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Данный указатель посвящен выдающемуся русскому историку, 

публицисту и философу, славянофилу Самарину Юрию Федоровичу. Издание 

включает в себя биографический очерк, библиографическое описание трудов и 

литературу о нем, имеющиеся в фонде библиотеки. 
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От составителя 

 

 

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск из цикла 

библиографических изданий о российских историках. 

21 апреля [3 мая] 2019 года – 200 лет со дня рождения русского 

мыслителя, историка, публициста, общественного деятеля, одного из 

основателей славянофильского учения Юрия Федоровича Самарина. 

Теоретическое наследие Самарина – одна из важнейших составных частей 

учения ранних славянофилов. Многие его статьи по сей день сохраняют 

злободневность звучания и заслуживают пристального внимания историков. 

Указатель включает биографический очерк, библиографические 

описания источников (произведения Ю. Ф. Самарина, литература, 

посвященная его жизни и творчеству), которые были изданы за последние 100 

лет. В указателе представлены книги, статьи из периодических изданий. 

Материал собран в двух разделах, внутри систематизирован по алфавиту 

авторов и заглавий. 

Указатель рассчитан на учащихся школ, студентов высших учебных 

заведений, школьных учителей, преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биография и научная деятельность Ю. Ф. Самарина 

 

Господь не создал меня поэтом, 

но Он одарил меня пылкими страстями, чувством 

высокого и прекрасного... 

Юрий Самарин 

 

Юрий Федорович Самарин – выходец из аристократии, дворянской семьи, 

близкой к императорскому двору. Его отец Ф. В. Самарин, участник 

Отечественной войны 1812, служил при дворе вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны.  

В 1838 Самарин окончил словесное отделение Московского университета. 

В 1844 защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан 

Прокопович как проповедники». В том же году Самарин поступил на службу 

секретарем 1-го департамента Сената. Через некоторое время, в 1846 году, он 

перешел в министерство внутренних дел и 21 июля отправился в Ригу вместе с 

Я. В. Ханыковым, председателем ревизионной комиссии, которой было 

поручено изучить городское устройство и хозяйство города и составить проект 

его преобразования. 

В 1849 году написанные Самариным «Письма из Риги», получившие 

распространение в рукописи, вызвали неудовольствие влиятельных сфер. 

Самарин был привлечен к ответственности по обвинению в разглашении 

служебных тайн. Вечером 17 марта состоялась встреча с Самариным 

императора Николая I, который сделал ему строгое внушение за разглашение 

того, что считалось канцелярской тайной, и за возбуждение вражды немцев 

против русских. Дело окончилось переводом 3 августа на службу в 

Симбирскую губернию. Разъяснение положения дел в Прибалтийском крае и 

его отношений к России занимало Самарина и вызвало целый ряд 

исследований, напечатанных им за границей под заглавием «Окраины России». 

В числе их имеются и ценные исторические исследования – например, очерк 

крестьянского вопроса в Лифляндии, но главным образом они посвящены 

задачам русской политики на окраинах. 

В конце 1849 года в качестве чиновника особых поручений при министре 

Самарин был отправлен в Киев и через год назначен правителем канцелярии 

киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова. В 1853 г. Самарин вышел в 

отставку и подолгу жил в деревне, изучая быт и хозяйственное положение 

крестьян и все более и более убеждаясь в необходимости отмены крепостного 

права. Вместе с тем он приступил к изучению истории освобождения крестьян 

в Западной Европе, преимущественно в Пруссии; в результате получилось 

обширное сочинение, которое в сокращенном виде напечатано было в журнале 

«Сельское благоустройство». С 1856 г. Самарин был деятельным сотрудником 

«Русской беседы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


С началом крестьянской реформы и созданием губернских комитетов по 

разработке Положения об улучшении быта крестьян, Самарин получил 25 

июня 1858 года приглашение вступить в Самарский губернский комитет в 

качестве члена от правительства. Им был составлен собственный проект 

Положения, который кроме него поддержали еще только 4 члена комитета. В 

нем, в частности, он отмечал, что крепостное право следует упразднять 

постепенно, с «соблюдением благоразумной осторожности». Самарин полагал, 

что землю, которой пользуются крестьяне, необходимо им отдать на правах 

собственности, а помещику компенсировать передачу земли особым 

«вознаграждением».. В 1859 году он был приглашен к участию в трудах 

редакционных комиссий, где работал в административном и хозяйственном 

отделениях. 

После выхода Манифеста об отмене крепостного права Ю. Ф. Самарин в 

течение двух лет принимал участие, в качестве члена от правительства, в 

Самарском «Губернском по крестьянским делам присутствии». Приехав в 

Москву в июне 1863 года, он предполагал отправиться за границу, чтобы 

поправить здоровье, расшатанное усиленными, 5-летними трудами по 

крестьянскому вопросу. Однако по просьбе Н. А. Милютина согласился 

принять участие в комиссии, которой было поручено изучить крестьянский 

вопрос в Царстве Польском. Вместе с Н. А. Милютиным и князем 

В. А. Черкасским Самарин выработал проект «Положения об устройстве 

сельских гмин и крестьянского быта в Царстве Польском», которое 19 февраля 

1864 года было высочайше утверждено. 

Возвратившись в Россию, Самарин принял активное участие в проведении 

земской реформы 1864 года. В публицистике и переписке 1860-х гг. он активно 

отстаивал идею всесословности земств и критиковал дворянских 

конституционалистов, требовавших созыва Земской думы с преобладанием в 

ней дворянства. В декабре 1866 г. Самарин избран гласным Московского 

губернского земского собрания и трудился в нем до конца своих дней. 

Одновременно он публиковал многочисленные публицистические сочинения, 

а также труды по философии и богословию. Наиболее значительными 

работами Самарина в этот период были «Иезуиты и их отношение к России», 

«Русский администратор новейшей школы: записка псковского губернатора Б. 

Обухова и ответ на нее», «Революционный консерватизм». В них Самарин 

развивал идеи, высказанные московскими славянофилами 1840–50-х гг. 

Большие усилия он предпринял, чтобы опубликовать богословские труды 

Хомякова. Философские и публицистические сочинения Самарина не 

пользовались популярностью, так как противоречили идеям модного в то время 

либерализма. Последние годы жизни Самарин работал над трудом «Окраины 

России», посвященном вопросам национальной политики. В своих сочинениях 

Самарин предупреждал правительство о необходимости противодействовать 

росту немецкого влияния в Прибалтике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В качестве председателя комиссии, избранной московским земством для 

обсуждения податного вопроса, Самарин составил подробный, тщательно 

разработанный проект податной реформы в смысле уравнения всех сословий. 

19 марта 1876 года Юрий Федорович скончался в Берлине, где печатал 

очередной выпуск своей работы. Последним приютом выдающегося 

мыслителя стало кладбище Донского монастыря в Москве. 

В представлении современников Самарин был выдающимся деятелем 

александровского времени. На его смерть откликнулось множество 

современников, в том числе – К. Д. Кавелин и А. И. Герцен. «Человеком 

реформы» назвал его А. Д. Градовский. Всю свою жизнь Самарин писал, не 

оглядываясь ни на многочисленных «псевдореформаторов», ни на замшелых 

охранителей. Он был подлинным реформатором, не только желавшим 

процветания своему отечеству, но и неустанно трудившимся во имя этого. 

Самарин принадлежал к типу деятелей, для которых было характерно 

стремление к синтезу традиции и нововведений и неприемлем путь 

экстремизма и радикализма. Его бывший оппонент Кавелин отметил в 

некрологе, что «высшее воспитательное, культурное значение имеют только те 

общественные деятели, у которых мысль и идея, убеждение и программа слиты 

в одно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Издания Ю. Ф. Самарина 
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