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Наследие Сергея Александровича Рачинского 

(1833 — 1902) — русского ученого-ботаника, про-
фессора Московского университета, учителя школы 
для крестьянских детей в своем родовом гнезде Тате-
во Бельского уезда Смоленской губернии, талантли-
вого педагога — пока еще, к сожалению, недостаточ-
но изучено, хотя, с нашей точки зрения, осмысление 
его педагогического наследия не только необходимо 
для целостного понимания духовно-нравственного 
воспитания в школах дореволюционной России, но, 
безусловно, полезно для развития практического ас-
пекта современной педагогической науки, а также в 
организации духовно-нравственного воспитания в 
процессе обучения. 

Школа, которую построил С.А.Рачинский, рас-
крывала перед учениками «сокровища Церкви», и 
основной ее задачей было воспитание «добрых хри-
стиан». В системе духовно-нравственного воспитания 
главным стержнем являлось Православие, поэтому 
учебная программа в Татевской школе была состав-
лена таким образом, что предметы религиозного цик-
ла стояли на первом месте, особое внимание уделя-
лось богослужению и православным праздникам. Ра-
чинский исходил из того, что народная школа в Рос-
сии должна быть церковной, она должна воспитать 
ребенка в духе христианского учения и добрых нра-
вов. О роли духовно-нравственного воспитания он 
говорит в таких своих работах, как «Заметки о сель-
ских школах» (1881), «Народное искусство и сельская 
школа» (1882), «Школьный поход в Нилову пустынь» 
(1887), «Церковная школа», «Чтение Псалтири в на-
чальной школе» (1896), «Возродившиеся школы гра-
мотности» (1897), «Церкви и школы», «Учителя и 
учительницы», «Заикание и церковнославянское чте-
ние» (1898), «Письма духовному юношеству о трез-
вости» (1890-1891).  

Главную свою задачу как педагога и как чело-
века Рачинский видел прежде всего в том, чтобы нау-
чить детей строить жизнь в соответствии с нравст-
венным началом, которое проявляется в голосе со-
вести. 

Говоря о религиозной направленности педаго-
гической теории и практики С.А.Рачинского, необхо-
димо обратить особое внимание на преподавание в 
Татевской школе Закона Божия, так как этот предмет 
являлся основным помощником учителя в воспита-

нии и развитии нравственного чувства школьников. 
Сергей Александрович сам составлял толкование 
Евангелия и Псалтири с тем, чтобы азы Православия 
легче входили в детское сознание. Для него очевид-
ным было и то, что разработка программ по всем 
предметам в Татевской школе должна быть основана 
на педагогических началах, — в этом случае религи-
озный аспект воспитания выполнял свою задачу. 

В его дневнике значительное место отводится 
изучению Евангелия. 1 сентября 1893 г.: «До обеда 
переписал VIII-ю главу от Матфея, с посильными 
поправками (к русскому тексту)... Вечером переписал 
половину IX главы от Матфея. Трудно!» [1]. 2 сен-
тября — вновь работа над текстом Евангелия, 3-го — 
«вечером дописал весьма трудную гл. XI от Матфея» 
[2]. С огорчением записывает в дневнике: «Не допи-
сал гл. XIII от Матфея» [3] — и такие записи о том, 
что сделано или не сделано, — ежедневно. 

Параллельно велась подготовка к беседам: 
«Между утренею и обеднею — первое школьное со-
беседование: Царю небесный; Притча о сеятеле 
(дневное Евангелие) (о. Петр). Тропари гласа. Слово 
неграмотным о грамотности (я). Достойно есть... По-
сле обедни — молебен преподобному Сергию» [4]. 
Сергей Александрович «переводил» трудные места 
Евангелия, адаптируя их для восприятия детским 
сознанием. Особенно это касалось основных положе-
ний Нагорной проповеди, заповедей блаженства, ана-
лиза притч Иисуса Христа. Переписывая сначала 
текст в отдельную тетрадь, адаптируя его для детско-
го восприятия, он готовился к беседам со своими 
учениками, расшифровывая каждое слово и каждый 
образ, не всегда понятные детям. 

Фиксировались и сами беседы: «17-го и 22-го 
октября были беседы в школе... Я читал Евангелие; 
беседы (на первую заповедь и о празднике Казанской 
Божьей Матери)... Сегодня (т.е. 24 октября) — чет-
вертая беседа (о Гадаринском бесноватом), читал и 
объяснял я. Беседу на вторую заповедь прочел, очень 
прилично, Ефрем» [5]. 

Готовя детей к исповеди, учитель читал им 
Евангелие от Матфея, объяснял, что слова «возлюби 
ближнего твоего, как самого себя», означают, что ка-
ждый человек — образ Божий. Любить этот образ 
человек должен как в самом себе, так и в другом че-
ловеке. Чтобы правильно относиться к другому, нуж-
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но научиться правильному отношению к самому себе. 
Продолжая эту тему, Рачинский учил детей такому 
важному духовно-нравственному аспекту человече-
ских отношений, как внутренняя подготовка к покая-
нию и умению прощать на примере анализа притчи о 
блудном сыне. Для Сергея Александровича, умеюще-
го искренне просить прощение и прощать, о чем сви-
детельствуют его современники В.Т.Георгиевский, 
Н.М.Горбов, С.Танаевский и др., эти уроки были ос-
новным стержнем жизни, а опорой служила система 
традиционных христианских ценностей: Бог, Истина, 
Добро, Любовь, Красота.  

Используя на своих занятиях Евангелие, Псал-
тирь, творения Отцов Церкви, жития святых, С.А.Ра-
чинский растолковывал детям вечные истины, сове-
товал, какой выбрать путь для их обретения. По мне-
нию современных исследователей, и сегодня свято-
отеческое наследие является «школой созерцания, 
школой самопознания», в которой можно получить 
необходимый духовный опыт [6]. 

Совершенно вне поля зрения биографов татев-
ского педагога остается доселе его отношение к тако-
му псевдонаучному явлению, как спиритизм, который 
появился в России в 70-х годах XIX в.  

В своей статье «По поводу спиритических со-
общений г-на Вагнера» Рачинский говорит о том, что 
в протестантском мире вообще, а «в англо-саксонской 
расе в особенности, пробуждается страстная религи-
озная жажда», и спиритизм «для большинства его 
увлеченных адептов составляет суррогат религий. Он, 
вместе с экстатическими сектами Северной Америки, 
подготавливает для религиозного кризиса те слепые 
стихийные силы, которые придают всякому великому 
религиозному перевороту его роковую мощь, но вме-
сте с тем затемняют его чистоту и ясность…» [7]. 
Ощущая духовную поврежденность общества, отсту-
пление людей от веры, он не мог остаться безучаст-
ным к возникшей проблеме, считая ее проблемой ду-
ховно-нравственного порядка. Особенно его волнова-
ло то, что страсть к спиритизму негативно отразится 
на молодых людях, более того, на детях. 

Ученый-педагог видел в медитации и спири-
тизме нарушение первой заповеди, которая гласит: «Я 
– Господь Бог твой: да не будет у тебя никаких других 
богов, кроме Меня». Церковь запрещает устанавли-
вать контакт со сверхчувственным миром «вне духов-
но-нравственных усилий — без задачи внутреннего 
преображения и изменения своей нравственной при-
роды», «без цели преобразования духовно-
нравственной природы человека» [8]. Через оккуль-
тизм, колдовство и магию человек «входит в общение 
не с Богом — Источником Жизни и Нравственным 
Совершенством, а с другим, противоположным ду-
ховным началом, которое также присутствует в 
сверхчувственном мире» [9]. Это начало — «персо-
нифицированное зло» — называется Церковью диа-
волом. Вот почему Священное Писание называет ка-
ждого «вопрошающего мертвых» — «мерзким перед 
Господом» [10]. 

Исследователи изучили разные формы медиу-
мизма («вызывание духов», вертящиеся столики, ма-
териализация духовных существ и т.д.) и пришли к 

выводу, что опасность представляют вытекающие из 
медиумических опытов последствия: «мистическая 
наркомания, психические и эмоциональные расстрой-
ства, жесточайшая депрессия и, наконец, самоубийст-
ва и злодеяния, совершенные под влиянием демони-
ческих сил» [11]. Возникает психологическая зависи-
мость, которую Рачинский назвал «серьезным потря-
сением нервной системы» [12]. Одной из основных 
причин увлечения оккультизмом называется «поиск 
бога», то, что Рачинский определил как «страстную 
религиозную жажду». В результате этого «поиска» в 
человеке начинает происходить переоценка ценно-
стей — семьи, дома, отношений с близкими, отвра-
щение от Православия, Церкви, Христа.  

Затронутая С.А.Рачинским проблема разраба-
тывалась в трудах и святых XIX — начала XX вв. Иг-
натия Брянчанинова, Феофана Затворника, Иоанна 
Кронштадтского, и современных деятелей Русской 
Православной Церкви — Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, протодиакона Андрея Кураева, 
архимандрита Тихона (Шевкунова), протоиерея Алек-
сандра Новопашина и др. Все они доказывают, что 
оккультизм (спиритизм) несовместим с Православи-
ем, что данная проблема носит духовно-
нравственный характер, что необходимы меры защи-
ты детей от этого псевдонаучного явления. 

К сожалению, проблема, поднятая С.А.Рачин-
ским, не осталась в прошлом. По данным на 2003 г., 
от 250 до 600 тыс. чел. в России являются последова-
телями новых религиозных движений (часть которых 
носит оккультный характер), более того, именно дети 
оказались вовлеченными в оккультные действия. Го-
воря о проблеме духовно-нравственного воспитания в 
современном обществе, необходимо осознать опас-
ность, которую содержит в себе оккультизм (спири-
тизм) — ложное учение, способное увести от Право-
славия, культивирующее жестокость, агрессию, нена-
висть, влекущее за собой рост детской преступности, 
безнравственности в обществе, расстройства нервной 
системы и нарушения детской психики, ведущие к 
тяжелым последствиям. В результате разрушения 
всей традиционной системы ценностей разрушается 
сама человеческая личность. Об этом говорят иссле-
дования многих современных ученых [13].  

Проведя сопоставительный анализ работ 
С.А.Рачинского, деятелей Церкви, современных ис-
следователей и педагогов по проблеме спиритизма 
(как проблемы духовно-нравственного характера), 
можно сделать вывод о том, что необходима система 
мер, защищающих ребенка от воздействия оккульт-
ных влияний: 

1) информационно-просветительская работа, 
цель которой помочь осознать, что главная защита от 
оккультизма — воцерковление, жизнь в истинной 
вере;  

2) усвоение нравственных идей, идеалов, об-
разцов взаимоотношения человека с Богом, общест-
вом, природой, наукой, искусством, развитие ребенка 
в православном духе;  

3) сотрудничество школы и Церкви, индивиду-
альная работа, пропаганда православных ценностей; 
посещение богослужений, исповедь и причастие;  
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4) личный пример взрослого, чтение душепо-
лезных книг, святоотеческой литературы, беседы, 
воспитание ответственности за свое физическое и 
духовное здоровье, здоровье своей семьи;  

5) морально-психологическая поддержка тех, 
кто порвал с оккультизмом. 

С.А.Рачинский рассматривал религию как 
важное средство духовно-нравственного воспитания, 
положительно оценивая ее роль в нравственном ста-
новлении личности ребенка. Для него было очевидно, 
что христианские заповеди и жизнь неразрывно свя-
заны, дополняют и обогащают друг друга. Во всем 
Сергей Александрович подавал детям пример тихой 
сосредоточенной жизни в Боге и с Богом, посвящен-
ной самоотверженному служению ближним. 

По свидетельству священника П.Л.Крылова, 
служившего в Татевской церкви с 1899 по 1911 гг., 
отношение населения к школам, особенно к Татевской, 
было самым добрым, так как она давала своим питом-
цам не только прочную грамотность, содержала их 
совершенно бесплатно, но главное — давала «твердое 
нравственное воспитание и многих из крестьянской 
среды вывела на широкий путь общественной дея-
тельности» [14]. Характеризуя своих прихожан как 
людей нравственных, о. Петр видел причину этого по-
ложительного явления в удаленности Татева, нетрону-
того цивилизацией городов и фабрик, что давало воз-
можность людям жить «в простых нравах, дедовскими 
обычаями и преданиями». По признанию священника, 
жители Татева жили «авторитетом отцовской власти»: 
«семейные узы крепки»; «весьма редки случаи измены 
супругов и расходы их», «случаев незаконнорождения 
почти не бывает», «пьянства, в полном смысле этого 
слова, нет», «и вообще, все живут мирно, спокойно, не 
обижая друг друга и посторонних» [15]. 

Этот архивный документ важен для общей 
оценки педагогической деятельности С.А.Рачинского, 
так как священник говорит о своих прихожанах — жи-
телях Татева — бывших учениках православного педа-
гога. Учитывая, что Сергей Александрович начал учи-
тельствовать с 1875 г., в 1904 г. бывшим ученикам Та-
тевской школы могло быть в среднем от 18 до 40 лет. 

Даже и после его кончины во всех созданных 
им школах, а в Татевской особенно, поддерживались 
прежние традиции и порядки. Об этом свидетельст-
вует письмо от 6 сентября 1913 г. главному редактору 
«Смоленских Епархиальных Ведомостей» от священ-
ника села Татева Петра Ивановича Дунаева [16].  

Надо сказать, деятельность С.А.Рачинского была 
оценена по заслугам еще при его жизни: за труд «Сель-
ская школа» в 1891 г. он был избран членом-
корреспондентом по Отделению русского языка и сло-
весности Петербургской академии наук (с 1891 по 1899 
гг. «Сельская школа» выдержала четыре издания); за 
свою деятельность ученого-естествоиспытателя был 
утвержден в 1898 г. Императорской академией наук 
членом-корреспондентом Главной физической обсерва-

тории с выдачей свидетельства. 14 мая 1899 г. Высо-
чайшим рескриптом Его Императорского Величества 
Государя Императора Николая Александровича 
С.А.Рачинский стал именоваться «Почетным попечите-
лем церковно-приходских школ IV благочинного округа 
Бельского уезда Смоленской губернии». Ему была на-
значена пожизненная пенсия, которую он употребил на 
постройку новых школ. 

В педагогическом наследии С.А.Рачинского 
содержится программа по формированию духовно-
нравственных ценностей. Идеи о необходимости ов-
ладения педагогом и учащимися духовно-
нравственной культурой, сознательным отношением 
к нравственным ценностям Православия являются 
актуальными и важными для современного образова-
тельного процесса. Как верно отметил М.Е.Стеклов, 
сегодня «следует говорить об освоении духа этой 
школы, элементов обучения и воспитания, об исполь-
зовании для становления личности воспитанника ис-
торического и культурно-религиозного окружения» 
[17]. А в центре этой педагогической системы — лич-
ность самого С.А.Рачинского, который «может слу-
жить образцом для формирования особого типа ново-
го педагога, человека, имеющего высокий уровень 
культуры и теоретической подготовки, национально 
ориентированного, тесно связанного с народом» [18]. 
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