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Аннотация. Представлены результаты исследования, характеризующие общественно-
политическую деятельность и «политическую благонадежность» избранных в Иркутской, 
Енисейской губерниях и Забайкальской области Иркутского генерал-губернаторства депута-
тов Государственной Думы Российской империи III созыва. Источниковую базу исследования 
составляют донесения сотрудников Иркутского жандармского управления, делопроизвод-
ственные материалы уездных, губернских и областных избирательных комиссий, а также кан-
целярий губернаторов и генерал-губернатора, хранящиеся в фондах Государственного архива 
Иркутской области и ранее не введенные в научный оборот. На основании анализа обнару-
женных источников сформулированы основные выводы, характеризующие политическую 
ориентацию избранных парламентариев, а также их предшествующий революционный опыт и 
тактико-стратегические перспективы участия в работе парламента Российской империи. 
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Abstract. The article presents the results of a study characterizing the socio-political activities and 
“political trustworthiness” of the deputies of the III convocation of the Russian Empire State Duma 
elected in Irkutsk, Yenisei provinces and the Trans-Baikal region of the Irkutsk Governorate General. 
The source base of the research consists of reports from employees of the Irkutsk gendarmerie de-
partment, county office materials, provincial and regional election commissions, as well as offices of 
governors and Governor-General, stored in the funds of the State Archive of the Irkutsk region and 
not previously introduced into scientific circulation. Based on the analysis of the discovered sources, 
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Избирательным законом 1907 г. устанавливалась квота в 4 депутата от 
территорий Иркутского генерал-губернаторства: по одному от Енисейской и 
Иркутской губерний и два от Забайкальской области (по одному от Забай-
кальского казачьего войска и прочего населения)1. Таким образом, по новому 
избирательному закону г. Иркутск лишился собственного депутата, губер-
нию теперь представлял лишь один парламентарий; представительство Ени-
сейской губернии было сокращено с двух до одного депутата, а Забайкаль-
ской области с трех до двух. Инородческое население последней лишилось 
права на собственного депутата. При этом такое право жителей Якутской 
области было вовсе аннулировано.  

К биографиям отдельных депутатов историческое сообщество обраща-
лось неоднократно [1; 3; 4], однако данная публикация является первой по-
пыткой комплексной характеристики представительства территорий Иркут-
ского генерал-губернаторства в парламенте.  

Источниковую базу исследования составляют донесения сотрудников 
Иркутского жандармского управления, делопроизводственные материалы 
уездных, губернских и областных избирательных комиссий, а также канце-
лярий губернаторов и генерал-губернатора. 

Избирательный процесс 

Первоочередной целевой установкой на выборах в Государственную 
Думу III созыва была минимизация представительства «левых» в депутат-
ском корпусе, поэтому неудивительно, что циркуляром товарища министра 
внутренних дел С. Е. Крыжановского губернаторам предписывалось пред-
ставлять в МВД «в самое непродолжительное время… о каждом члене Госу-
дарственной Думы сведения по прилагаемым бланкам, присовокупив самые 
подробные биографические данные… и всякого рода материалы… к харак-
теристике лиц, избранных в члены Думы»2. Ответная реакция региональной 
бюрократии последовала незамедлительно после завершения работы губерн-
ских и областных избирательных съездов.  

Подробную характеристику депутата от Иркутской губернии, избранно-
го на губернском съезде 15 декабря 1907 г.3, 35-летнего Терентия Осиповича 

                                                            
1 Положение о выборах в Государственную думу : с разъяснениями Прав. сената, Мин. вн. дел, подроб-
ным предметным указателем и с приложением учреждений Госуд. совета, Госуд. думы и правил о рас-
смотрении госуд. росписи / сост. А. Л. Саатчиан. СПб. : Изд. юрид. кн. магазина И. И. Зубкова под фир-
мой «Законоведение», 1912. С. 96.  
2 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 32. Оп. 4. Д. 34. Л. 62.  
3 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1278. Оп. 3. Д. 21. Л. 5. 
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Белоусова (1874–1921), дает Губернская избирательная комиссия: происхо-
дил из крестьян-старожилов Бирюсинского селения Нижнеудинского уезда 
Иркутской губернии, окончил приходское и городское училища в Нижне-
удинске. В 1892 г. окончил Иркутскую учительскую семинарию и был 
направлен сельским учителем в Киренский уезд. Преподавал в Преображен-
ском приходском училище, а после в ряде сел Иркутской губернии, прежде 
чем оказался в с. Черемхово Балаганского уезда4. Автор критической бро-
шюры «Что такое земство», опрометчиво отмеченной премией Восточно-
Сибирского отдела Императорского географического общества и выпущен-
ной тиражом 25 тыс. экземпляров, 5 тыс. из которых были изъяты генерал-
губернатором К. М. Алексеевым в период установления военного положения 
в регионе. 

Белоусов стал одним из организаторов и руководителей Иркутского от-
деления Всероссийского учительского союза, «созданного в действительно-
сти с целью пропаганды среди крестьян идеи вооруженного восстания для 
ниспровержения существующего государственного и общественного 
строя»5. Также являлся членом иркутского Общества взаимопомощи учите-
лей. Был одним из организаторов Сибирского союза, которому, по мнению 
столичного охранного отделения, вместе с артистом Императорского Мари-
инского театра В. И. Лосевым безуспешно пытался придать социал-
демократический характер6. В январе 1907 г. стал руководителем социал-
демократической группы в Черемхово, однако уже в конце января «устраня-
ется, в целях безопасности, от этой деятельности как намеченный партией в 
губернские выборщики»7. В период выборов в Думу тем не менее уверенно 
обозначает себя членом партии социал-демократов8. 

Избрание Белоусова сопровождалось нарушениями в работе избира-
тельной комиссии, которые вполне могли стоить ему депутатского кресла. 
Причем выяснились эти нарушения уже по пути в Санкт-Петербург. 
15 декабря 1907 г. в ходе заседания Иркутского губернского избирательного 
собрания из двух претендентов (Т. О. Белоусов и П. И. Федоров) первый был 
избран депутатом III Государственной Думы с перевесом всего в 1 голос 
(10 «за», 9 «против») [3]. Однако из-за того, что перевес в один голос был 
обеспечен участием самого кандидата, Терентий Осипович не получил абсо-
лютного большинства и процедура должна была быть признана недействи-
тельной. Однако никто, в том числе председатель Иркутской судебной пала-
ты П. Д. Попов, ответственный за организацию выборов, этого не заметил. 
Проблема вскрылась уже по прибытии депутата в столицу, где его судьбу 
решила специальная комиссия Государственной Думы.  

1 февраля 1908 г. тайным голосованием было решено сохранить за Бе-
лоусовым депутатский мандат, так как из 316 депутатов только 178 высказа-

                                                            
4 ГАИО. Ф. 32. Оп. 4. Д. 34. Л. 84– 84 об. 
5 Там же. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 120–120 об. 
6 Социал-демократическая фракция 3-й Государственной Думы глазами полиции. Записка Петербургского 
охранного отделения. 1910 г // Исторический архив. № 1. 2003. С. 136–150. 
7 ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 120 об. 
8 Там же. Ф. 32. Оп. 4. Д. 34. Л. 85. 



«МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЦ …                   49 

 

лись за отмену выборов, а 138 приняли противоположное решение [2]. Соро-
ка голосов перевеса оказалось недостаточно. По протоколу требовался пере-
вес в 2/3 голосов9. И Белоусов остался в Думе.  

При этом трудности на пути в Думу сопровождали Белоусова задолго 
до Иркутского съезда. Изначально учитель Черемховского 2-классного учи-
лища не попал в список избирателей и вынужден был дважды обращаться с 
письмом в Балаганскую городскую комиссию по выборам, чтобы добиться 
реализации положенного ему избирательного права. В письме от 14 февраля 
1907 г. Белоусов аргументированно, со ссылками на законодательные акты и 
различные инструкции обосновывал свое избирательное право следующим: 
как лицо, заведующее училищем, открытым на основании инструкций 
1875 г., он имеет право участвовать в выборах как любой другой находящий-
ся на общественной или государственной службе10. Кроме того, Терентий 
Осипович уточнял, что не имеет принципиального значения, за чей счет фи-
нансируется училище: частный или сельского общества (что, по его мнению, 
было основанием исключения его из избирательных списков)11. Автор пись-
ма указывал на благосклонность учебной инспекции и опыт участия в 
предыдущих выборах, в подтверждение чему еще 1 февраля в Балаганскую 
уездную комиссию по выборам было направлено письмо инспектора народ-
ных училищ с подтверждением «права быть избирателями» Белоусова и еще 
пяти учителей, в котором также указывалось, что он числится на Черемхов-
ских копях Шелкунова учителем12. 

Кроме того, Белоусов «настоятельно просил» как можно скорее уведо-
мить его о включении в список избирателей, «чтобы иметь возможность 
своевременно обжаловать действия комиссии»13, что, безусловно, свидетель-
ствует о высокой мотивации участия в выборах и достойном уровне развития 
правосознания автора. 20 февраля 1907 г. последовало распоряжение о 
включении Т. О. Белоусова в список избирателей по Балаганскому уезду14, а 
11 ноября 1907 г. он был избран выборщиком в Иркутское губернское изби-
рательное собрание как представитель городских избирателей по Балаган-
скому уезду15. 

26 октября 1907 г. губернатор Забайкальской области М. И. Эбелов те-
леграфировал иркутскому генерал-губернатору о том, что во вверенной ему 
области выборы депутата Государственной Думы «25 октября прошли со-
вершенно спокойно в полном порядке»16. От казачьего населения области 
был избран 30-летний Авив Андриянович Войлошников (1877–1930)17, «рус-
ский, православный, из казаков, отставной коллежский регистратор, окончил 
фельдшерскую школу, беспартийный, занимающийся сельским хозяй-
                                                            
9 РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 21. Л. 34. 
10 ГАИО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 7. Л. 27.  
11 Там же. 
12 Там же. Л. 34–34 об. 
13 Там же. Л. 27. 
14 Там же. Л. 60–60 об. 
15 Там же. Д. 6. Л. 9–9 об. 
16 Там же. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 93. 
17 РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 20. Л. 50–51 об., 52. 
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ством»18. А от прочего населения области 32-летний Николай Константино-
вич Волков (1875–1950)19, «русский, православный, коллежский секретарь, 
окончивший Московский сельскохозяйственный институт, агроном при вой-
сковом правлении Забайкальского казачьего войска, примыкающий к кон-
ституционно-демократической партии»20. 

Военный губернатор Забайкальской области характеризовал Н. К. Вол-
кова как «умственно развитого и не лишенного природного ума», пользо-
вавшегося влиянием среди населения Читы, примыкавшего к партии каде-
тов, а в аграрном вопросе «к политическим группам левее конституционали-
стов-демократов». 27 сентября 1906 г. был приговорен к содержанию на 
гауптвахте на два месяца за «участие в сообществе, поставившем себе целью 
противодействие закону и власти, и в принесении жалобы за другое лицо»21.  

А. А. Войлошникова, десять лет служившего фельдшером в больнице 
для душевнобольных Забайкальского казачьего войска, а в конце 1906 г. 
уволенного от службы и возвратившегося в Цаган-Олуевскую станицу и там 
занимавшегося сельским хозяйством и фельдшерской практикой, забайкаль-
ский военный губернатор характеризовал как беспартийного, но «безотчетно 
блуждающего между вожделений левых партий по аграрному вопросу», 
намеренного «придерживаться в Государственной Думе той казачьей партии, 
которая окажется сильнее» и «не видевшего в своей жизни ничего, кроме 
сурового и малокультурного Забайкалья»22. Войлошников, как и Волков, в 
1906 г. содержался два месяца на военной гауптвахте, так как был привлечен 
по делу о хранении типографского шрифта. Последнее, однако, было пре-
кращено за отсутствием улик. 

26 октября на губернском избирательном собрании Енисейской губер-
нии (по результатам второго дня проведения выбров) депутатом Государ-
ственной Думы III созыва «18 голосами против 9 избран 52-летний Василий 
Андреевич Караулов23 (1854–1911 гг.) – потомственный дворянин, частный 
поверенный Красноярского суда»24, состоящий в Партии народной свободы 
(кадеты)»25. Енисейским губернатором было подготовлено представление на 
имя министра внутренних дел Российской империи со сведениями и биогра-
фическими данными на Караулова. Из них становится ясно, что обучавший-
ся в Санкт-Петербургском университете Караулов не окончил его, так как 
был привлечен по «Делу двенадцати» в Киеве и осужден «за попытку к нис-
провержению государственного строя без употребления насильственных 
мер» только на четыре года, так как, по свидетельству В. И. Ленина, «дал 
откровенные показания»26. Наказание отбывал в Шлиссельбургской тюрьме, 
по окончании которого «был отправлен на Ангару в с. Устюг Иркутской гу-
                                                            
18 ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 93. 
19 РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 20. Л. 43, 44–45. 
20 ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 93. 
21 Там же. Л. 101–101 об. 
22 Там же. Л. 101 об. 
23 РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 19. Л. 7–9, 10. 
24 ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 95.  
25 Там же. Л. 99. 
26 Карьера русского террориста // Социал-демократ. 1911. № 19–20, 13 янв. 



«МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЦ …                   51 

 

бернии»27. Обучился там фельдшерскому и аптечному делу и вместе со своей 
женой (участковым врачом) работал фельдшером в с. Усть-Уда.  

У Караулова были достаточно родовитые родственники. Карауловы ве-
ли свой род от посла хана Золотой Орды Ахмета в Москве Ямгурчей-
Караула, который в 1480 г. принял крещение. Василий Караулов был пря-
мым потомком героя Северной и Семилетней войн, члена Военной коллегии 
генерал-поручика Сергея Юрьевича Караулова, и даже родился и вырос в 
усадьбе своего знаменитого предка. Благодаря хлопотам родственников ир-
кутский генерал-губернатор Горемыкин в 1889 г. заменил место ссылки на 
Красноярск, куда Караулов перебрался в 1893 г. и преимущественно «зани-
мался педагогической деятельностью»28. Однако за год до избрания депута-
том Василий Андреевич подал прошение в Красноярский окружной суд. 
Прошение было удовлетворено, и 30 декабря 1906 г. Караулов получил сви-
детельство на право работать присяжным поверенным по уголовным и граж-
данским процессам29.  

К тому моменту Караулов, в прошлом одна из ключевых фигур в 
«Народной воле», уже перестал быть революционером30. На предвыборном 
собрании в Красноярске 23 сентября 1907 г. Караулов даже «произнес речь, 
направленную против социалистических и революционных партий, и при-
глашал голосовать за лиц, стоящих за конституционной образ правления»31, 
к каковым причислял и себя. 

Таким образом, от территорий Иркутского генерал-губернаторства было 
избрано четыре депутата: два кадета с «левыми» взглядами на отдельные 
вопросы, один активный социал-демократ и один сочувствующий левым 
взглядам, официально «беспартийный». Иначе говоря, установка правитель-
ства на комплектование Думы из правоцентристских депутатов на террито-
рии Иркутского генерал-губернаторства не реализовалась. 

Отношение В. И. Ленина к народным избранникам  

Стоит заметить, что в период парламентской работы взгляды некоторых 
из наших героев эволюционировали. Так, А. А. Войлошников стал уверенно 
позиционировать себя как социал-демократа, а вот Т. О. Белоусов, наоборот, 
отметился скандальным выходом из этой партии. Социал-демократы всех 
направлений единодушно осудили поступок Белоусова. В. И. Ульянов (Ле-
нин) даже опубликовал под псевдонимом «Т» статью в газете «Звезда», в 
которой раскритиковал бывшего однопартийца, уточнив, что «фракция еще 
два года назад превратилась для него в “чуждую среду”»32. 

Вообще, отношения «вождя пролетариата» непросто складывались не 
только с Белоусовым, но и Карауловым. Ленин был лично знаком с послед-

                                                            
27 ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 98.  
28 Там же. Л. 98–98 об. 
29 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 42. Оп. 1. Д. 3427. Л. 1–2.  
30 Карьера русского террориста // Городские новости Красноярска. 2010. 17 дек. URL:  https://gornovosti.ru/ 
news/novosti/item/karyera-russkogo-terrorista-79719564137/ (дата обращения: 12.06.2024) 
31 ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 98 об. 
32 Т. По поводу ухода депутата Т. О. Белоусова из с.-д. фракции // Звезда. 1912. № 17 (53), 13 марта. 
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ним. Знакомство состоялось в Красноярске в марте 1897 г. при участии 
В. М. Крутовского. Хотя в тот период Караулов жил очень замкнуто, с дру-
гими ссыльными не общался, но с Лениным встречался практически каждый 
день, пока тот находился в нашем городе. Приглашал его к себе домой, од-
нажды на своей квартире устроил большую групповую дискуссию между 
народниками и марксистами33. Депутатская карьера Василия Андреевича 
продлилась недолго и внезапно прервалась 19 декабря 1910 г. от «паралича 
сердца вследствие крупозного воспаления легких». Многие ведущие россий-
ские газеты того периода отозвались на его смерть некрологами. Прощаль-
ные слова о «каторжанине с великим сердцем», «борце за свободу духа» го-
ворили над могилой лидеры кадетской партии П. Н. Милюков, Ф. И. Роди-
чев, И. И. Петрункевич, М. М. Винавер. 

Весьма своеобразным «некрологом» откликнулся В. И. Ленин, опубли-
ковав статью «Карьера русского террориста». Вождь большевиков возму-
щенно указывал на незаслуженное «чествование» социалистами «ренегата»: 
«Удивительно, что находятся люди, способные считать себя сочувствующи-
ми демократии, которые теперь, по случаю смерти Караулова, чествуют его 
как “демократа”, “борца” и т. п.». Сам же Ленин закрепил за Карауловым 
посмертно «одно из первых мест среди самых подлых, контрреволюционных 
кадетов с вечной ханжеской фразой на устах»34.  

Довыборы депутата Енисейской губернии 

Внезапная кончина депутата от Енисейской губернии взбудоражила и 
провинцию. В Красноярске и Томске прошли траурные собрания. А когда 
«информационный ажиотаж» вокруг новости поутих, встал вопрос о том, кто 
займет освободившееся депутатское кресло и на каких условиях. Еще в день 
смерти депутата, 19 декабря 1910 г., из МВД поступила телеграмма о смерти 
Караулова с требованием назначить новые выборы35. Так как процедура не 
была отработанной, потребовалось уточнять в МВД некоторые нюансы, в 
частности: «в каком составе выборщиков должны быть произведены выбо-
ры… в составе ли наличного числа выборщиков, избранных на текущее пя-
тилетие (за исключением выбывших: за смертью, отказом от звания и т. п.), 
или недостающий состав выборщиков должен быть заменен следующими по 
спискам лицами, получившими наибольшее количество голосов?»36. Бес-
сменный С. Е. Крыжановский телеграфировал в ответ: «Никем заменяемы 
быть не могут!»37. Вследствие чего 22 мая 1911 г. состоялись выборы нового 
депутата от Енисейской губернии, на которых победу одержал 46-летний 
Степан Васильевич Востротин (1864–1943)38, «русский, православный, по 
роду занятий ветеринарный врач г. Енисейска»39. Енисейский губернатор 
                                                            
33 Карьера русского террориста … 
33 ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. К. 517. Д. 3357. Л. 98 об. 
34 Карьера русского террориста // Социал-демократ. 1911. № 19-20, 13 янв. 
35 ГАКК. Ф. 595. Оп. 35. Д. 380. Л. 1. 
36 Там же. Л. 7. 
37 Там же. Л. 10.  
38 РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 19. Л. 27. 
39 ГАКК. Ф. 595. Оп. 35. Д. 380. Л. 2.  
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характеризовал Востротина как принадлежавшего к конституционно-
демократической партии, пользующегося уважением местного общества и 
являлвшегося в прошлом «то членом, то председателем различных просвети-
тельных и благотворительных учреждений»40. 

Как свидетельствует формулярный список С. В. Востротина, с 15 января 
1895 г. по 26 июня 1897 г. он состоял городским головой Енисейска41, с 
1 июля 1897 г. назначен почетным мировым судьей Красноярского окружно-
го суда (приказ № 12400м от 26 июня 1897 г.). 19 февраля 1901 г. еще на три 
года был назначен почетным мировым судьей42.  

В период выборов во II и III созыв Государственной Думы Востротин 
был выборщиком и выставлялся кандидатом. Однако какого-либо активного 
участия как во время выборов, так и в предвыборной агитации С. В. Востро-
тин не принимал, и вообще, каких-либо неблагоприятных в политическом 
отношении сведений о нем не поступало43.  

Часто выезжая из Енисейска в Красноярск, Востротин сблизился с 
В. А. Карауловым, последний тогда активно выступал за развитие Северного 
морского пути и Обь-Енисейский канал, вел борьбу с левыми организациями 
в губернии и нуждался в поддержке однопартийцев. Востротин, оказывая 
ему помощь, стал фактически правой рукой Караулова в Красноярском ко-
митете кадетов. Когда в 1907 г. Караулов был избран депутатом Думы III 
созыва от Енисейской губернии, Востротин остался его ближайшим помощ-
ником по сибирским вопросам и даже посещал заседания Сибирской парла-
ментской группы (одним из лидеров которой был Караулов), продолжая аги-
тацию за Северный морской путь и порто-франко, принимал участие в раз-
работке заявления 34 депутатов «О порто-франко в устьях рек Оби и Ени-
сея» (внесено 11 июня 1908 г.) [4, с. 43]. Поэтому на довыборах 1911 г. в 
Енисейской губернии, после смерти Караулова, Востротин уже мог предста-
вить съезду выборщиков результаты своей и Караулова работы в Думе и до-
бился своего избрания депутатом. 

Таким образом, взамен умершего Караулова был избран его однопарти-
ец Востротин, «благоприятный во всех отношениях», благополучно испол-
нявший депутатские обязанности до истечения полномочий Государствен-
ной Думы III созыва и переизбранный от Енисейской губернии и в IV созыв. 

Заключение 

Выборы в Государственную Думу Российской империи III созыва про-
шли в новых условиях. Правительство старалось обеспечить максимально 
лояльный, правоцентристский состав парламента всеми средствами, не толь-
ко законными, но и не вполне таковыми (изменение избирательного закона, 
обращение за поддержкой к правомонархически настроенным дворянам и 
представителям духовенства, «отбраковка» «левых» депутатов предыдущих 
созывов и др.). На территории Иркутского генерал-губернаторства доля дво-
                                                            
40 ГАКК. Ф. 595. Оп. 35. Д. 380. Л. 92. 
41 Там же. Ф. 42. Оп. 1. Д. 3301. Л.4.  
42 Там же. Л. 5–6. 
43 Там же. Ф. 595. Оп. 35. Д. 380. Л. 92–92 об. 
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рянского населения, ориентированного на «незыблемость самодержавия», 
была невелика. Сибирское духовенство не всегда разделяло охранительную 
позицию своих «столичных коллег», предпочитая ориентироваться на нужды 
и чаяния паствы. Последнее нередко толкало их не только на поддержку оп-
позиционных самодержавию кандидатов, но и стимулировало вступить в 
оппозиционные общественно-политические объединения (например, депутат 
II созыва Государственной Думы священник А. И. Бриллиантов).  

Наконец, правые силы в регионе не имели отлаженной организационной 
структуры и эффективных каналов пропаганды. По свидетельству иркутско-
го губернатора, местный отдел Союза русского народа был открыт в Иркут-
ске еще в ноябре 1906 г. по инициативе 42 лиц. К 1910 г. он будет насчиты-
вать 120 членов. И если в начале деятельности отделения его председатель, 
А. Л. Страшкевич, привлек в организацию «несколько сот членов» и отдел 
демонстрировал высокую просветительскую и организационную активность, 
то с отъездом последнего из Иркутска его место занял священник А. Попов, 
при котором «деятельность отдела стала замирать»44. 

Все перечисленное вряд ли могло повлиять желаемым для правитель-
ства образом на исход голосования. От территорий Иркутского генерал-
губернаторства было избрано четыре депутата: два кадета с «левыми» взгля-
дами на отдельные вопросы, один активный социал-демократ и один сочув-
ствующий левым взглядам, официально «беспартийный». Иначе говоря, 
установка на комплектование депутатского корпуса из правоцентристских 
депутатов не вполне реализовалась на территории Иркутского генерал-
губернаторства. 
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