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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Т.Н. КОСТРОМИТИНОВА

Актуальность работы состоит в том, что в современных уеловиях ин- 
терее к изучению деятельности депутатов Первого российского парла
мента существенно возрос. Для решения актуальных проблем в экономи
ческой и социальной сферах, как никогда необходимо эффективное ре
формирование современной политической системы. В этой связи изуче
ние опыта функционирования I-ой Государственной Думы может по
мочь избежать обострения противостояния общества и власти и продол
жить созидательную деятельность по восстановлению экономического и 
социокультурного потенциала страны.

На данный момент существуют немногочисленные работы по данной 
теме, которые позволяют исследовать биографию Г.Н. Костромитинова, 
в том числе общественно-политическую деятельность Георгия Николае
вича. Такими работами является Т.Ф.Алексушина «Самарские страницы 
российского дворянства», статья Е.П. Бариновой, П.С. Кабытова,
Н.Н. Кабытовой «Самарский помещик и либерал Георгий Николаевич 
Костромитинов», в работе Е.Е. Шеремеева «Самарский «сфинкс» при 
правительстве Колчака: А.К. Клафтов (1871-1920 гг.)-биография на фоне 
эпохи», основные биографические данные о Костромитинове в энцикло
педиях- «Самарцы — депутаты Государственной Думы Российской И м
перии. Сборник к 100-летней годовщине Государственной Думы Россий
ской Империи», в 3 томе энциклопедии Самарской области. Источника
ми для написания данной статьи послужили М.М. Бионович «Члены 
Государственной Думы. (Портреты и биографии). Первый созыв», «Госу
дарственная Дума первого созыва. Члены Государственной Думы Порт
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реты, краткая биография и характеристика депутатов», A.A. Чемодуров 
«Краткая записка о деятельности самарского дворянства за пятидесяти
летний период существования Самарской губернии 1851-1901».

Г.Н. Костромитинов- самарский дворянин, депутат I Созыва Государ
ственной Думы Российской Империи от Самарской губернии (27 апре
ля-8 июля 1906 года) [5, с. 175].

Дворянин проявлял инициативность в земской деятельности, то есть 
Георгий Николаевич активно занимался земской деятельностью в тече
ние 25 лет. С 1881 года Г.Н. Костромитинова стали выбирать гласным 
Бузулукского земского собрания, с 1886 года- Самарского губернского 
земства. В течение года он входил в состав уездного присутствия по кре
стьянским делам. Георгий Николаевич три года являлся членом уездной 
земской управы Бузулукского уезда. Активность Костромитинова б^тла 
столь высока, что он б^тл избран председателем губернского сельскохо
зяйственного общества [2, с. 283].

Г.Н. Костромитинов был приверженцем либеральных взглядов. В свя
зи с этим у него часто возникали дискуссии с представителями консерва
тивных взглядов губернского земского собрания. Особенно сложными 
б^тли отношения Костромитинова с губернским предводителем самарс
кого A.A. Чемодуровым [2, с. 284].

Будучи либералом, Георгий Николаевич активно включился в земс
кую деятельность как в Бузулукском уезде, так и в Самарской губернии 
[2, с. 284].

В качестве мирового судьи, Костромитинов б^тл избран в 1903 году [2, 
с.284].

В 1905 г. дворянин был одним из инициаторов создания партии каде
тов в Самаре, с которой он продолжал сотрудничество вплоть до 1916 
года. Костромитинов принимал участие в работе местного отделения 
партии кадетов до того, как началась Первая мировая война. После нахо
дился в своей усадьбе [8, с. 42].

26 марта 1906 г. Г.Н. Костромитинов б^тл избран в I Государственную 
думу Российской империи: из 176 членов избирательного собрания Са
марской губернии 120 человек отдали свой голос за него. В Думе Костро
митинов входил в состав конституционно-демократической фракции; б^тл 
членом комиссии 33-х по исследованию незакономерных действий дол
жностных лиц, а также финансовой комиссии. В числе одобренных им 
законопроектов — «Проект 42-х» по аграрному вопросу, «О гражданском 
равенстве», «Об изменении статей 55-57 Учреждения Государственной 
думы» [6, с. 25].

После роспуска I Государственной Думы Российской Империи Кост- 
ромитинов продолжил деятельность в качестве депутата. В 1906 г. в ответ 
на запрос Таллинского сельского схода Бузулукского уезда о полезности
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землеустроительной комиссии Костромитинов отправил старосте пись
мо, в котором отрицал полезность данной комиссии, объяснял суть зе
мельного вопроса, предсказывал, что благодаря трудам и борьбе членов
Думы против правительства данный вопрос сможет решиться [1, с. 295].

Кроме того, Костромитинов стал одним из тех депутатов распущен
ной Думы, кто подписал воззвание «Манифест Государственной Думы, 
народу от народных представителей» в Выборге и распространял данное 
воззвание. В «Манифесте» сообщалось, что правительство сопротивляет
ся наделению крестьян землей, что правительство не имеет права без 
народного представительства собирать налоги, призывать солдат на воен
ную службу, делать займы. Данный «Манифест» призывал общество к 
сопротивлению. Против депутатов, которые подписали Выборгское воз
звание, было возбуждено уголовное преследование. По решению суда 
депутаты, подписавшие воззвание, отсидели 3 месяца в крепости, были 
лишены избирательных прав при выборе в новую Думу и на другие об
щественные должности [1, с. 295].

Арест Г.Н. Костромитинова и обыск на его квартире произошел 
3 декабря 1907 г. Костромитинов находился под стражей до освобожде
ния — до 29 февраля 1908 г. Дело б^тло прекращено, так как против него 
не было собрано достаточно улик. После освобождения жил в родовом 
имении в деревне Стрелковка [1, с. 295].

Таким образом, у Г.Н. Костромитинова б^тла обширная земская и об
щественная деятельность. Георгий Николаевич б^тл мировым судьей; был 
участником земских съездов, являлся членом «Союза земцев-конститу- 
ционалистов», входил в Самарский губернский комитет конституцион
но-демократической партии; являлся депутатом I Государственной Думы 
от Самарской губернии в составе конституционно-демократической фрак
ции. Он входил в состав депутатов распущенной Думы, тех, кто подписал 
воззвание «Манифест Государственной Думы, народу от народных пред
ставителей» в Выборге, распространял данное воззвание, в связи с этим 
отсидел 3 месяца в крепости, б^тл лишен избирательных прав при выборе 
в новую Думу и на другие общественные должности. Георгий Николае
вич продолжал сотрудничество в работе местного отделения партии каде
тов до начала Первой мировой войны.
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ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА И ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Последняя российская императрица Александра Федоровна, урожден
ная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадт- 
ская, с самого начала не была принята великосветскими кругами россий
ского общества и, в первую очередь, великими князьями и княгинями.

У высшего света уже б^тл сложившийся образ императрицы, который 
олицетворяла вдовствующая императрица Мария Федоровна. Обладав
шая светским тактом, она составляла здесь противоположность Алексан
дре Федоровне, которая не любила светских мероприятий и была очень 
застенчива. Эта застенчивость воспринималась придворными и родствен
никами со стороны императора как высокомерие, что послужило отправ
ной точкой сначала для отчуждения, а затем и для неприязни со стороны 
высшего света [4, с. 57].

В годы Первой мировой войны градус неприязни к Александре Федо
ровне значительно возрастает, а в некоторых случаях переходит практи
чески к открытой вражде. Ее обвиняли во вмешательстве в государствен
ные дела, в манипулировании императором. Причем эти обвинения ис
ходили сначала из придворной среды, а затем распространились и среди 
широких слоев российского общества.

Об отношении великих князей к последней российской императрице 
говорили многочисленные попытки как-то устранить Александру Федо
ровну с политической сцены.
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