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Аннотация. Статья посвящена И. И. Попову (1862–1942), революционеру-
народовольцу, писателю и публицисту. Его имя было хорошо известно иркутянам. Он 
избирался в городскую думу, издавал и редактировал «Восточное обозрение», был дея-
тельным участником межпартийных дискуссий, являлся ярким представителем «си-
бирской общественности». Несмотря на большую популярность и заметный след в по-
литической истории Иркутска, научных исследований его биографии, за исключением 
двух-трех кратких сообщений в справочных изданиях и энциклопедических словарях, 
нет. Настоящая статья призвана восполнить этот заметный пробел в отечественной ис-
ториографии.  
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В автобиографии, написанной в марте 1926 г., Иван Иванович указывает, 

что родился он в 1862 г. в Петербурге, в Павловском военном училище, где 
отец его служил фельдфебелем. «Жили в Галерной гавани, на приволье, но 
бедно», – пишет автор. Отец умер рано, и после его смерти на руках матери 
осталось семеро детей. Благодаря ее самоотверженному труду, все дети полу-
чили образование, сам Иван Иванович окончил городское училище, в котором, 
читая «без разбора», уже «был затронут вредными идеями» [21, стб. 182]. 

В 1879 г. И. И. Попов поступил в Учительский институт и уже со второго 
курса «с головой ушел» в работу нелегальных студенческих кружков Петер-
бурга. Первую половину дня занимали лекции, а во вторую немалая часть сту-
дентов шла на окраины города, где в бараках пыталась читать рабочим книжки 
французских социалистов, разъяснять теоретические воззрения П. Л. Лаврова, 
распространять агитационную литературу. В 1882 г. Попов успешно окончил 
курс и стал преподавать историю в народном училище Тименкова-Фролова и 
пансионе Филиппова. Мифические герои древнего мира и жизнеописания пер-
вых Рюриковичей ничуть не мешали нелегальной борьбе с реальными Романо-
выми – Попов быстро сблизился с группой Н. М. Флерова и В. А. Бодаева, 
имевшей крепкие связи среди рабочих, студентов и даже солдат Петербурга. 
Осенью 1882 г. эта группа влилась в «Народную волю», став в столице замет-
ной политической силой.  

Группа тяготела не только к пропаганде, но и к политическому террориз-
му. Как вспоминал В. А. Бодаев, у части молодежи «с начала 1884 г. возникла 
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мысль образовать новую партию: “Партию Молодой Народной Воли”». В чис-
ле ее организаторов автор называет себя, Н. М. Флерова, П. Ф. Якубовича, 
А. И. Прохорова и И. И. Попова. Новое формирование изначально планирова-
лось как леворадикальное: чтобы громко заявить о себе, группа тщательно под-
готовила покушение на министра внутренних дел Д. А. Толстого, и лишь слу-
чайность помешала его осуществлению – два члена группы, вооруженные ре-
вольвером и кинжалом, записались на прием к высокопоставленному чиновни-
ку, пришли в назначенное им время, однако вместо министра посетителей при-
нимал его товарищ [1, с. 23]. 

Несмотря на многочисленные аресты среди народовольцев, группа Флеро-
ва оказалась своеобразным долгожителем: по каким-то причинам она избежала 
ликвидации и активно действовала вплоть до конца 1884 г., и лишь затем была 
разгромлена. И. И. Попов в числе прочих был арестован, однако не попал под 
суд, а в феврале 1885 г. был выслан административно на четыре года в Запад-
ное Забайкалье, в Кяхту, под гласный надзор полиции. 

С этого времени начинается более чем двадцатилетний сибирский период 
жизни И. И. Попова. Незадолго до ссылки он женился, взяв в жены одну из до-
черей богатейшего селенгинского купца первой гильдии А. М. Лушникова Ве-
ру Алексеевну. По всей видимости, этим родством и объясняется выбор столь 
необычного места ссылки – не на холодный и необжитой север Иркутской гу-
бернии, а в благополучную и относительно теплую Кяхту, где кроме Попова 
было всего несколько «политиков».  

Здесь, в Кяхте, быстро проявились лучшие качества натуры Попова, его 
кипучая энергия, необычайная коммуникабельность, а главное, безграничное 
стремление к общественной деятельности. Наряду с А. М. Лушниковым, 
Н. А. Чарушиным, Г. Н. Потаниным, Д. А. Клеменцем, Ю. Д. Талько-Грынцевичем 
и другими местными и «пришлыми» интеллигентами Попов принял активное 
участие в организации общественной библиотеки, краеведческого музея, а за-
тем и отделения Русского географического общества. Вдобавок к этому он 
преподавал местной молодежи несколько гуманитарных дисциплин (даже пы-
тались разбирать «Капитал» К. Маркса), исследовал историю пребывания в 
крае декабристов и петрашевцев, участвовал в этнографических и археологиче-
ских экспедициях, много корреспондировал в сибирские газеты, не боясь писать 
на злободневные и неудобные для властей темы. Одним словом, «теория малых 
дел» проходила напряженную практическую проверку в далеком Забайкалье.  

Летом 1894 г. И. И. Попов переехал из Кяхты в Иркутск. Начался иркут-
ский период его сибирской жизни, продлившийся до 7 января 1906 г. «Сибирь 
стала для меня второй родиной», – напишет он позже в своих воспоминаниях 
[16, с. 7]. И действительно, Попов весьма органично вписался в общественную 
и политическую жизнь столицы Восточной Сибири. 

Прежде всего имя И. И. Попова следует прочно связать с историей «Вос-
точного обозрения». Как известно, это издание было основано Н. М. Ядринце-
вым в Петербурге в 1882 г. В 1888 г. Н. М. Ядринцев решает перевести газету в 
Иркутск. В городе вокруг издания «Обозрения» уже тогда сложился тесный круг 
местной и приезжей интеллигенции: М. В. Загоскин, В. И. Вагин, Г. Н. Потанин, 
Д. В. Першин, П. М. и Д. М. Головачевы, Н. Н. Козьмин, К. В. Дубровский. В 
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газету писали: В. М. Крутовский из Красноярска, А. Н. Шипицын из Томска, 
Н. В. Кириллов из Читы и Владивостока, Н. Л. Скалозубов из Тобольска [5, с. 543]. 

Постепенно Н. М. Ядринцев стал отходить от управления газетой, сосре-
доточившись на научных исследованиях Забайкалья и Монголии. По различ-
ным причинам в начале 1890-х гг. издание стало испытывать значительные 
трудности – не хватало денежных средств, резко сократился тираж (до 400 эк-
земпляров), происходила частая смена сотрудников, в том числе редакторов 
(В. А. Ошурков, Д. А. Клеменц, А. Н. Ушаков, И. Г. Шешунов, В. В. Демьянов-
ский). По воспоминаниям Попова, Н. М. Ядринцев был сильно удручен неуда-
чами, издерган цензурой и обескуражен «равнодушием сибиряков». Да и 
ссыльные в газету писали мало, не желая, по мнению Николая Михайловича, 
глубоко проникаться сибирскими интересами [17, с. 119]. 

Можно без преувеличения сказать, что в это трудное для «Восточного 
обозрения» время именно И. И. Попов спас газету. Еще в Кяхте, в начале 
1894 г., он получил письмо от Н. М. Ядринцева, в котором тот, незадолго до 
своей кончины (20 июня 1894 г.), предлагал ему «взять» «Обозрение» в свои 
руки и «в полную собственность». Просьбы возглавить газету поступали Попову и 
от политических ссыльных – В. В. Демьяновского, Д. А. Клеменца, С. А. Лянды, а 
также от Г. Н. Потанина. 

Вняв общему настроению товарищей, в декабре 1894 г. И. И. Попов при-
нял должность редактора газеты. Уже 19 марта 1895 г. вышел весьма примеча-
тельный 33-й номер, содержавший программную статью нового редактора. В 
своей «передовице» И. И. Попов, подчеркивая заслуги прежнего издателя, за-
верял читателя в том, что газета всегда была и будет «верной первоначальному 
направлению, созданному Н. М. Ядринцевым, который сумел вложить в нее 
свою душу и сумел создать печатный орган, оказавший немалую пользу краю».  

Примечательно, что И. И. Попов главной своей задачей считал создание 
возможно полной картины «общественной и культурной жизни, со всеми те-
кущими явлениями», обещал, что газета «не будет скрывать недугов общества 
и темных сторон его». Но самое важное: в статье был прописан основной 
принцип работы «Восточного обозрения» – во всем исходить «из общечелове-
ческого гуманитарного начала» [2, с. 1].  

Последние строки – свидетельство того, что мировоззрение Ивана Ивано-
вича здесь, в ссылке, начинает претерпевать существенные изменения, посте-
пенно трансформируясь от идеологии народнической к либеральной. Общерос-
сийской партии конституционных демократов еще нет, но в Иркутске, как ни в 
одном другом городе, благодаря сотням политических ссыльных, постоянно 
прибывавших сюда с 1860-х гг., уже посеяны эти самые «ростки» европейской 
политической культуры. Посеяны и весьма глубоко впитаны местным общест-
вом. Можно предположить, что либеральные взгляды Попова могли формиро-
ваться и не без влияния А. А. Корнилова, служившего тогда в Иркутске в 
должности чиновника особых поручений при генерал-губернаторе.  

Организаторский талант И. И. Попова, а также материальная поддержка 
всех его начинаний А. М. Лушниковым стали приносить закономерные плоды: 
газета из малодоходного или вовсе убыточного начинания («злые языки» назы-
вали ее в начале 1890-х гг. даже «Водосточным обозрением» [17, с. 231]) по-
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степенно превратилась во вполне рентабельное предприятие, приносящее до-
ход и ощутимые политические дивиденды своему редактору.  

О популярности и общественном весе газеты И. И. Попова в Сибири сви-
детельствует и следующая цитата, взятая нами целиком из «Иркутской летопи-
си …» Ю. П. Колмакова: «1 апреля [1897]. Начались торжественные мероприя-
тия по случаю 15-летия газеты «Восточное обозрение». Утром цензор В. В. Ра-
вич-Щербо нанес визит редактору И. И. Попову и привез поздравление гене-
рал-губернатора А. Д. Горемыкина по случаю юбилея. В 1 час дня в квартире 
редактора газеты на Спасо-Лютеранской улице… состоялся завтрак, на кото-
рый собрались представители различных общественных организаций и мест-
ной интеллигенции, политической ссылки. Читались адреса, звучали юбилей-
ные речи, оглашались телеграммы, присланные в адрес редакции и И. И. Попо-
ва из разных регионов. Вечером в общественном собрании прошел обед по 
подписке, на котором присутствовало 200 человек. Председатель банкета вра-
чебный инспектор Н. Е. Маковецкий сказал речь, предложив тост за свет и сво-
боду в лице «Восточного обозрения» [10, с. 116]. 

В 1898 г. И. И. Попов стал полновластным хозяином «Восточного обозре-
ния». Приобретение газеты обошлось ему в весьма значительную сумму. По 
согласованию с наследниками Н. М. Ядринцева, Иван Иванович сначала при-
нял весь пассив предприятия, затем единовременно уплатил им 3 тыс. руб., а 
также обязался отчислять (по-видимому, до совершеннолетия детей) по 
720 руб. ежегодно [16, с. 80]. В 1899 г. он был официально утвержден издате-
лем. Для облегчения прохождения этой, во многом формальной, процедуры 
Попов записался в купеческое сословие, пребывание в котором всегда рассмат-
ривал как фикцию.  

Став владельцем и издателем газеты, иркутский купец второй гильдии 
И. И. Попов поставил себе задачу сделать ее ежедневной. Это было непросто: 
помимо весомых денежных вложений, ежедневное издание требовало, с одной 
стороны, большого количества сотрудников, размещавшихся не только в Ир-
кутске и в отдаленных уездах, но и по всей Сибири, а с другой – своей типограф-
ской базы. Энергично взявшись за решение обеих задач, И. И. Попов обратился 
сначала к политическим ссыльным, а затем к своему тестю – А. М. Лушникову. 

При Попове «Восточное обозрение» стало центром притяжения для поли-
тических ссыльных не только Иркутска и губернии, но и Сибири в целом. В 
газете мирно уживались и народники, и эсеры, и социал-демократы, и либера-
лы. При подготовке «Забытых иркутских страниц» к изданию Е. Д. Петряев, 
основываясь на материалах редакции «Восточного обозрения», а также сведе-
ниях, «полученных от компетентных лиц, и в первую очередь, от Александра 
Ивановича Попова», выявил около 700 имен авторов, писавших в газету и «Си-
бирские сборники» [14, с. 341–372]. По крайней мере, каждый четвертый-
пятый из этого числа, по нашим подсчетам, был из бывших или настоящих 
ссыльных. Назовем лишь некоторых: М. С. Александров, Г. 3. Андронников, 
М. К. Ветошкин, П. И. Войнаральский, М. Р. Гоц, В. В. Демьяновский,  
П. Г. Зайчневский, С. Ф. Ковалик, Ф. Я. Кон, Л. Б. Красин, М. А. Кроль, 
А. К. Кузнецов, Д. И. Кутузов-Илимский, С. А. Лянды, И. И. Майнов, 
В. Е. Мандельберг, Г. А. Мачтет, С. И. Мицкевич, П. Ю. Перкон, Б. О. Пилсуд-
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ский, И. М. Ромм, В. Л. Серошевский, С. С. Синегуб, С. Г. Стахевич, Я. В. Сте-
фанович, И. А. Теодорович, Л. Д. Троцкий, М. И. Фундаминский, А. Н. Шипи-
цын, Б. П. Шостакович, Н. А. Чарушин, С. Л. Чудновский, Р. Ф. и П. Ф. Якубо-
вичи, С. В. Ястрембский и мн. др.  

Немало имен политических ссыльных, писавших в газету под псевдони-
мами или криптонимами, остаются неустановленными до сих пор. В качестве 
примера приведем здесь Е. К. Брешко-Брешковскую, о которой Попов в специ-
альной небольшой книжке писал как о человеке, близко стоявшем к кружку, 
издававшему «Восточное обозрение» [15, с. 23]. Можно предположить, что 
«бабушка» была и активным автором, между тем ее конкретное участие в газе-
те так и не раскрыто. Часть небольших статей, корреспонденций с мест, заме-
ток, сообщений, замечаний, публиковавшихся в «Восточном обозрении», во-
обще не подписаны. Следует также допустить, что хотя бы некоторые из них 
вполне могли принадлежать политическим ссыльным, по каким-либо причинам 
(поселенцы, лишенные прав по суду, не могли участвовать в общественной 
деятельности) пожелавшим остаться неизвестными.  

В газете много материалов и самого И. И. Попова, отвечавшего на протя-
жении ряда лет за ведение здесь нескольких постоянных рубрик и начавшего 
писать в «Восточное обозрение» еще из Кяхты. Как и многие авторы, Попов 
писал под псевдонимами и криптонимами. Часть из них также неизвестны, од-
нако некоторые установлены Е. Д. Петряевым в середине прошлого века. Вот 
они: Публицист, редактор «Вост. обозр.», Гаванус, И. П., И. П-в, Ив. Ив. П.,  
И. И. П-ов, К. Н., Иркутянин, Старый учитель, Обыватель, Фома, Кяхтинец, 
Сибиряк, Nemo [12, с. 59]. 

Для части ссыльных газета стала началом успешной партийной карьеры. 
Так было, например, с Л. Д. Бронштейном, который с 1900 г. корреспондировал 
в «Восточное обозрение» под псевдонимом Антид Ото, рассказывал читателям 
о рекрутских наборах в деревнях Нижнеилимского района, писал о недостатках 
сытинских «народных изданий», о «долге» русского интеллигента перед своим 
народом и т. д. Благодаря своему яркому, образному и острому языку (недаром 
один из первых его партийных псевдонимов – Перо), Троцкий был замечен, 
местные социал-демократы пригласили его в Иркутск прочитать реферат о со-
временном политическом положении в России, а затем, убедившись в неза-
урядных способностях этого человека, устроили ему побег, переправив сначала 
в Самару к Г. М. Кржижановскому, а оттуда в Лондон – к самому В. И. Ленину 
[9, с. 233].  

Решение второй задачи оказалось не менее сложным. Вот как об этом 
вспоминал сам И. И. Попов: «С переходом газеты на ежедневное издание перед 
редакцией встал вопрос – где печататься? Существующие в Иркутске типогра-
фии, за исключением типографии П. И. Макушина, фактически не могли печа-
тать ежедневную газету. Да и макушинская типография, заваленная железно-
дорожными заказами, также затруднялась взять “Восточное обозрение”. Ком-
паньон Макушина и заведующий типографией В. М. Посохин откровенно зая-
вил, что он возьмет печатать газету и сообразно с этим оборудует типографию 
только с тем условием, если редакция гарантирует ему беспрерывное печата-
ние газеты в течение трех лет. Создалось безвыходное положение» [16, с. 109].  
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Выход из этой ситуации виделся Попову только на пути устройства в Ир-
кутске своей типографии, которая печатала бы у себя в первую очередь «Вос-
точное обозрение», а затем уже – другие издания. Своими трудностями Иван 
Иванович поделился с А. М. Лушниковым, и тот нашел приемлемое решение. 
Он дал необходимые денежные средства своему старшему сыну Иннокентию, 
и тот в кратчайший срок, закупив конкурентоспособную технику, открыл в Ир-
кутске новую типографию. Уже первый номер «Восточного обозрения» за 
1 января 1900 г. возвестил читателей о том, что «с января 1900 г. газета будет 
печататься в собственной типографии, обставленной петербургской словолит-
ней О. И. Леман, новейшими приспособлениями и шрифтами» [3, с. 1].  

Издание газеты не только укрепляло известность и общественное призна-
ние И. И. Попова, но и приносило немало неприятностей. Как редактор, он по-
стоянно испытывал давление цензурного комитета. Выступления газеты часто 
вызывали негативную реакцию у властных структур, и нередко справедливая, 
конструктивная критика заканчивалась судебным разбирательством.  

Например, «Восточное обозрение» в феврале 1901 г. поместило на первый 
взгляд совершенно нейтральную, «на злобу дня», небольшую заметку: на ир-
кутском вокзале некая дама с ребенком на руках ждала вечерний поезд, следо-
вавший с Байкала на запад в Россию. Поезд опаздывал, и она зашла в помеще-
ние для пассажиров первого класса с тем, чтобы там дождаться его прихода. 
Некоторое время спустя, в три часа ночи, она была разбужена буфетчиком, ко-
торый с помощью железнодорожного жандарма заставил ее покинуть помеще-
ние под предлогом того, что здесь «не полагается ночевать». Дама вынуждена 
была подчиниться, а газета в заключение резонировала: подобные случаи 
«должны разрешаться начальником станции или дежурным по станции, а не 
буфетчиком при содействии жандарма, очевидно, тоже не знающего железно-
дорожных правил» [4, л. 2].  

Последняя фраза и не понравилась начальнику Иркутского отделения 
жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги подпол-
ковнику Романову, который счел статью в целом оскорбительной, позорящей 
честь мундира, и возбудил против редактора газеты обвинение по ст. 1039 
Уложения о наказаниях. И. И. Попов был опрошен на своем рабочем месте, 
однако виновным себя не признал. Уже в августе 1902 г. дело было передано в 
суд, который своим решением от 19 октября оправдал купца Попова, однако 
избрал мерой пресечения ему «подписку о неотлучке из города на ближайшее 
время» [6, л. 9].  

Осенью 1905 г. «Обозрение» показало себя и прекрасным организатором 
массовых забастовочных выступлений. Объективную оценку роли Попова и 
редакции хорошо передает донесение начальника Иркутского жандармского 
управления от 19 декабря 1905 г.: «Местная газета “Восточное обозрение” по-
ложительно разжигает страсти неспокойного элемента. Во всех статьях этой 
газеты только и проводится мысль о непригодности в России существующего 
общественного и государственного строя. Восхваляются все политические пре-
ступления, действия забастовщиков, комитетов, собраний, союзов и стачек в 
городах России и здесь. Редактор газеты И. И. Попов…, все сотрудники газе-
ты – лица с темным прошлым, сомнительным настоящим, о нравственных ус-
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тоях и порядке даже намека нет, они только ярые сторонники переворота в России, 
о политической благонадежности их говорить не приходится» [8, л. 11].  

Популярность «Восточного обозрения», активная и принципиальная пози-
ция газеты по многим социальным, злободневным вопросам сделала И. И. По-
пова заметной фигурой общественной жизни. Во многом благодаря этому, а 
также потребности и собственному стремлению к политической деятельности в 
1898 г. он был избран гласным Иркутской городской думы, где возглавил учи-
лищную комиссию, в ведение которой входили вопросы организации детского 
образования, снабжения школ и училищ всем необходимым, а также устройство 
народных чтений, поддержка и открытие библиотек, музеев, книжных магазинов.  

Празднование столетия со дня рождения А. С. Пушкина в 1899 г. еще раз 
продемонстрировало незаурядные организаторские способности И. И. Попова. 
Благодаря его усилиям в Пушкинских днях участвовали все учебные заведения 
и общества Иркутска. На Тихвинской площади была отслужена панихида, по-
сле которой с балкона городской думы Иван Иванович произнес речь о роли 
поэта в отечественной и мировой культуре. С 9 по 20 мая в театрах и общест-
венном собрании давались юбилейные спектакли и вечера с участием самой 
широкой публики. Празднества настолько удались, что И. И. Попова благода-
рила не только городская дума, учебные заведения, но и генерал-губернатор  
А. Д. Горемыкин как попечитель округа [11, с. 97]. 

Самое активное участие принял И. И. Попов и в событиях первой револю-
ции в Иркутске. Как и большая часть интеллигенции города, он с радостью 
встретил известие о всеобщей забастовке в центре страны. Именно ему 22 ок-
тября был доставлен полученный по правительственному телеграфу текст цар-
ского манифеста, который был экстренно отпечатан, а сырые листки прямо с 
типографской машины раздавались публике, осаждавшей здание редакции га-
зеты [10, с. 177]. 

В октябре 1905 г. по поручению Иркутской городской думы И. И. Попов 
составил «Положение о земских учреждениях в Сибири», в котором предложил 
вполне реалистичный план введения органов местного самоуправления с уче-
том опыта многолетнего существования земств в Европейской России. Дума 
одобрила проект Попова, и по ее решению «Положение …» было издано от-
дельной книгой и разослано различным общественным организациям, а также 
некоторым гражданам для быстрейшего обсуждения [19]. В 1906 г., уже в Мо-
скве, И. И. Попов заметно расширил свой доклад и сделал обстоятельный ана-
лиз истории земства в России, воздав в нем должное и концепциям А. П. Ща-
пова, и областническим теориям Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, призывая 
«демократические силы» в самом ближайшем будущем законодательно разре-
шить введение самоуправления в Сибири [20]. 

Хорошо известна активная позиция И. И. Попова и по вопросу организа-
ции в Иркутске милиции. После целого ряда заседаний и заявлений гласных 
И. И. Попова, И. И. Концевича и М. П. Окунева о необходимости организации 
самообороны, городская дума в декабре 1905 г. приняла решение учредить ми-
лицию. Постановление думы было продиктовано тревожным состоянием жите-
лей, находящихся под постоянным страхом погромов, а также тем, что сущест-
вующая полиция, как показали трагические события в самом Иркутске в конце 
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октября 1905 г., оказалась не в состоянии выполнить свой долг и защитить 
жизнь граждан. Дума решила также создать особую комиссию «для организа-
ции 200 пеших и 50 конных охранников, снабдив пеших револьверами, а кон-
ных – винтовками, револьверами и шашками…» [7, л. 54]. 

В январе 1906 г. в Иркутск прибыл карательный поезд генерала  
А. Н. Меллер-Закомельского. «Восточное обозрение» было закрыто, а И. И. По-
пов, опасаясь ареста и расправы, вынужден был бежать. Он уехал за границу, 
откуда вернулся уже в Москву, где работал в различных газетах. Его политиче-
ские идеалы претерпели существенные изменения – от народнических убежде-
ний он окончательно перешел к либеральным, стал близок к программным ус-
тановкам партии конституционных демократов. Подтверждением сему может 
служить и его сотрудничество с «Русскими ведомостями», в 1916 г. он даже 
стал редактором этой газеты [13, с. 176]. 

Рассказ об иркутском периоде жизни И. И. Попова закончим отрывком из 
его воспоминаний, хорошо передающим собственную и, как нам кажется, вер-
ную самооценку: «…В течение 12 лет, – писал Попов уже из советского «дале-
ка», – я руководил сибирским общественным мнением, вел газету, которая яв-
лялась авторитетным и всеми принятым толкователем сибирского направле-
ния, заветов Ядринцева и Потанина. Я – не сибиряк – стал идейным руководи-
телем сибирского общественного мнения и толкователем сибирского миросо-
зерцания… Положение редактора дало мне связи, открыло такие тайники, ко-
торые были недоступны простому смертному. Я переписывался, сносился со 
всевозможными лицами, проникал в отдаленные уголки Сибири, говорил с 
властями, не исключая генерал-губернаторов, таким языком, каким с ними дру-
гие не говорили. Со мной считались…» [18, с. 5].  
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Abstract. The article considers the biography of I. I. Popov (1862–1942), revolutionist, 
member of the “Narodnaya volya”, writer and publicist. The citizens of Irkutsk knew his 
name well. He was elected to the city council. He published and edited the newspaper 
«Vostochnoye Obozreniye» (Eastern review). He actively participated in the cross-party de-
bates and supported «Siberian society». Despite his great popularity and a considerable con-
tribution to the political history of Irkutsk, there are no any scientific researches on his biog-
raphy, apart from several short articles in the reference books and encyclopedias. The article 
attempts to fill such an evident gap in Russian historiography.  
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