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Раевский Владимир Федосеевич 

наш земляк, один из 

виднейших участников 

декабристского движения, 

поэт, просветитель и 

публицист, внёсший огромный 

вклад в историю 

русской литературы



Детство и юность 

Владимира Раевского 



Владимир Федосеевич родился 8 апреля (28 марта по старому 

стилю) 1795 года в слободе Хворостянка Старооскольского уезда 

Курской губернии. Сегодня это часть села Богословка 

Губкинского района Белгородской области
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О-79

Осыков Б. Страхов Николай Николаевич / Б. Осыков // 

Белгородский алфавит (Краткий краеведческий справочник). –

Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1990. - С. 171-172

Раевский Владимир Федорович – декабрист, 

поэт и публицист. Родился 28 марта (8 

апреля) 1795 года в селе Хворостянка 

Старооскольского уезда в дворянской семье. 

Он принял участие в Отечественной войне 

1812 года. В 1818 году В. Раевский вступил 

в тайное общество и вскоре становится 

одним из активнейших деятелей «Союза 

благоденствия». Вскоре он был арестован и 

шесть лет провел в крепостных застенках. 

После освобождения поселился 

в селе Олонки



Отец Владимира Раевского, Федосей Михайлович, владел 

большими имениями в Новооскольском и Старооскольском 

уездах, где многие годы избирался предводителем дворянства. 

Ему принадлежали суконная фабрика, 

винокуренные заводы и мельницы

Суконная фабрикаФедосей Михайлович



Выйдя в отставку с военной службы в чине майора, Федосей 

Раевский женился на Александре Андреевне Раевской. 

Молодые поселились в Хворостянке  

Федосей Раевский Александра Раевская

Дом Раевских



В семье Раевских родилось 11 детей: пять сыновей и шесть 

дочерей. Владимир Федосеевич был третьим по старшинству
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К84

Крупенков, А. Братья Раевские / А. Крупенков. – Белгород:  Изд-во 

«Везелица», 1992. - 54 с.

Имя первого декабриста 

Владимира Федосеевича Раевского 

широко известно в нашей стране. 

В данной брошюре рассказывается 

биография Владимира Раевского, а 

также можно ознакомиться с его 

семейным окружением и 

ближайшими родственниками. 

Каждому из его родных посвящен 

отдельный очерк 



Раевские любили читать, в усадьбе они собрали множество 

книг. Федосей Михайлович стал основателем дворянской 

библиотеки при уездном училище в Новом Осколе
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Знаменитые земляки. Т. 3 / ред. В.В. Горошников. –Рыбинск: 

Медиарост, 2015. - 120 с.

На территории современной 

Белгородской области родились, 

жили и живут знаменитые деятели, 

оставившие заметный след в разных 

сферах: в государственном 

управлении, религии, военном деле, 

науке, технике, искусстве, спорте. 

В книге представлены краткие 

биографии тех уроженцев и жителей 

Белгородского края, чья известность 

выходит за пределы малой родины



Ранее детство Володи Раевского прошло в играх со старшими 

братьями и дворовыми ребятами. Воспитанием детей 

занимались гувернеры из обрусевших иностранцев. 

Владимир рано научился читать 



Когда Владимиру исполнилось восемь лет, отец определил его в 

одно из лучших учебных заведений России – Московский 

университетский благородный пансион, куда уже поступили 

старшие братья, Александр и Андрей



Пансион давал всестороннее образование по гуманитарным 

естественным предметам, в том числе французскому и 

немецкому языкам, а также практические умения по 

некоторым военным дисциплинам



В годы учебы Владимир Раевский много времени проводил в 

библиотеке, занимаясь самообразованием



В пансионе Владимир Федосеевич начал писать стихи. 

Его первые лирические опыты были наполнены ностальгией по 

родным местам, а также тоской по матери, которая к тому 

времени умерла от чахотки 
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К84

Крупенков, А. Н. Здесь колыбель твоя была...: путеводитель по 

родным местам В.Ф. Раевского / А. Н. Крупенков. - Белгород : 

[б. и.], 1990. - 24 с.

Данное пособие поможет ближе 

познакомиться с «малой Родиной» 

первого декабриста Владимира 

Раевского, глубже понять истоки 

его гражданского подвига. В книге 

включены также стихи 

поэта-декабриста, в которых он 

вспоминает о своих родных местах 



После окончания пансиона в 1811 году отец определил 

Владимира Раевского в Дворянский полк при 2-м кадетском 

корпусе в Петербурге. Здесь будущие офицеры 

изучали артиллерию и фортификацию



В Дворянском полку Владимир Федосеевич подружился с 

будущим декабристом Гавриилом Батеньковым. Они много 

беседовали о политике, читали запрещенные 

сочинения А. Радищева 

Гавриил Батеньков



В мае 1812 года, окончив учебу, они разъехались по разным 

полкам. Владимир Раевский в чине прапорщика получил 

назначение в 23-ю артиллерийскую бригаду 



«Семнадцати лет я встретил… 

войну»



Боевое крещение прапорщик Владимир Раевский принял возле 

села Барыкино под Смоленском. Он подбадривал солдат и 

смело шел с ними в бой 



На войне он сочинил стихотворение «Песнь воинов перед 

сражением», полное патриотического пафоса и юношеского 

пыла. Герои его дают клятву «пасть иль победить», лишь бы 

спасти «отчизну милую» от власти «надменных пришлецов» 
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Раевские / ред. В. В. Горошников. - Рыбинск : Медиарост, 

2019. - 48 с.

Эта книга рассказывает о двух 

замечательных представителях 

старинного рода Раевских, связанных с 

Белгородской землёй. Первый – это 

декабрист Владимир Раевский, 

участник войны 1812 года, близкий 

знакомый Пушкина. Второй – лидер 

губернского земства Николай Раевский. 

Они не были знакомы, хоть и состояли 

в родстве. Их судьбы, на первый взгляд 

такие разные, объединяет деятельная 

любовь к отечеству и стремление 

служить людям



Во время Бородинского сражения Владимир Федосеевич 

принимал участие в обороне батареи генерала Николая 

Раевского – одном из ключевых эпизодов знаменитой битвы. 

Даже раненный в плечо, он не покинул поле боя 



Впоследствии Владимир Федосеевич был награжден золотой 

шпагой с надписью «За храбрость». Он участвовал еще в десяти 

сражениях, получал награды и новые чины



Боевые награды Владимира Раевского - медаль в память 

Отечественной войны 1812 года и знак к ордену Святой Анны 

IV степени для ношения на холодном оружие



После изгнания французов вместе со своим полком участвовал в 

заграничном походе русских войск. Боевой путь Владимира 

Раевского закончился в герцогстве Варшавском. 

В конце 1814 года он возвратился в Россию



Владимир Раевский понимал, что ключевую роль в победе над 

Наполеоном сыграл простой народ, вставший на защиту 

Отечества. Эти мысли потом переросли в мировоззрение, а оно 

со временем превратило блестящего офицера и вдохновенного 

патриота в «государственного преступника»



Первые годы после войны Владимир Федосеевич служил на 

юго-западе империи, в Каменце-Подольском. «Обновления и 

улучшений» в армии не произошло, по-прежнему процветала 

муштра и палочная дисциплина



Надежды на реформы сверху не оправдались, и офицеры 

решили действовать самостоятельно. Были созданы тайные 

общества: «Союз спасения» (1816 г.), «Союз благоденствия» 

(1818 г.), Северное и Южное общества (1821 г.). 

Здесь обсуждались проекты переустройства России 



Летом 1818 года Владимир Раевский был зачислен в 32-ой 

егерский полк. Полк входил в состав 16-ой пехотной дивизии, 

которой командовал герой Отечественной войны, 

член «Союза благоденствия» генерал-майор Михаил Орлов



Владимира Федосеевича больше всего привлекали идеи 

просвещения народа, излагавшиеся в уставе «Союза». В своей 

роте он создал для солдат школу взаимного обучения, 

в которой сам вел занятия 



Владимир Раевский учил своих подчиненных основам военного 

дела, а также воспитывал в них нравственное и 

политическое самосознание



Владимир Федосеевич не был голословен. И в роте, и в полку он 

всегда выступал в защиту солдат, отстаивая их право на 

человеческое достоинство



Весной 1821 года он получил звание майора, а вскоре –

назначение начальником дивизионной школы. Здесь Владимир 

Раевский затеял масштабные преобразования. Обычную 

военную школу он решил превратить в 

учебное заведение нового типа



Сам составлял программы, писал конспекты занятий по 

истории, географии, праву – все в духе идей тайного общества. 

Время службы на юге России Владимир Федосеевич называл 

периодом «самой светлой общественной жизни» 



Владимир Раевский был знаком с Александром Пушкиным. Они 

вместе состояли в масонской ложе «Овидий», девизом которой 

было слово «свобода». Он называл Александра Сергеевича 

«Овидиевым племянником», а тот его - Спартанцем



Именно Александр Пушкин предупредил Владимира Раевского о 

готовящемся аресте, а тот в свою очередь успел сжечь в камине 

компрометирующие бумаги



Одной из улик против Владимира Федосеевича стало его 

перехваченное письмо о неблаговидных поступках 

генерал-лейтенанта Ивана Сабанеева. Это послужило его арестом 

и отправлением в Тираспольскую крепость



Новость об аресте В. Раевского взбудоражила «Союз 

благоденствия». Было понятно, что через него власть 

попытается выйти на след тайного общества. 

Однако В. Раевский держался стойко и не поддавался на угрозы



В марте 1823 года суд признал Владимира Федосеевича 

виновным в антиправительственной пропаганде и приговорил к 

смертной казни, но он не пал духом и тут же написал «Протест»  



В итоге Александр I повелел передать дело в Главный штаб для 

проверки. В. Раевский отрицал все предъявленные ему 

обвинения. Более того, он от обороны переходил к нападению, 

раскрыл целый ряд проступков и преступлений своих 

начальников и судей 



Владимир Раевский вынес несколько судебных процессов, 

материалы дела составляли десятки рукописных томов, а его 

вина так и не была доказана. Благодаря его мужеству тайные 

общества продолжали существовать еще несколько лет – вплоть 

до восстания на Сенатской площади 

восстание на Сенатской площади 



После подавления восстания на первых допросах было 

упомянуто имя В. Раевского, которого тут же перевели в 

Петропавловскую крепость. Теперь он сменил тактику – он 

признал себя членом «Союза благоденствия», но отказывался от 

участия в более радикальном Южном обществе   



Следственный комитет в Петербурге не смог доказать вину 

В. Раевского. В Петропавловской крепости он пишет 

«Оправдания», в которых показывал, как в русской армии 

нарушаются законы. Тогда Николай I назначил новый суд в 

польской крепости Замостье, но и здесь его дело не решилось

Заседание 

Следственного 

комитета по делу 
декабристов,1826 г.



На шестой по счету военно-судебной комиссии было принято 

решение о его пожизненной ссылке в Сибирь с лишением 

дворянства, воинского звания и наград. 

В тюрьмах «Спартанец» провел почти шесть лет

Места поселений 
декабристов в Сибири 
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Б43  

Белгородская энциклопедия : страницы истории 

Отечества, Русской Православной церкви, культуры, ратных и 

трудовых подвигов белгородцев /  Гл. ред. В.В. Овчинников. –

Белгород. – 1998. - 360 с. 

В представленной статье Крупенкова А.Н. 

рассказывается биография Владимира 

Федосеевича Раевского, его военная 

служба, вступление в тайное 

декабристское общество и арест. 

Последние годы жизни 

В. Раевского прошли в селе Олонки 

Иркутской губернии, куда он был сослан 

после освобождения



Ссылка «первого декабриста»



В 1828 году декабрист В. Раевский прибыл в ссылку в Иркутск, 

оттуда был отправлен в глухое село Олонки на Ангаре. 

Оказавшись там один, без друзей, без родных, он впал в 

уныние. Первые стихи, написанные в Сибири, пропитаны 

тоской и тяжелыми раздумьями



Постепенно Владимир Федосеевич сблизился с крестьянами, 

освоил сельское хозяйство, а в официальных бумагах стал 

подписываться: «Олонский крестьянин Владимир Раевский»



В 1829 году женился на шестнадцатилетней крещеной бурятке 

Авдотье Середкиной, которую обучал грамоте. Брак оказался 

счастливым. У супругов родилось пятеро сыновей и три дочери. 

Со временем В. Раевский выстроил для семьи большой дом, 

обзавелся хозяйством, купил мельницу, 30 десятин земли



Владимир Федосеевич, так любивший преподавание, занялся 

созданием в Олонках постоянной школы для детей и взрослых. 

На свои средства он нанял помещение и содержал учителя. 

В итоге Олонки стали самым грамотным селом 

юго-восточной Сибири



26 августа 1856 года новый царь Александр II объявил 

декабристам помилование. Теперь, после 30-тилетней ссылки, 

они могли вернуться на родину, им и их 

детям возвращалось дворянство 

Александр II



Навестить родные края Владимир решился лишь спустя два 

года. О возвращении навсегда речи не шло. Он побывал у своих 

сестер - Любови Федосеевны Веригиной и Веры Федосеевны 

Орловой, а также останавливался у двоюродного брата 

Владимира Гавриловича Раевского 

Любовь Веригина Владимир Раевский 



После встреч с родными Владимир Раевский вернулся в Олонки. 

Там он прожил 44 года, здесь и состарился 



Владимир Раевский погиб при странных обстоятельствах 8 июля 

1872 года. Он отправился по делам в село Малышевка. На лесной 

дороге старого декабриста остановили неизвестные, заставили 

спешиться и сильно ударили по голове. На попутной повозке его 

без сознания доставили в село, где вскоре он скончался  



Похоронили Владимира Федосеевича Раевского в Олонках 



Когда-то, только приехав в ссылку, он предсказывал в стихах, 

что после смерти его никто не вспомнит. Но этого не 

произошло. О нем пишут историки, писатели, краеведы. 

Существуют два музея Раевского: в Олонках и на родине, в доме 

двоюродного брата в селе Богословка



Музей В.Ф. Раевского в селе Богословка 

Губкинского района Белгородской области



Здание музея расположено на территории бывшей дворянской 

усадьбы семьи Раевских



Краеведческий музей им. В.Ф. Раевского в Олонках 



Жизнь Владимира Федосеевича Раевского, переломанная в 

самом расцвете сил, стала для многих примером стойкости и 

верности убеждениям


