тифом. 

Однако отношения редакции и администрации не были безоблачными. За 
публикации «Восточного обозрения» И. И. Попов более 20 раз привлекался к 
суду, дважды был оштрафован и один раз арестован на шесть дней. Однако к 
ответственности редактор привлекался по искам «обиженных» газетой лиц и в 
целом теплых отношений между газетой и администрацией они не испортили. 

И. И. Попов свидетельствует, что не только Горемыкин оказывал воз-
действие на газету, но и сам попадал под ее влияние: «Думаю, что не без 
влияния “Восточного обозрения” генерал-губернатор Горемыкин в своем 
всеподданнейшем докладе за 1898 г. указывал на необходимость скорейшего 
введения в Сибири земства» [9, с. 101]. Генерал-губернатор просил прино-
сить ему гранки, говоря, что даже если материалы не пойдут в печать по цен-
зурным соображениям, благодаря им он будет лучше знать положение в крае 
и при необходимости сможет принимать меры. 

По примеру главного начальника края и иркутский губернатор 
И. П. Моллериус, человек «…благожелательный и без особых бюрократиче-
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ских замашек», поддерживал с «Восточным обозрением» хорошие отноше-
ния. А от начальника Иркутского жандармского управления полковника Ле-
вицкого И. И. Попов даже получал нелегальную литературу [9, с. 65]! 

Таким образом, история возникновения и развития восточно-сибирской 
печати тесно связана с чиновничеством. С одной стороны, чиновники явля-
лись частными инициаторами создания библиотек, издателями и редакторами 
печатных изданий, с другой – контролировали их административными мера-
ми и посредством цензуры. Эта деятельность часто зависела от личных ка-
честв чиновников, их отношений с администрацией, от отношения главного 
начальника края к чиновнику и газете, которую тот издавал. Взаимоотноше-
ния чиновников – представителей «активного меньшинства» с администра-
цией генерал-губернаторства, как правило, и определяли формы сотрудниче-
ства администрации с периодическими изданиями, методы и степень их  
контроля. Таким образом, среди многих факторов, определяющих взаимоот-
ношения администрации и «инициативной группы», не на последнем месте 
стояли личные связи чиновников-инициаторов с администрацией. На приме-
ре Б. А. Милютина и А. А. Корнилова мы можем видеть, как чиновник, ис-
пользуя высокий служебный статус, осуществлял активную культурную и 
общественную деятельность. И наоборот, путем цензурного давления или 
отказа ходатайствовать о разрешении издания администрация могла оказы-
вать давление на неугодных ей издателей. 
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Siberia on the example of “Siberia” and “Eastern review” in the second half of the XIXth 
century.  
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ship, control, collaboration. 
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