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5 октября 1803 года 220 лет назад родился декабрист, князь Валериан 

Михайлович Голицын (1803-1858), сын ярославского губернатора. 

 

Нельзя не воспользоваться моментом, чтобы 

не рассказать о человеке, с губернаторской усадьбой 

тесно связанном. Имею в виду родившегося здесь в 

1803 году в семье гражданского губернатора М. Н. 

Голицына сына его - Валериана. 

В девятилетнем возрасте Валериан зачисляется, 

наверное, в самое привилегированное учебное 

заведение - Пажеский корпус. По окончании его 19-

летний князь В. Голицын служит прапорщиком в 

придворном Преображенском полку. А через три 

года, в чине поручика, увольняется и поступает на 

службу в Департамент Внешней Торговли. И при 

этом он уже два года как является членом тайного 

общества. Члены "Северного общества» делились на 

два крыла: умеренное во главе с Никитой Муравьёвым и князем Трубецким и 

«революционное» во главе с Рылеевым. В. Голицын был сторонником идей 

Рылеева и даже (!) поддерживал идею истребления царской семьи полностью, по 

крайней мере, «был с тем согласен».  

Его арестовали в январе 1926 года и отправили в Петропавловскую 

крепость с запиской, в коей указывалось: «присланного князя Голицына 

посадить на гауптвахту, содержать строго, но хорошо».  

 Валериан вспоминал: «Мой день разделён на две равные половины. До 

полудня я лежал в постели. С полудня и до полуночи я ходил безостановочно по 

своей крошечной тюрьме и курил. Ни книг, ни бумаг, ни чернил, ни перьев, ни 

карандашей не давали. Табак давали, картуз табаку лежал у меня у окна, и, когда 

он был запечатанный, то от сырости всегда лопалась бумага. В полночь я 

ложился и до полудня следующего дня уже не вставал с постели. Что я 

передумал во время ежедневного двенадцатичасового хождения взад и вперёд 

по пространству в несколько шагов, рассказать невозможно». 

Валериан был осуждён по VIII разряду, что означало «лишение чинов и 

дворянства и ссылку в Сибирь бессрочно». На конфирмации в августе 1826 года 

бессрочную ссылку сократили до 20 лет. Приговор, учитывая обвинение, 

достаточно мягкий, и, думается, не обошлось тут без покровительства дяди 

Александра  Николаевича, близкого к царской семье человека. 

Местом ссылки государь определил ему Якутск. Однако не без влияния 

всё того же дяди, да и отца тоже, поменяли гнев на милость, и в конце июля 

1826 года Валериана Голицына отправляют в город Киренск Иркутской 

губернии. 



Местные власти делали всё, чтобы осложнить жизнь сосланным 

декабристам. К счастью, худшие опасения Валериана Голицына не оправдались, 

он провёл в Киренске около трёх лет, после которых по «царской милости» 

зачислен был рядовым в 42-й егерский полк, ещё через полгода переведён в 9-й 

кавказский линейный батальон, располагавшийся в Астрахани. А в ноябре 1832 

года последовало распоряжение государя императора о переводе «осуждённого 

приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына» в Грузию. И уже 

в середине января 1833 года он оказывается в урочище Царские Колодцы, что в 

120 верстах от Тифлиса, представлявшем собой солдатскую слободу, 

вытянувшуюся на шесть вёрст и удалённом от ближайшего грузинского села на 

20 вёрст. 

По состоянию здоровья, заметно подорванного службой, он был уволен с 

неё и в Ставрополе зачислен был в штат «Общего Кавказского областного 

управления». Но на следующий год по болезни был уволен и со «статской 

службы». 

Местом жизни ему был определён Орёл, где жил он под секретным 

надзором. Ему не разрешалось покидать пределы города, он не мог даже 

съездить к матери в Москву. Наталья Ивановна, горячо любившая сына, сама 

ездила к нему, и даже на Кавказ. В эти поездки она обыкновенно брала с собой 

двоюродную племянницу княжну Дарью Андреевну Ухтомскую, которая была 

ей как родная дочь. Долли, как называла её Наталья Ивановна, красавицей не 

являлась, но была весьма обаятельной и весёлой. Валериан, долгие годы 

фактически лишённый женского общества, сразу влюбился в юную княжну, но 

мать была категорически против их брака. Княжна Дарья, напротив, воспылала к 

ссыльному первой своей любовью и отказывала всем женихам. 

Разрешение приехать в Москву он получил только через год после смерти 

матери и как раз для того, чтобы жениться. Ему было уже сорок. После свадьбы 

они поселились в имении села Архангельское-Хованщина Тульской губернии. 

Хоть и рядом была столица, да въезд туда Валериану Михайловичу по-

прежнему был запрещён. Потому и лето, и зиму проводил он в имении, 

занимаясь сельским хозяйством. 

Здесь он сблизился с жившим по соседству Иваном Артемьевичем 

Раевским. Супруга его Е. И. Раевская описывала облик князя следующим 

образом: «Валериан Голицын был среднего роста, хорошо сложен. Лицо его 

было смуглое, нос орлиный, волосы чёрные, как смоль, бороду брил, усы носил 

немного подстриженными. Большие его чёрные глаза глядели прямо и строго, 

но любовь его к семье смягчала иногда до нежности эту обычную строгость. В 

молодости он, вероятно, был очень хорош собой... Характера он был прямого, 

правдивого, высказывал своё мнение без утайки. На его дружбу можно было 

положиться». 

В 1853 году ему разрешили проживать в Москве, а в августе 1856 года и 

ему, и его детям возвращён был княжеский титул с освобождением ото всех 

ограничений. 



В 1859 году по хозяйственным делам он оказался в имении Метокса 

Шлиссельбургского уезда, где неожиданно заболел холерой и скончался вдали 

от любимой жены, любящих детей, вне круга своих друзей, в глуши среди болот. 

При кончине присутствовал лишь слуга его.  

Похоронен был В. М. Голицын в Даниловском монастыре столицы, но 

могила не сохранилась.  И очень хочется, чтобы осталась хотя бы память об 

этом замечательном человеке. 
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5 октября 1863 года 160 лет назад родился выдающийся русский 

философ, правовед, религиозный и общественный деятель, приват-доцент 

Ярославского Демидовского юридического лицея, князь Евгений 

Николаевич Трубецкой (1863-1920). 

 

Родился в Москве. Окончил юридический 

факультет Московского университета в 1885 году. 

Получил степень магистра философии за исследование 

«Религиозно-общественный идеал западного 

христианства в V в. Миросозерцание Блаженного 

Августина» и степень доктора философии за 

исследование «Религиозно-общественный идеал в ХI в. 

Миросозерцание папы Георгия VII и публицистов - его 

современников». 

Преподавал в должности приват-доцента в 

Демидовском юридическом лицее в Ярославле (1886-

1897), в должности профессора в Киевском (1897-1905) 

и Московском (1905-1917) университетах, в последнем 

возглавлял кафедру философии после смерти своего 

брата князя С. Н. Трубецкого. 

В философии был представителем метафизики всеединства, созданной 

Владимиром Соловьёвым и развитой далее его последователями. Немалую роль 

в этом сыграло и личное их знакомство: около 15 лет братья Трубецкие были в 

числе ближайших друзей и собеседников Соловьёва. Основной темой 

философии Е. Н. Трубецкого были размышления о смысле жизни. Ряд своих 

работ он посвятил философскому анализу судьбы России, психологии русского 

народа, духовных причин событий 1917 года. Подвергая резкой критике идеи 

русского мессианства, Трубецкой подчёркивал, что вместе с другими народами 

русский народ должен выполнять общее христианское дело на пути к 

всеединству. 

Участвовал в организации и деятельности ряда научных обществ 

(Психологического общества при Московском университете, Религиозно-



философского общества им. Вл. Соловьёва и др.). Был одним из инициаторов, 

идеологов и главных участников книгоиздательства «Путь» в Москве в 1910-

1917 годах и связанного с ним религиозно-философского направления. 

Занимался общественно-политической деятельностью: был одним из видных 

членов кадетской партии с момента её основание в октябре 1905 года; издавал 

журнал «Московский еженедельник» либерально-консервативного направления 

(1906-1910); был членом Государственного Совета (1916-1917) и участником 

церковного Собора 1917-1918 годов. После революции занял активную 

антибольшевистскую позицию, в период Гражданской войны находился при 

Добровольческой армии. Умер в Новороссийске от тифа. 
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8 октября 1823 года 200 лет назад родился русский писатель, 

публицист, поэт Иван Сергеевич Аксаков, сын С. Т. Аксакова. В 1849-1851 

годах находился в Ярославле в качестве чиновника по особым поручениям 

Министерства внутренних дел. Опубликовал ряд статей о Ярославле. 

 

В фондах Государственного архива Ярославской 

области хранятся четыре автографа И. С. Аксакова. 

Они представляют собой служебные записки, 

составленные в период с мая по август 1849 года, 

которые были адресованы ярославскому губернатору 

А. П. Бутурлину, и относятся к начальному периоду 

деятельности Ивана Аксакова как чиновника 

министерства внутренних дел в комиссии по 

расследованию деятельности старообрядческих сект в 

Ярославской губернии. 

Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886) - младший 

сын замечательного русского писателя С.Т. Аксакова 

и брат крупнейшего идеолога славянофильства Константина Аксакова, был 

одной из самых ярких фигур в общественно-политической жизни России второй 

половины ХIХ. Самый «деятельный», по определению его современников, 

славянофил, «великий русский интеллигент», как спустя более чем столетие 

после смерти писателя назвал Аксакова литературовед Лев Аннинский, должен 

был по праву занимать самое достойное место в памяти потомков. Его 

многообразная деятельность оказывала порой определяющее влияние на ход 

общественно-политической жизни страны. 

Пребывание Ивана Аксакова в Ярославле (май 1849 - март 1851) совпало с 

переломным этапом в его жизни, причинами которого непосредственно стали 



события, произошедшие с ним в городе. Именно в Ярославле пресекалась его 

чиновничья карьера, длившаяся восемь лет. Значительная её часть пришлась на 

самый разгар николаевской реакции и усиление бюрократического произвола, 

всегда тяготившего Аксакова. Но окончательное решение в пользу прошения об 

отставке он принял после того, как ярославский губернатор А. П. Бутурлин 

написал на Аксакова донос его непосредственному начальнику - министру 

внутренних дел графу Перовскому. Причиной рапорта на имя государственного 

министра стало недовольство губернатора поэтической деятельностью 

петербургского чиновника, а именно, содержанием его поэмы «Бродяга», 

которое высший губернский чин счёл предосудительным. Правда, Перовский не 

увидел в ней ничего крамольного, но потребовал от Аксакова прекращения 

литературных опытов, которые считал неприемлемыми для государственного 

чиновника. Аксаков расценил это как оскорбление и предпочёл прошение об 

отставке. 

Но ярославский период, конечно же, не состоял для Аксакова только лишь 

в переживаниях своей собственной несвободы и болезненном реагировании на 

произвол чиновников. Два года, проведённых в Ярославской губернии, как все 

предшествующие, а потом и последующие годы его жизни, были наполнены 

кипучей деятельностью, совмещавшей в себе исключительно кропотливую, 

лишённую всякого бюрократизма, непосредственную чиновничью работу, 

которая выходила далеко за рамки предписанного и литературный труд. Именно 

здесь он работает над второй частью своей поэмы «Бродяга» - произведения 

замечательного, во многом предвосхитившего и по содержанию, и по интонации 

некрасовскую поэму «Кому на Руси жить хорошо». 

Многие стороны своей жизни в ярославский период Аксаков отразил в 

письмах к родным. Они продолжали обширную переписку, которую их автор 

вёл на протяжении почти целого десятилетия, начиная с 1843 года. С тех пор, 

как началась его служба, где бы не находился молодой чиновник по её делам, он 

регулярно, по два раза в неделю, отправлял письма своим родным - родителям, 

братьям, сёстрам. 

Аксаков запечатлел колорит местной жизни с разных сторон. В письмах 

присутствует описание губернского города, его высших слоёв, чиновничества, 

сообщается об особенностях культурной жизни тогдашнего Ярославля. В 

письмах из Рыбинска, Пошехонья, Ростова, Романова, Углича представлены 

многие стороны уклада жизни уездных городов. Крестьяне, земледельческий 

труд, будни и праздники среднерусских деревень, поборники старой веры, 

события древней истории - всё это находилось под пристальным взглядом 

писателя и скрупулёзно фиксировалось. 

За достаточно короткий срок пребывания в губернии Иван Аксаков 

обнаружил большое количество материалов, касающихся самых различных 

сторон истории края. Часть из них была им обобщена и систематизирована. В 

1850 году он напечатал в «Губернских ведомостях» две статьи под названием 

«Ярославль в последнее время воеводства между 1768 и 1777 годами» и «Указ в 



Норскую слободу». Написанную в 1851 году статью о секте странников в 

Ярославской губернии Аксаков опубликует в журнале «Русский архив» 

пятнадцать лет спустя. Даже в восьмидесятые годы в издаваемой им газете 

«Русь» будут печататься отдельные материалы фольклорного характера, 

собранные им в начале пятидесятых (например, песня о Петре Великом). 

Вскоре после своего прибытия в Ярославль, Аксаков был включён в 

комиссию по делам раскольников под руководством чиновника министерства 

внутренних дел графа Юлия Ивановича Стейнбока-Фермора. Отношения между 

сотрудниками этой комиссии быстро переросли из чисто служебных в 

дружеские. Оказалось, что у молодых чиновников очень много общих интересов. 

Так возник своеобразный кружок, который скоро пополнился представителями 

ярославской интеллигенции, не имевшими отношения к комиссии. Этот кружок 

получил название «дружеской группы». Один из членов комиссии, А. С. 

Хомутов, позднее вспоминал: «Среди усиленных занятий наших, в час обеда и 

иногда поздно вечером, навещали нас так называемые друзья комиссии. 

Большинство местной молодёжи, представители судебного ведомства, 

правоведы, юные профессора Демидовского лицея, писатель Авдеев и др. 

Крайне приятным и увлекательным были подчас споры и беседы, которыми 

руководил, конечно, более других И. С. Аксаков». 

Комиссия проделала огромную работу. Так, она обнаружила неизвестную 

ранее беспоповскую секту «бегствующего иерейства» или «странников» в 

приволжском селе Сопелки. Записка Аксакова об этой секте составляет около 

600 страниц, а все собранные комиссией материалы уложились в 86 томах дел. 

В течение всего времени пребывания на службе в Ярославской губернии 

Иван Аксаков выполнял огромную работу, связанную с его непосредственной 

деятельностью. «Он работает... истово и много, взвешивая на свои плечи то, о 

чём должны были заботиться власти. Так, к примеру, не прибегая к насилию и 

принуждению, он привёл к православной вере почти всё население 

«старообрядческого» города Романово-Борисоглебска...». Следует отметить, что 

Аксаков, как, впрочем, все члены его семьи, не сочувствовали расколу, и 

деятельность по обращению старообрядцев в православие соответствовала его 

собственным убеждениям. 

Вероятно, наученный горьким опытом «страстного рвения» лиц как 

духовного, так и гражданского звания, Аксаков торопится поставить в 

известность об этом ярославского губернатора. Упоминает в записке и о своей 

успешной деятельности в Романове, где ему удалось простыми методами 

убеждения воздействовать на старообрядцев и подчёркивает бесполезность 

радикальных действий. Судя по последующим письмам Ивана Аксакова, его 

предостережения оказались неуслышанными. 

 
Валитов, А. Р. Автограф И. С. Аксакова в ярославском архиве // Ярославская старина: 

ист. журн. Вып. 6 / гл. ред. Я. Е. Смирнов. – Ярославль: Государственный архив Ярославской 

области, 2006. – С. 113-118. 

 



14 октября 1903 года 120 лет назад родился Владимир Александрович 

Борисов (1903-1993), Герой Советского Союза. 

 

Владимир Борисов родился в семье крестьянина 

деревни Токовая Ростовского района, учился в 

Яковцевской церковно-приходской школе. 13-летнего 

внука дед определил в учение в гастрономический 

магазин Ветчинкина в Петрограде. Отец был на фронте, 

и семья нуждалась в помощниках. Весной 1918 года 

магазин закрыли, Владимир вернулся в деревню.  

С 1925 года началась служба Владимира Борисова 

в Красной Армии. В 1928 году он стал коммунистом. В 

16-м стрелковом полку 6-й Орловской стрелковой 

дивизии закончил полковую школу младших 

командиров, потом Военное училище имени ВЦИК. 

После окончания в 1939 году Военной академии имени 

М. В. Фрунзе Владимир Борисов работал в штабе Белорусского военного округа, 

затем в 27-й стрелковой дивизии, а в июне 1941 года получил назначение в 5-ю 

воздушно-десантную бригаду 3-го воздушно-десантного корпуса. Командовал 

бригадой ныне дважды Герой Советского Союза Александр Ильич Родимцев. 

Владимир Александрович знал командира по учёбе в академии. 

Боевое крещение начальник штаба бригады получил при обороне Киева в 

июле-августе 1941 года. В сентябре 1942 года соединение в составе 62-й армии 

обороняло Сталинград. 

В марте 1943 года после окончания курсов при академии Генерального 

штаба Борисов был назначен командиром 175-й Уральской стрелковой дивизии. 

Дивизия под его командованием отличилась в боях на Курской дуге. За умелое 

руководство дивизией и боевые успехи Владимиру Александровичу Борисову 

был вручён орден Кутузова II степени, присвоено звание генерал-майора. 

За Бугскую и Наревскую операции Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 апреля 1945 года гвардии генерал-майору Владимиру 

Александровичу Борисову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова и Кутузова II степени, орденом Красной Звезды и медалями отметила 

Родина ратный труд своего отважного сына. Орденами командир дивизии 

награждён за безупречную службу в Советских Вооружённых Силах, которым 

он посвятил 36 лет жизни. 

24 июня 1945 года гвардии генерал-майор Борисов участвовал в параде 

Победы, являясь заместителем командира парадного полка войск 2-го 

Белорусского фронта. 

После войны В.А. Борисов работал старшим преподавателем в Военной 

академии Генерального штаба, затем в одном из управлений Генштаба. В 1961 

году ушёл на пенсию.  



На родине героя, в деревне Яковцево Владимир Александрович до конца 

жизни был почётным пионером школьной дружины, поддерживал с земляками 

связь. 

 
Сквозь горнило сражений // Герои огненных лет: очерки о Героях Советского Союза –
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23 октября 1918 года 105 лет назад родился Николай Арсентьевич 

Архипов (1918-2003), лётчик, Герой Советского Союза. 

  

Николай Архипов родился в деревне Путилково 

Брейтовского района Ярославской области. В 1929 

году семья переехала в Рыбинск. Здесь Николай 

учился, работал на машиностроительном заводе и без 

отрыва от производства занимался в аэроклубе 

Осоавиахима. В 1939 году комсомольца направили в 

Сталинградское авиационное училище лётчиков. В 

июле 1941 года Николай Архипов принял боевое 

крещение на 1-м Украинском фронте. Не было дня, 

чтобы Николай Архипов не поднимался в воздух: 

отражал воздушные налёты врага, сопровождал 

штурмовиков и бомбардировщиков, вёл воздушные 

бои. 

За два года фронтовой службы Николай Архипов совершил 275 боевых 

вылетов, провёл 134 воздушных боя, сбил 11 фашистских самолётов и 8 - в 

группе. Лётчика выдвинули на должность командира эскадрильи, коммунисты 

приняли его в партию.  

На Западном, Северо-Кавказском, Воронежском фронтах Николай 

Архипов одержал много побед над фашистами.  

Командование наградило старшего лейтенанта Архипова орденами 

Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Высокое 

боевое мастерство пилот показал в сражениях на Курской дуге.  Только за две 

недели боёв эскадрилья Николая Архипова уничтожила на Белгородском 

участке фронта 19 фашистских самолётов. Пять фашистов он сбил сам. 

«Смелый воздушный боец. Храбр и бесстрашен. Лётчик с отличными 

лётными качествами, способен в любую минуту оказать помощь и поддержку 

товарищу... Отлично организовал и сколотил личный состав эскадрильи на 

выполнение боевых задач...» - эти строчки, взятые из боевой аттестации 

Николая Архипова, как нельзя лучше характеризуют его как человека, товарища, 

командира. И таким он был всю войну, таким его знали друзья. 

Родина высоко оценила боевые заслуги Николая Архипова. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года командиру 



эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка капитану Николаю 

Арсентьевичу Архипову было присвоено звание Героя Советского Союза.  

В 1973 году лётчик ушёл в запас. До конца жизни проживал в Ростове-на-

Дону. 
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30 октября 1923 года 100 лет назад родился Михаил Михайлович 

Опарин (1923-2018), художник-живописец. 

 

Родился Михаил Опарин в городе Мензелинске, в 

Татарии. В 1945-1948 годах учился в Харьковском 

художественном институте. В 1941-1942 годах участвовал в 

Великой Отечественной войне. Воевал на Северо-Западном 

фронте. Был демобилизован по болезни в звании сержанта. 

Был награждён медалью Жукова и юбилейными медалями в 

честь тридцатилетия, сорокалетия и пятидесятилетия Победы 

в Великой Отечественной войне. С 1962 года проживал в 

Ярославле. С 2000 года стал членом Союза художников 

России. Писал картины на военные и бытовые темы. 

 
Михаил Михайлович Опарин // Войны минувшей ветераны. – Ярославль, 2001. –  
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Составила библиотекарь С. Д. Нечай. 

 

 

 
 


