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Происходит из Великой Польши и восходит к   XIII веку. Ян 
Рачинский получил от Владислава IV земли в Бельском 
уезде; дети его Даниил и Ян поступили в 1656 г. в 

подданство России.
Рачинские, подобно Боратынским, были смоленскими       шляхтичами 
польского происхождения и помещиками Бельского уезда. 
Родной племянник Андрея Васильевича Боратынского по сестре, Антон
Михайлович Рачинский (1769–1825), сын разорившегося помещика,
попал на службу в Гатчину и под конец царствования Павла I был 
петербургским обер-полицмейстером в чине генерал-лейтенанта. Свою
будущую жену Александру Николаевну «в первый раз увидел в 1796 г.
6 января, женился в 1798 г. 14 ноября в 11-30 утра». 
Александра Николаевна Потемкина (1781–1814) – дочь смоленского 
предводителя дворянства Николая Богдановича Потемкина. В приданое за 
дочерью отец отдал имение Татево Бельского уезда Смоленской губернии. 
По разделу между детьми Антона Михайловича Рачинского Татево 
досталось старшему сыну Александру Антоновичу, поселившемуся здесь 
после женитьбы на Варваре Абрамовне Боратынской. 



Именно в этом глухом месте и 
расположилась благоустроенная 
помещичья усадьба Рачинских. В 
ней был большой дом с 
колоннами и террасами, 
«обставленный с теми 
солидностью и удобствами, 
которые можно было встретить в 
больших и зажиточных 
дворянских усадьбах; вокруг 
дома располагался огромный 
парк с цветниками и аллеями и 
большими проточными 
прудами»; вблизи усадьбы была 
церковь, около которой потом и 
была построена та начальная 
школа,  сделавшаяся известной 
на всю Россию.

В то время Татево было глухим местом; «от ближайших уездных 
городов:
 
Белого оно находилось в 50 верстах, от Ржева в 65 верстах». 

Позже вблизи Татева прошла Московско-Виндавская железная 
дорога.



Родился 27 сентября 1799 г., его крестным был 
государь Павел I. 
В  18 лет он вступил на службу подпрапорщиком в 
лейб-гвардии Семеновский полк. В 1818 г. портупей-
юнкер А. А. Рачинский был награжден  бронзовой 
медалью на Владимирской ленте. Дослужившись до 
майора, он 17-го ноября 1828 г. вышел в отставку.
Во время службы в Петербурге был дружен с А.А. 
Дельвигом, общался с поэтами пушкинского круга, а 
также с будущими декабристами.
Он положил начало коллекции автографов А.А. 
Дельвига, М.Ю. Лермонтова, Е.А. Боратынского, В.А. 
Жуковского, В.Ф. Одоевского Н.И. Пирогова и других, 
всю жизнь собирал картины русских и европейских 
художников, произведения российской и зарубежной 
литературы и науки. Отличаясь высокими 
нравственными качествами, гуманным
отношением к подвластным крестьянам, Александр 
Антонович всю жизнь мечтал об их освобождении, до 
которого и дожил. Умер он «в 1866 году 9 июля в час 
пополудни <...> от тифозной горячки в селе
Татеве, в присутствии всех своих детей.
Похоронен 11 июля.»



• Родилась в 1810 году.

• Родная сестра поэта Е.А.Баратынского.

• Знала несколько иностранных языков, получила 
блестящее музыкальное образование.

• Умерла в 1891 году.

Е.А.Баратынский



Владимир Константин
Александр

Ольга Сергей

Варвара



Владимир Александрович Рачинский
Старший сын,  родился 7 февраля 1831 г. 
Окончил курс Московского университета кандидатом,
поступил на государственную службу. За время службы
 был награжден орденом Святого Станислава 2-степени,
бронзовой медалью на Андреевской ленте в память 
войны 1853–1856 гг. и «темнобронзовой медалью за 
особенно полезное участие в административных
распоряжениях правительства в Северо-Западном крае,
 во время мятежа 1863–1864 гг.»
В 1861 г. Владимир Александрович был командирован в
 Новороссийский край для раздачи пособий оставшимся
 в живых матросам, находившимся в Крымскую войну 
при обороне Севастополя, и родственникам убитых. 
В 1864 г. Владимир Александрович был секретарем
по дипломатической части у графа Муравьева в Вильно.
 Затем в конце 60-х годов вышел в отставку, поселился 
в своем имении (с. Татево), где посвятил силы земской
 деятельности и сельскому хозяйству.
Первые три года он был участковым, затем несколько 
лет почетным мировым судьей и с 1869 г. вплоть до 1887 г.
 – бессменным гласным уездного земского собрания.
Скончался Владимир Александрович Рачинский на 58 

году
 жизни 17 февраля 1888 г. в с. Татеве, «в 2 часа пополудни 

от рака в горле...»



                      Рачинский Константин
                                   Александрович

      Родился 20 марта 1838 г.  До 16-летнего возраста получал 
свое образование и воспитание дома. В 1854 г.  держал 
экзамен при Московском университете для поступления на 
физико-математический факультет и был принят в число его 
студентов.
Он обнаружил выдающиеся способности к математике, 
обратил на себя общее внимание профессоров факультета. 

За свое кандидатское сочинение на тему «Теория колебания струны» получил 
золотую медаль и по окончанию курса первым кандидатом был оставлен при 
университете на кафедре физики для приготовления к профессуре. После 
некоторого периода работы при университете, выдержав
магистерский экзамен, Константин Александрович был командирован
на два года за границу, в Гейдельберг. В 1862 г. он напечатал магистерскую
диссертацию «Об отражении поляризованного света от поверхности
прозрачных тел» и, получив за нее степень магистра физики,
приступил к преподаванию в университете в звании адъюнкта.



В 1862 г.   Константин Александрович 
женился на    Марии   Александровне  
Дараган. 

Мать Марии Александровны имела 
значительные поместья, требовавшие 
большого внимания для благоустройства и 
наведения порядка. 

В 1864 г. Константин Александрович 
переселяется в поместье жены Рубанку 
Черниговской губернии   Конотопского
уезда, где и проводит 30 лет своей жизни, 
вплоть до переезда в Петровское-
Разумовское.

М.А. Рачинская (урожд..Дараган)



         С   самого открытия земских учреждений 
Константин Александрович делается уездным и 
губернским гласным; он был выбран почетным 
мировым судьей; три года был
членом губернской земской управы.  
Помимо земской деятельности принял
участие в 1881 г. в правительственных  комиссиях; он 
был также представителем Черниговского земства при 
разработке вопроса о всеобщей воинской повинности. 

С 1894 г. по 1904 г. Константин Александрович занимал 
должность директора Московского 
сельскохозяйственного института. После отставки 
переехал с внуком на жительство в Черниговское 
имение, потом, передав в нем и хозяйство, и 
общественные дела своему сыну Александру 
Константиновичу, отправился доживать последние 
годы в свое родовое гнездо – Татево.

Скончался Константин Александрович Рачинский 
летом 1909 года.

Константин Александрович 
с дочерью Марией



Александр Александрович Рачинский
 Родился 16 июня 1839 года. 
Окончил Московский университет.
С 1861 г. вступил на службу в 1-й флотский экипаж 
юнкером и был назначен в заграничное плавание на 
корвете «Богатырь». Находился в плавании   с 1861-го по 
1864 гг. 
Летом 1864 г. был уволен от службы, по болезни, «с 
производством в прапорщики портовых экипажей».
Несколько раз избирался в почетные мировые судьи по 
Кирсановскому округу; был председателем 
Кирсановской уездной земской управы; в 1881 г. избран 
уездным предводителем дворянства.
С 1886 г. служил по  министерству государственных
имуществ. В 1892 г. произведен, за отличие, в чин
действительного статского советника. Последняя 
должность -  чиновник особых поручений V класса при 
министре земледелия и государственных
имуществ. 7 ноября 1898 г., согласно прошению, он был 
уволен. 
За время службы был награжден орденами: Св. Станислава 2-й степени, Св. Владимира 
3-й степени и медалью в память царствования императора Александра III на 

Александровской ленте. Умер Александр Александрович Рачинский в 1906 году. 



                Ольга Александровна 
Рачинская 

16 августа 1857 г. Ольга Александровна вышла замуж за 
Эммануила Александровича Дмитриева-Мамонова (в 
будущем известного художника), хорошего знакомого ее 
старшего брата Сергея Александровича. Венчались молодые 
в Веймаре. Большую часть своей супружеской жизни 
прожили за границей. Однако это не мешало сестре помогать 
своему брату в обустройстве сельских школ, им 
организованных.
Ольга перечисляла пожертвования как в виде книг, 
необходимых для училища, так и в денежных ассигнациях.

У   четы Дмитриевых-Мамоновых было трое детей.
Ольга Александровна Дмитриева-Мамонова пережила 

своего мужа, братьев и сестру и умерла в 1917 году.  

Э.А.Дмитриев-Мамонов
 с сыном

Родилась 20 мая 1834 г.  
Получила хорошее 
домашнее образование,
знала несколько языков. 



Варвара Александровна Рачинская
Родилась 8 октября 1836 года, 
получила домашнее воспитание, 

знала несколько языков.  
Некоторое время Варвара 
Александровна прожила за 
границей, где проходила курс 
лечения и навещала семью 
Дмитриевых-Мамоновых.
Потом переехала на постоянное 
жительство в имение Татево,
владелицей которого она была. 
Практическая вся жизнь дома 
лежала на ней,
читавшей в подлиннике Гомера и 
следившей даже за точными 
науками (за биологией), не говоря 
о литературе.  
Несмотря на слабое здоровье,
она всегда поддерживала в  
школьных начинаниях Сергея 
Александровича.



При Татевском приходе существовало бесплатное приходское училище, 
которое содержалось за счет Владимира Александровича и Варвары 
Александровны,  помогавшей учительнице в обучении детей грамоте и 
проводившей занятия музыкой  и  пением. На ее средства содержались 
больница в имении и  фельдшерский пункт в Бельском уезде, за оказание 
медицинской помощи в котором в ноябре1891 г. Варваре Александровне 
была выражена благодарность председателем Бельской уездной земской 
управы.

Варвара Александровна всю жизнь посвятила обучению крестьянских детей, а 
после смерти С.А. Рачинского приложила все усилия, чтобы продолжить 
дело брата.

Жизнь Варвары Александровны Рачинской закончилась 17 мая 1910 г.; «по 
прочтении отходной, в полном сознании и попрощавшись со всеми 
домочадцами и родными, в селе же Татеве и погребена 19 мая»    

Варвара Александровна
 со своей двоюродной 
сестрой Анной Алексеевной



Сергей Александрович Рачинский

Превосходно владея немецким языком, он сделался желанным 
членом художественных и интеллектуальных обществ городов 
Веймара, Иены, Берлина. Близко сошелся со многими 
выдающимися людьми того времени: с великим пианистом и 
композитором Ф. Листом (по его просьбе он написал гимн в 
честь св. Франциска),  с иенским профессором Куно Фишером, 
который уговаривал его посвятить себя философии; с 
известным ученым-ботаником М.И. Шлейденом, который 
письмо Рачинского об отношении искусства к природе 
напечатал в виде предисловия к своему классическому труду 
«Die Pflanze». Он бывал в доме ученого естественника, географа 
и путешественника Александра Гумбольдта (1769–1859), памяти 
которого посвятил очерк «Из Берлина». Во время путешествия 
по Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции изучал вопросы 
народного образования, в частности, педагогическое наследие 
И.Г. Песталоцци (1746–1827). Более подробно Сергей 
Александрович Рачинский знакомился с деятельностью 
немецкого педагога профессора Иенского университета К. Стоя 
(1815–1885), основателя нескольких учебных заведений, в 
частности, народной школы и педагогической семинарии. Живя 
в Германии, Рачинский перевел на немецкий язык «Семейную 
хронику» С.Т. Аксакова. Перевод этот был напечатан в Лейпциге 
в 1858 г. и получил хорошие отзывы немецких писателей – 
Варнхагена фон Энзе и П. Гейзе.

Родился 2 мая 1833 г. «в 4 часа пополудни во время сильной грозы».
 Воспитывался дома. От 1849 по 1853 год учился в Московском университете. От 1853 до 1855 г. служил в 
Московском архиве Министерства иностранных дел. Годы 1856–1858 он провел за границей, в Иене и 
Берлине, 
готовясь к профессорской деятельности . От 1859 по 1868 г. преподавал в Московском университете 
физиологию растений.



В 1859 г., после возвращения в Россию, Сергею 
Александровичу было присвоено звание магистра 
ботаники за диссертацию «О движении высших 
растений». 
В 1864 г. он перевел Шлейдена «Растение и
его жизнь» и Ч. Дарвина «О происхождении видов». 
В 1866 г. он защитил докторскую диссертацию  «О 
некоторых химических превращениях
растительных тканей» и сделался профессором 
Московского университета.
К его научным работам относятся «Цветы и 
насекомые», «О современных задачах физиологии 
растений» и другие.

Отличаясь широким творческим кругозором, он не 
ограничивался своей специальностью, а 
интересовался искусством, философией и 

историей. 



Особенно же близок был Рачинский с домом Сушковых, у 
которых тогда собирался избранный круг. «Попасть в него, 
по отзывам старожилов, значило получить диплом на 
выдающиеся достоинства умственные, нравственные и, 
вообще, духовные».
У самого  Сергея Александровича   в его московской 
квартире  собиралось многочисленное общество ученых, 
литераторов. Гр. Л.Н. Толстой – один из постоянных 
посетителей этих собраний.

Дом Рачинских на Малой Дмитровке
(фото 1970-х гг)

Л.Н.Толстой

В Москве, с первых же шагов своей 
университетской жизни, Рачинский 
знакомится с идеями славянофилов и 
западников, а также со всеми лучшими 
представителями московского общества 
того времени. Сближается с А.С.
 Хомяковым, братьями Киреевскими, В.Т. 
Грановским, С.П. Шевыревым,
В.П. Боткиным и другими



Столкновение с ректором университета С.
И. Баршевым и тогдашним министром
народного просвещения графом 
Д.А. Толстым (на почве защиты прав 
меньшинства совета университета 
высказать свое мнение) заставило 
Рачинского в 1868 г. вместе со своими 
ближайшими друзьями Б.Н. Чичериным, 
Ф.М. Дмитриевым, М.Н. Капустиным
и И.К. Бабетом выйти в отставку. 

«Хотя он вовсе не был замешан
в истории, но все, что происходило в 
университете, было до
такой степени противно его тонкой и 
чуткой натуре, что оставаться в
нем долее он не мог. Он уехал в деревню, 
где сперва, как ботаник, занялся цветами, 
а затем всецело погрузился в народную 
школу, отдавши ей всю свою душу и 
проявляя в этой новой деятельности свои 
чистые, возвышенные, хотя несколько 

витающие в облаках стремления» .

«Профессор ботаники 
С.А.Рачинский 

был одним из самых 
любимых студентами»                                                         

                                                 (В.
О.Ключевский)



«С.А.Рачинский преступил к 
народно-школьной 
деятельности уже сорока 
двух лет и с 
образованностью, которая 
редко приносится в это дело»
      Н.М.Горбов

Современники С.А. Рачинского рассказывают, что 
училищное
начальство первоначально не разрешало Сергею
 Александровичу преподавать за неимением у него 
соответствующего диплома. 
Поэтому бывший профессор Московского 
университета ездил
 в уездный город и держал там экзамен на звание
 сельского учителя.



Письмо об открытии 

Знаменской школы

С.А.Рачинский среди 
 своих питомцев – учеников на крыльце 
школы

С.А. Рачинский был организатором и попечителем около 
десятка
сельских школ, в их числе Знаменская, Зехинская, 
Вязовашская,
Хрущевская, Сопотская, Михеевская и Шкилинская, а также 
училищ,
помимо Татевского – Глуховское, Травинское, Тарховское, 
Межененское и Новосельское .



     Татево стало образовательным центром, откуда нравственное    
и педагогическое влияние Сергея  Александровича 
распространялось на всю читающую и мыслящую Россию, в 
особенности на сельских учителей и сельских пастырей.    
За время своей деятельности на учительском поприще Сергей 
Александрович подготовил целые поколения искренне любящих 
свое дело народных учителей, которые считали Татево своим 
родным гнездом.

С.А.Рачинский среди 
своих питомцев - учителей



С.В.Смоленский

         Титульные листы с посвящением С.А.Рачинскому

Известный палеограф С.В. 
Смоленский , руководитель 
Придворной певческой капеллы, 
летом приезжал заниматься пением с 
церковным хором Татевской школы 
Рачинского 

С.В.Смоленский и С.А.Рачинский



С.Д.Шереметев

С.А.Рачинский с гр.С.Д.Шереметевым

В 1890-е гг.по библиотечным
 делам посетил поместье.
Библиотека Рачинских 
славилась далеко за 
пределами Татева.  В 1898 г.
вышла в свет  его брошюра 
«Татево» с описанием его поездки
к С.А.Рачинскому.



С.А.Рачинский как писатель

В 1899 г. С.А. Рачинский издал «Татевский сборник», в котором
поделился с публикой «некоторыми из реликвий, хранящихся в 
старом
доме села Татева, и для посторонних драгоценными». В нем 
было
помещено 52 письма Е.А. Боратынского к И.В. Киреевскому, 
пять писем
В.А. Жуковского к Д.В. Голицыну, А.П. Елагиной и И.В. 
Киреевскому,
статья В.Ф. Одоевского «Жить-действовать», замечательное
воспоминание Ю.Ф. Самарина о А.С. Хомякове, письма Н.И. 
Пирогова,
Феликса Мендельсона-Бартольди к А.Ф. Львову, А. Гумбольдта 
к
К.К. Павловой, несколько стихотворений Е.А. Боратынского,
И.П. Мятлева, Н.Ф. Павлова, В.А. Жуковского, В.А. Соллогуба, А.
А.
Фета и обширный отрывок повести графини Е.В. Салиас 
(Евгении
Тур). Также к сборнику приложен был офорт-портрет А.С. 
Хомякова,
исполненный Волковым с рисунка, сделанного свинцовым 
карандашом
Э.А. Дмитриевым-Мамоновым. Этот сборник драгоценен не
только для исследователя истории жизни С.А. Рачинского, но и 
для
историка литературы и никогда не утратит интереса 
первоисточника. 



Основной его работой была книга «Сельская школа», 
вышедшая в 1891 г. и имевшая несколько последующих изданий. 
В ней объединились основные педагогические статьи: «Заметки о сельских 
школах», три статьи о «Народном искусстве и сельской школе», «Школьный поход в 
Нилову пустынь», три «отрывка» «Из записок сельского учителя» и ряд
других статей, написанных С.А. Рачинским позже.

После издания «Сельской школы» его статьи стали печататься на
страницах «Русского обозрения», «Народного образования», «Московских
ведомостей» и в других журналах и газетах.

Среди работ С.А. Рачинского есть статьи более специализированного
характера, касающиеся лишь той или другой области школьного дела. 
Таковы: «Чтение Псалтыри в начальной школе», «Начальная школа и сельское 
хозяйство», «Школьное цветоводство» и «Школы летом».

Работы С.А.Рачинского



       
С.А. Рачинский был не только педагогическим писателем-теоретиком,

но и педагогом-творцом живого школьно-воспитательного
дела; он оставил после себя не только мысли и сочинения, но и саму
школу, живых учеников, продолжателей своего дела, воспринявших
его заветы, последователей, из поколения в поколение хранящих и
передающих его наследие именно в реальной своей деятельности.

С.А.Рачинский, В.А.Рачинский,
 В.А. Рачинская и Н.П.Богданов-
Бельский на террасе дома Рачинских



  Считая величайшим злом и несчастьем народное 
пьянство, Сергей Александрович явился горячим 
сторонником совершенной трезвости и, пользуясь 
своим высоким авторитетом, выработал целый ряд 
мер в борьбе с пьянством, которые имели затем 
громадное значение в деле борьбы за трезвость.
            Выступив с рядом статей и писем по этому 
вопросу, он привлек к себе внимание духовенства и 
имел утешение приобрести множество 
сочувствующих и подражателей своей 
деятельности среди священников
и сельских учителей. По его примеру были 
основаны союзы и общества трезвости, 
избавившие затем от пьянства многие десятки 
тысяч несчастных.



Общество трезвости в Татеве, учрежденное Сергеем
Александровичем, было одним из первых образцовых 
организаций подобного рода и имело плодотворное влияние 
на крестьян Татева и окрестных селений, внося трезвость и 
добрые нравы в крестьянскую среду.



       Рескрипт императора 
Николая II от 14 мая 1899 г.

Сопроводительное 
письмо 
К.П.Победоносцева

«Обширное образование ваше и опытность, 
приобретенную на государственной службе 
в Московском университете, посвятили вы, 
с ранних лет, делу просвещения посреди 
населения наиболее в нем нуждающегося. 
Поселясь безвыездно в отдаленном 
родовом имении, вы явили для всего 
благородного сословия живой пример 
деятельности, соответствующей 
государственному и народному его 
призванию. Труды ваши по устройству 
школьного обучения и воспитания 
крестьянских детей, в нераздельной связи с 
церковью и приходом, послужили 
образованию уже нескольких поколений в 
духе истинного просвещения, отвечающего 
духовным потребностям народа. Школы, 
вами основанные и руководимые, состоя в 
числе церковно-приходских, стали 
питомником в том же духе воспитанных 
деятелей, училищем труда, трезвости и 
добрых нравов и живым образцом для всех 
подобных учреждений».



«Утром 2 мая (15 мая по новому стилю) 1902 года, в 69-ю годовщину 
своего рождения, он встал, как обычно, в девять часов утра. 
После кофе Рачинский прилег, как часто это делал в последнее 
время, заснул и более не просыпался».
                                                    ( из воспоминаний современников)
 
  

надгробная плита С.А.Рачинского

С.А.Рачинский на смертном 
одре
(с рис.Н.П.Богданова-
Бельского)

Неоднократно в жизни своей повторял 
неутомимый труженик слова из 

Священного Писания: «Не хлебом 
единым жив будет человек, но 
всяким словом, исходящим из 
уст Божиих» (Мф. 4, 4). Именно эти 
слова написаны на памятнике Сергею 
Александровичу Рачинскому, 
похороненному на Татевском кладбище.



Источники, использованные для 
презентации:

• Материалы муниципального 
краеведческого музея им.Н.П.
Богданова-Бельского (с.Татево)

• Обзор документального фонда семьи 
Рачинских «ТАТЕВСКИЙ АРХИВ» (А.В. 
Лухта)


