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Введение 

Исследование рода К о л ю б а к и н ы х  было начато как простое семейное дело, 

призванное удовлетворить любопытство автора, слышавшего от матери ряд семейных 

легенд, и помочь детям и близким родственникам сохранить память о предках. 

Постепенно эта работа приобрела и иные, более общие цели: лучше узнать историю 

своего Отечества, собрать справочный материал для будущих исследователей родословия 

К о л ю б а к и н ы х , восстановить историческую справедливость в отношении многих 

замечательных представителей данного рода, незаслуженно забытых в эпоху, когда 

история переписывалась по заказу политических сил. 

Источники сведений о роде Колюбакиных 

Основными источниками сведений о роде К о л ю б а к и н ы х  для автора доклада являлись: 

1. Архивы Санкт-Петербурга (РГИА), Москвы (ГАРФ, РГАДА, РГВИА), Великого 

Новгорода (ГАНО), Твери (ГАТО), Вологды (ГАВО). 

2. Музеи Санкт-Петербурга (Эрмитаж, Русский музей), Москвы (Гос. музей 

им. А.С. Пушкина, Гос. исторический музей), Великого Новгорода (НГОМЗ). 

3. Библиотеки Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Череповца. 

4. Устные свидетельства представителей и потомков рода. 

5. Сведения из сети Интернет. 

Следует особо выделить три источника, давшие наибольший объем сведений по 

рассматриваемому предмету: 

1. Дела о дворянстве (РГИА, Ф. 1343, оп. 23. Дела: 5663 – Владимирской губ.; 5664–

5666 – Воронежской губ.; 5667–5673, 5683 – Новгородской губ.; 5674–5675 – 

Рязанской губ.; 5676 – Смоленской губ.; 5677 – Саратовской губ.; 5678–5682 – 

Симбирской губ.; 5684 – Тамбовской губ.; 5685 – дипломное. Эти источники дали 

сведения об отдельных представителях рода и ветвях родословного древа. 

2. Книга Н.Ф.Иконникова в 52 томах на французском языке: Nicolas Ikonnikov. La 

Nobless de Russie (NdR). Deuxieme edition – Paris, 1965. Этот источник позволили 

увидеть цельную картину родословного древа Колюбакиных, прослеживаемую от 

единого предка. Впоследствии эта картина была в значительной мере исправлена и 

дополнена автором доклада. 

 



 

 

 

 

3. Генеалогические материалы А . М .  

К о л ю б а к и н а , составлявшие, по ряду 

сведений, 4 альбома. Сохранились только 

фотокопии отдельных листов. Этот источник 

позволил увидеть живые лица многих 

представителей рода, узнать интереснейшие 

истории о их жизни. 

 

 

Происхождение рода Колюбакиных 

В статье о роде К о л ю б а к и н ы х , приведенной в «Энциклопедическом словаре» 

Брокгауза и Ефрона, говорится: 

«К о л ю б а к и н ы  – дворянский род, от легендарного предка Францбека, внук которого 

Д м и т р и й  Ф е д о р о в и ч , по прозванию К о л ю б а к а , поселился в России и получил в 

кормление Дмитров и Орешек. Потомок Францбека в 7-м колене, Н и к и т а  

С е м е н о в и ч  К о л ю б а к и н ,  пожалован поместьями в 1468 г. А н д р е й  

А ф а н а с ь е в и ч  был сыном боярским при датском королевиче-женихе царевны Ксении 

Годуновой. В XVII веке многие К о л ю б а к и н ы  были стольниками и стряпчими. Род 

К о л ю б а к и н ы х  в н е с е н  в VI, II и III части родословных книг Московской, 

Новгородской, Тверской, Воронежской, Владимирской и Симбирской губерний». 

Упомянутый легендарный предок рода Францбек описывается как сын владетеля 

Флоренции, который бежал в Польшу в период оккупации Флоренции датским королем. 

Принято считать, что Францбек должен был покинуть Флоренцию после 1392 г. В Польше 

он женился на княжне из рода Корецких и в начале XV в. (около 1408 г.) нанес визит в 

Москву. 

В ряде работ указывается на то, что дворянские роды К о л ю б а к и н ы х , Лихачевых, 

Краевских, Кожиных и Франсбековых имели общего предка. Рассмотрение истории родов 

Кожиных и Франсбековых указывает иное лицо в качестве легендарного прародителя 

интересующих нас дворянских родов, а именно – Ю р и я  Б а х т ы - Ф р а н ц а , он же 

ливонский рыцарь Ю р и й  ( Г е о р г и й )  Ф а р е н с б а х . В отличие от «Францбека, сына 

флорентийского владетеля», этот персонаж достаточно хорошо известен в истории и 

неоднократно упоминается в трудах Соловьева и Карамзина. В генеалогических 

материалах А . М .  К о л ю б а к и н а  тоже имеется неясное упоминание о легенде, 

связанной с происхождением рода К о л ю б а к и н ы х  от немецкого рыцаря 

Ф а р е н с б а х а . 

Вопрос о том, какая из двух легенд о происхождении рода К о л ю б а к и н ы х  – от 

флорентийского графа Ф р а н ц б е к а  или от ливонского рыцаря Ф а р е н с б а х а  – в 

большей мере соответствует исторической правде, остается открытым и требует 

дальнейших исследований. Возможно, что ближе всего к истине лежит мнение тех 

исследователей, которые считают: «Традиции того времени требовали, чтобы знатная 

русская семья могла указать родоначальника, который пришел на Русь из чужой страны. 

Представительная генеалогия должна была начинаться с «выезда», чисто русское 

происхождение считалось унизительным». 

 



Герб рода Колюбакиных 

Герб рода К о л ю б а к и н ы х  внесен в 1-е отделение части VI «Общего гербовника 

дворянских родов Всероссийской Империи». В описании герба, помещенном в «Общем 

гербовнике», говорится: «Щит разделен перпендикулярно надвое, в правом голубом поле 

изображены две золотые трубы, под ними того ж металла рог и серебряный зуб. В левом 

серебряном поле знамя и возле оного положены крестообразно три стрелы, острыми 

концами вниз. Щит увенчан дворянским шлемом с дворянскою на нем короною и тремя 

страусовыми перьями. Намет на щите голубой, подложенный серебром». 

История появления герба рода К о л ю б а к и н ы х  в «Общем гербовнике» драматична. 

Заявку на включение герба в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской 

Империи» подавали независимо друг от друга два представителя разных ветвей рода 

К о л ю б а к и н ы х : отставной гвардии сержант Н и к о л а й  С е р г е е в и ч  в 1800 г. и 

отставной флота капитан-лейтенант Ф е д о р  А н д р е е в и ч  в 1806 г. 

 

Рисунок герба, представленный в Геральдмейстерскую контору Правительствующего Сената отставным 

гвардии сержантом Н и к о л а е м  С е р г е е в и ч е м  К о л ю б а к и н ы м  в августе 1800 г. 

В январе 1801 года по прошению отставного гвардии сержанта Н и к о л а я  

С е р г е е в и ч а  К о л ю б а к и н а  было определено: «Поелику род К о л ю б а к и н ы х  

издревле пребывает в дворянском достоинстве, то представленный от онаго герб внести в 

Гербовник в 1-е отделение надлежащим порядком». 

В феврале 1806 года прошение о внесении герба в Гербовник подал отставной флота 

капитан-лейтенант Ф е д о р  А н д р е е в и ч  К о л ю б а к и н .  В ответе, полученном на его 

прошение из Департамента герольдии, отмечается, что «герб фамилии К о л ю б а к и н ы х  



уже внесен в Гербовник по отношению Московского дворянского депутатского собрания, 

представившего доказательства о дворянстве отставного гвардии сержанта Н и к о л а я  

К о л ю б а к и н а . Но в родословной предка просителя П а т р а к е я  не показано. Гербы же 

сходны. 

ОПРЕДЕЛЕНО: Как уже герб рода К о л ю б а к и н ы х , предъявленный при доказательстве 

о дворянстве гвардии сержанта Н и к о л а я  К о л ю б а к и н а , внесен в Гербовник, но от 

одних ли предков капитан-лейтенант Ф е д о р  К о л ю б а к и н  с… Н и к о л а е м  

происходят и почему одинаковый герб имеют доказательств не представлено, а потому и 

нужно герольдии иметь удостоверение, точно ли он происходит от того же рода, коего 

уже герб в Гербовник внесен…». По-видимому, капитан-лейтенант Ф е д о р  

К о л ю б а к и н  не сумел представить таких доказательств. 

Родословное древо Колюбакиных 

Родословное древо К о л ю б а к и н ы х ,  составленное автором доклада, на сегодняшний 

день включает 628 персон, представляющих 24 колена потомков, ведущих свое 

происхождение от общего предка. 

Начиная с 8-го колена, разделяется на две ветви: старшую новгородскую, 

родоначальником которой стал Н и к и т а  С е м е н о в и ч  К о л ю б а к и н , и младшую 

московскую, родоначальником которой стал его брат, Д а н и л а  С е м е н о в и ч . 

Род Колюбакиных и его отдельные представители 

Чтобы составить общее впечатление о роде К о л ю б а к и н ы х , рассмотрим краткие 

портреты некоторых его представителей. 

16-е колено 

П е т р  М и х а й л о в и ч , род. в 1763 г. в 

Калужской губ., умер после 1849 г. 

Генерал-майор. Армейскую службу начал в период 

царствования императрицы Екатерины II. Впал в 

немилость у императора Павла I и 10 ноября 

1800 г. был отставлен от службы в звании 

генерала-майора. В период правления императора 

Александра I вновь призван на службу 17 марта 

1801 г. Воевал с французами в 1805 г., был ранен 

пулей в голову и контужен в правый бок под 

Аустерлицем. В начале 1812 г. 12-я пехотная 

дивизия под командой К о л ю б а к и н а  входила в 

7-й пехотный корпус генерала-лейтенанта 

Н.Н. Раевского 2-й Западной армии, которой 

командовал генерал от инфантерии князь 

П.И. Багратион. Участник Бородинской битвы, 

был ранен картечью в руку под Солтановкой. 

Портрет П.М. помещен в Военную галерею 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а имя его в числе имен других офицеров, 

получивших ранения в ходе Отечественной войны 1812 г., занесено в Галерею воинской 

славы Храма Христа Спасителя в Москве. 

 

 

 



Ф е д о р  А н д р е е в и ч , род. около 1765 г., умер около 

1818 г. 

Служил во флоте, в 1792 г. отправлен в отставку 

капитан-лейтенантом. Участвовал в бою при Гохланде 

в 1788 г. и в Эйландском сражении в 1789 г. Являлся 

зажиточным помещиком Новгородской, Тверской и 

Калужской губерний. Жил преимущественно в 

усадьбе Железная Дуброва Устюженского уезда, у 

села Григорово. Занесен в родословную книгу дворян 

Тверской губернии по определению от 1789 г. и 

Новгородской губернии по определению от 27 

февраля 1792 г. Жена – М а р и я  К о н д р а т ь е в н а  

М е н д е л е е в а , дочь полковника. 

17-е колено 

Н и к о л а й  С е р г е е в и ч , род. в 1776 г., умер 

7 февраля 1822 г., похоронен на Смоленском 

православном кладбище Санкт-Петербурга. 

Военнослужащий, майор. Имел недвижимые 

имения, доставшиеся от родителей, в 

Ярославской, Костромской и Новгородской 

губерниях. Внесен в 1799 г. в списки дворян 

Тулы и Москвы, а также 23 июня 1815 г. внесен 

в VI часть дворянской родословной книги 

Ярославской губернии. Жена – К а й с а р о в а  

А г н и я  Л ь в о в н а , дочь надворного 

советника Льва Александровича Кайсарова, 

род. в 1764 г., умерла 20 декабря 1867 г. в возрасте 104 лет в Петербурге, похоронена с 

мужем. Ее высоко ценил кн. П.М. Волконский, который по долгу службы состоял в 

постоянной переписке с мужем дочери А г н и и  Л ь в о в н ы , Марии Николаевны, 

полковником Афанасием Соломко. А. Соломко – генерал-вагенмейстер Главного штаба, 

на протяжении 11 лет (1814–1825) состоял на службе при императоре Александре I. 

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч , умер 16 августа 

1849 г., похоронен на Кронштадтском городском 

кладбище. 

Контр-адмирал. Участвовал во взятии Парижа и в 

Турецкой войне. В 1827 г. командовал корветом 

«Гремящий» во время Наваринского сражения. В 

1836–1845 гг. командовал линкором «Владимир», 

одним из восьми 84-пушечных кораблей, 

построенных в Санкт-Петербургском Новом 

Адмиралтействе. Этот линкор в 1836, 1838, 1839, 

1841–1843 гг. в составе эскадр находился в 

практических плаваниях в Балтийском море и 

Финском заливе. Являлся предводителем 

дворянства г. Устюжна в 1842–1844 гг. Записан во 

2-ю часть дворянской родословной книги 

Новгородской губернии по определению от 27 

марта 1864 г. Жена – Н а д е ж д а  А н т о н о в н а  Р ы л е е в а , из морского семейства. 

 

 

 



Братья Н и к о л а й  и М и х а и л  П е т р о в и ч и , сыновья генерала-майора П е т р а  

М и х а й л о в и ч а  К о л ю б а к и н а .  

Н и к о л а й  « Н е м и р н ы й »  П е т р о в и ч . Род. в 

1810 г., умер 15.10.1868 г. Генерал-майор, сенатор, 

участник Кавказской войны, писатель. В 1834 г. за 

дерзость против полкового командира 

(«оскорбление действием») был осужден, 

разжалован в рядовые с лишением чинов и орденов 

и назначен на службу на Кавказ. Принял участие в 

ряде экспедиций против горцев и прославился своей 

блестящей храбростью. В одном из боев вынес на 

своих плечах тяжело раненого командира князя 

А.И. Барятинского, будущего фельдмаршала. По его 

ходатайству перед генералом А.А. Вельяминовым, 

Н . П .  в 27 лет был вновь произведен в прапорщики. 

Участвовал почти беспрерывно в различных 

экспедициях против горцев и был много раз ранен. 

У кавказцев снискал уважение и дружбу, но за 

вспыльчивый нрав получил прозвание «немирного». 

Занимая различные посты, выслужился до генерал-майора. Занимал пост кутаисского 

генерал-губернатора. В 1863 г. назначен сенатором в 7-й департамент в Москву. 

Считается, что именно он послужил прообразом Грушницкого, описанного 

М.Ю. Лермонтовым в повести «Княжна Мери». Жена — А л е к с а н д р а  А н д р е е в н а  

К р ы ж а н о в с к а я .  

 

М и х а и л  « М и р н ы й »  П е т р о в и ч , род. в 1811  г., 

умер в Баку 19.01.1872 г. 

Служил в уланском и драгунском полках. В 1838 г. 

направлен на Кавказ. Служа на Кавказе, дослужился до 

генерал-майора в 1855 г., занимал должность вице-

губернатора Тифлиса. Был управляющим Менгрелией, 

членом совета при Кавказском наместнике. В 1863–

1872 гг. был военным и гражданским губернатором Баку. 

В память о нем в Баку была Колюбакинская набережная. 

Жена – М а р и я  В а с и л ь е в н а  К р ю к о в с к а я , умерла 

12.07.1901 г. в Москве. 

18-е колено 

 

С е р г е й  И в а н о в и ч , род. около 1780 г., умер после 

1843 г. 

Состоял на военной службе, но в 1800 г. за болезнью 

отставлен. Являлся Сенгилеевским уездным 

предводителем дворянства в 1808–1811 гг., состоял 

депутатом Симбирского депутатского дворянского 

собрания от Самарского уезда с 1832 по 1843 гг. В 

отношениях к крестьянам отличался жестокостью, а в 

домашнем быту — наклонностями к гарему, был нелюбим 

в дворянской среде. 

 

 

 



В а с и л и й  И в а н о в и ч , род. в 1794 г. 

Состоя на военной службе участвовал во многих боевых 

операциях во время Турецкой войны и походах на 

Краков, Лейпциг, Лион и Париж. Поселившись после 

выхода в отставку в имении своей жены, селе Песочное 

Сапожковского уезда Рязанской губернии, заслужил 

общую любовь и уважение. Около 30 лет был 

предводителем дворянства Сапожковского уезда. 

Являлся почетным попечителем Рязанской губернской 

гимназии. На его могиле дворянами уезда был сооружен 

памятник. Жена – А н н а  А л е к с а н д р о в н а  

С а в и н а . 

 

Братья П е т р  и В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч и , сыновья контр-адмирала 

А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  К о л ю б а к и н а .  

 

 

П е т р  А л е к с а н д р о в и ч , род. 23 января 1833 г. 

Окончил морской кадетский корпус в 1850 г. На 1858 г. – 

лейтенант 2-го флотского экипажа. Проходил службу 

старшим офицером корвета «Олаф». Капитан 2 ранга. 

Владел недвижимой собственностью в г. Устюжна. Записан 

во 2-ю часть дворянской родословной книги Новгородской 

губернии по определению от 27 марта 1864 г. Жена – 

Г л а ф и р а  Д м и т р и е в н а  

И р д е б е н е в а . 

 

В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч , род. 9 июня 1838 г. 

Генерал-майор по адмиралтейству, владел недвижимой 

собственностью в г. Устюжна. Записан во 2-ю часть 

дворянской родословной книги Новгородской губернии 

по определению от 7 января 1872 г. Жена – Е л и з а в е т а  

Г е о р г и е в н а  Б е с т е н - Б о с т е л ь , умерла 28 ноября 

1904 г. Похоронена на Никольском кладбище Александро-

Невской лавры вместе со 

своим мужем. 

 

Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч , род. 1 сентября 1846 г., 

умер в 13 февраля 1900 г. Похоронен на Никольском 

кладбище Александро-Невской лавры. 

Занесен во 2-ю часть дворянской родословной книги 

Новгородской губернии по определению от 27 марта 

1864 г. Был присяжным поверенным, гласным Санкт-

Петербургской городской Думы, членом училищного 

совета. В 1880–1890 гг. служил адвокатом в Санкт-

Петербурге. В сентябре 1884 г. выступал защитником 

народовольца Н.М. Рогачева на процессе по делу 

 

 

 

 



террористической организации «Народная воля», вошедшем 

в историю как «процесс 14-и». Члены организации 

обвинялись в подготовке государственного переворота и 

покушения на императора Александра II. 

По этому же делу проходил в качестве обвиняемого И в а н  

П а в л о в и ч  Ю в а ч е в , который впоследствии, уже отсидев 

срок в Шлиссельбургской крепости и отбыв ссылку на 

Сахалине, в 1903 г. женился на Н а д е ж д е  И в а н о в н е  

К о л ю б а к и н о й . Их сын Даниил Ювачев приобрел 

известность как поэт Даниил Хармс. 

19-е колено 

М и х а и л  Н и к о л а е в и ч , род в 1814 г., умер 8 ноября 

1860 г., похоронен на Свято-Троицком кладбище в 

Старом Петергофе на берегу Финского залива. 

Владел имением Новые Горки и поместьем в Симбирской 

губернии. Состоял на службе в гусарах, был поручиком 

Ингерманландского гусарского полка. Принял отставку 

до 1850 г. После ухода в отставку был губернским 

секретарем, состоял комиссаром дачи императрицы 

Александры Федоровны «Александрия» в Петергофе. 

Жена – М а р и я  В а с и л ь е в н а  д е  Р у й л е т  ( d e  

R o u i l l e t ), дочь французского эмигранта.  В 1861–

1866 гг. была одной из первых начальниц Пермского 

Мариинского женского 

училища, названного в 

честь императрицы Марии Александровны, которое 

впоследствии было преобразовано в Пермскую 

Мариинскую женскую гимназию. 

И в а н  Н и к и т и ч  

Приемный сын Н а т а л ь и  И в а н о в н ы  

К о л ю б а к и н о й . Жена – В а р в а р а  С е р г е е в н а  

Б о г д а н о в и ч , приемная дочь, а фактически 

племянница Е л и з а в е т ы  И в а н о в н ы  

К о л ю б а к и н о й , дочь сестры ее мужа, Сергея 

Матвеевича Богдановича. Дочь И в а н а  Н и к и т и ч а  и 

В а р в а р ы  С е р г е е в н ы ,  Н а д е ж д а  И в а н о в н а , 

вышла замуж за Ивана 

Павловича Ювачева. 

 

Братья Г е о р г и й  и А л е к с а н д р  В л а д и м и р о в и ч и , 

сыновья генерала-майора В л а д и м и р а  

А л е к с а н д р о в и ч а . 

Г е о р г и й  ( Ю р и й )  В л а д и м и р о в и ч , род. 10 марта 

1862 г., умер 5 февраля 1907 г. Похоронен на кладбище 

Новодевичьего монастыря. 

Окончил морской кадетский корпус в 1881 г. Участник 

русско-японской войны. Имел живой веселый характер, был 

 

 

 

 



гостеприимен и добродушен. Лихой танцор в молодости, он был популярен в 

Петербургском обществе. Последние 7–8 лет болел и 

умер в 45 лет подполковником по Адмиралтейству. 

Записан во 2-ю часть дворянской родословной книги 

Новгородской губернии по определению от 7 января 

1872 г. Жена – М а р и я  С т е п а н о в н а .  

А л е к с а н д р  В л а д и м и р о в и ч , род. 4 августа 1867 г. 

Был опытным моряком, много плававшим в Охотском и 

Беринговом морях капитаном шхуны «Якут». Во время 

войны с Японией 1904–05 гг., будучи старшим офицером 

на канонерской лодке «Бобер», проявил мужество, 

дававшее ему право на высшую воинскую награду. Был в 

плену. Жена – М .  В а с и л ь е в а .  

20-е колено 

Братья А л е к с е й  и Б о р и с  М и х а й л о в и ч и , 

сыновья М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а . 

А л е к с е й  М и х а й л о в и ч , род. 22.06.1851 г., умер 

13.05.1917 г. 

Генерал-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 

(1877–78). С декабря 1881 г. состоял для поручений при 

штабе Кавказского военного округа. В 1884–89 гг. – 

вице-консул в Вене. В 1889–94 гг. штаб-офицер для 

поручений при штабе Кавказского военного округа. В 

1894–99 гг. начальник Тифлисского пехотного 

юнкерского училища. С 20 января 1903 г. по 16 августа 

1905 г. – военный губернатор Приморской области и 

наказной атаман «Уссурийских казачьих войск». В 

1905–1908 гг. начальник Терской области и наказной 

атаман Терского казачьего войска. С 29 ноября 1908 г. 

состоял при войсках Кавказского военного округа. С 27 

февраля 1916 г. – в резерве чинов при штабе того же 

округа. Умер в Тифлисе. Похоронен в Екатеринодаре 21 мая 1917 г. Жена – Н а д е ж д а  

М и х а й л о в н а  С к о р и к о в а .  

Б о р и с  М и х а й л о в и ч , род. 12(24).06.1853 г. в 

Казанской губ., умер в 1924 г. в Красноярске. 

Генерал-лейтенант (06.12.1909), военный историк, 

заслуженный профессор Николаевской Академии 

генерального штаба. Участник русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. на Кавказском фронте. После окончания 

Академии Генерального штаба служил по Генеральному 

штабу. Был начальником Михайловского 

артиллерийского училища (1894–1899 гг.). С 1897 г. 

экстраординарный, а с 1907 г. заслуженный ординарный 

профессор Академии Генерального штаба. Состоял 

членом Российского военно-исторического общества 

(1907–1917 гг.), являлся специалистом по истории 

Отечественной войны 1812 г. Автор многих печатных 

трудов по военной истории и военному искусству. Автор 

 

 

 



идеи создания панорамы Бородинского сражения, консультант художника Ф. Рубо, 

написавшего панораму. Являлся страстным коллекционером. Собирал и хранил 

материалы по арабским постройкам XIII–XVII веков, по персидским акварелям; по 

мусульманскому искусству. Коллекционировал картины, рисунки, гравюры, литографии, 

экслибрисы по теме «Кавказ и Кавказские войны». В период Гражданской войны 

продолжал службу в Академии, с которой эвакуировался в Казань, и затем в 

Екатеринбург, где с января по июнь 1919 г. временно исполнял должность начальника 

Академии. Эвакуировался во Владивосток. В 1921 г. избран исправляющим должность 

ординарного профессора по кафедре всеобщей истории Дальневосточного 

государственного университета. При эвакуации Белоповстанческой армии из Приморья в 

1922 г. остался во Владивостоке. Арестован в декабре 1922 г., умер в Красноярской 

тюрьме. 

Братья Н и к о л а й  и М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч и . 

Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч , род. 19 ноября 

1839 г. в погосте Спасское-Слезкинское 

Устюженского уезда Новгородской губернии, умер 20 

февраля 1911 г. 

Окончил Морской кадетский корпус, имел звание 

действительного статского советника. Владел 1248,2 

десятинами земли в Устюженском уезде Новгородской 

губернии. Избирался в разные годы Устюженским 

уездным предводителем дворянства, председателем 

комиссии уездной земской управы по делам 

земельного хозяйства, почетным мировой судьей по 

Устюженскому уезду. Много и плодотворно 

занимался земской работой. Был записан в 6-ю часть 

дворянской родословной книги Новгородской 

губернии по определениям от 8 марта 1844 г. и от 18 

декабря 1850 г. Жена — Е л и з а в е т а  В л а д и м и р о в н а  Р е р б е р г . 

 

М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч , род. 30 сентября 

1840 г. в погосте Спасское-Слезкинское 

Устюженского уезда Новгородской губернии. 

Прапрадед автора доклада. 

В 1852 г. поступил в Морской кадетский корпус, по 

окончании которого в 1858 г. произведен в мичманы 

с назначением в 5-й флотский экипаж. В 1862 г. 

лейтенантом ушел в отставку. Был записан в 6-ю 

часть дворянской родословной книги Новгородской 

губернии по определениям от 8 марта 1844 г. и от 18 

декабря 1850 г. Имел собственность в г. Устюжна. 

Жена — А н н а  П а в л о в н а  У н к о в с к а я , дочь 

Устюженского помещика Павла Яковлевича 

Унковского. Анне Павловне принадлежала в конце 

19-го века усадьба Тюлькино. Усадьба 

располагалась в одном километре от деревни 

Ильницы и в четырех–пяти километрах от села 

Пятницкое Весьегонского района Тверской области. 

 

 



21-е колено 

А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч , род. 3 сентября 1868 г. в селе Пятницкое Весьегонского 

уезда Тверской губ., погиб в бою 21 января 1915 г. под 

г. Жирардув, Польша. Прадед автора доклада. 

Записан во 2-ю часть дворянской родословной книги 

Новгородской губернии по определению от 4 июля 

1878 г. Определением Тверского дворянского 

депутатского собрания от 3 декабря 1895 г. внесен в 

дворянскую родословную книгу Тверской губернии. 

О кончил 2-й кадетский корпус, получивший 

впоследствии имя Петра Великого, затем 2-е 

Константиновское училище, которое в дальнейшем 

стало называться артиллерийским. В 1889 г. произведен 

в подпоручики армейской пехоты с 

прикомандированием к лейб-гвардии Измайловскому 

полку. Произведен в поручики 30 августа 1893 г. В 

1894 г. уволен в запас по домашним обстоятельствам с 

назначением кандидатом в земские начальники при 

Весьегонском уездном съезде. Работал в Устюженской и Новгородской земских управах. 

23 октября 1907 г. избран членом 3-й Государственной Думы от г. Санкт-Петербурга. Был 

одним из основателей и активнейших деятелей конституционно-демократической партии. 

В 1905 г. избран в члены ее Центрального комитета, где и состоял до самой смерти. Имея 

военное образование, считал своим долгом принять участие в войне с Германией. В 

1914 г. подал военному министру прошение о возвращении к службе. В конце 1914 г. 

получил назначение в действующую армию командиром роты с присвоением звания 

штабс-капитана. Участвовал в боях в Польше под г. Жирардув. Погиб 21 января во время 

атаки вблизи деревни Воля Шидловская. Жена – Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а  Г и р с , род. 

10 ноября 1865 г. в г. Санкт-Петербурге, ум. 28 января 1942 г. в дер. Пустошново 

Междуреченского р-на Вологодской обл.  

Семья Александра Михайловича Колюбакина 

 

 



Дмитрий Викторович Колюбакин: линия предков 

 

3-е колено: Д м и т р и й  Ф е д о р о в и ч  К о л ю б а к а . Выехал из Польши после 1392 г. и 

прибыл на службу в Новгород. Получил в вотчину город Рузу и принял православную 

веру. 

4-е колено: В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч . 

5-е колено: В а с и л и й  В л а д и м и р о в и ч . 

6-е колено: С е м е н  В а с и л ь е в и ч . По семейному преданию был новгородским 

посадником. 

7-е колено: Н и к и т а  С е м е н о в и ч  (ок. 1450–после 1477). Боярин, был на службе у 

великого князя Василия II Темного в Москве и у его сына, великого князя Ивана III 

Васильевича. Вместе с братом Д а н и л о й  и сыновьями Г р и г о р и е м  и И в а н о м  по 

прозвищу «Ж и с т » участвовал в походе вел. кн. Ивана III Васильевича на Новгород в 

1476 г. Н и к и т е  С е м е н о в и ч у  в 1476 г. Было пожаловано царем Иваном III 

Васильевичем село Коробище, ставшее на много лет родовым имением 

К о л ю б а к и н ы х . Родоначальник Новгородской (старшей) ветви рода 

К о л ю б а к и н ы х  – Н и к и т и ч е й . 

8-е колено: К у з ь м а  Н и к и т и ч . 

9-е колено: З а х а р и й  К у з ь м и ч . 

10-е колено: К и р и л л  « Б о г д а н »  З а х а р о в и ч . Помещик Белозерской половины 

Бежецкой пятины Новгородского уезда. Он и его брат в 1582 г. за службу получили в 

награду земли. К . З .  и сын его П р о х о р  К и р и л л о в и ч  принимали участие в борьбе с 

врагами Московского царства и в славном походе боярина Федора Ивановича 

Шереметьева от Астрахани до Москвы. Служа в начальных людях, К . З .  пал в бою с 

«воровскими людьми» в отряде боярина Ивана Никитича Романова. 

11-е колено: И г н а т и й  К и р и л л о в и ч . Нес долгую службу в войске при царе Алексее 

Михайловиче и трех его царствовавших сыновьях: Федоре, Иоанне и Петре Алексеевичах. 

Участник войны 1654–1656 гг. с поляками. За это сыну его Е в д о к и м у  И г н а т ь е в и ч у  

дана 14 марта 1683 г. жалованная грамота. 

12-е колено: Е в д о к и м  И г н а т ь е в и ч . 

13-е колено: П е т р  Е в д о к и м о в и ч  (ок. 1666–после 1727). Секунд-майор, участник 

Северной войны и Полтавской битвы. Служил в Невском и Нижегородском драгунских 

полках. 

14-е колено: А б р а м  П е т р о в и ч  (ок. 1705–до 1791). Прапрадед Д м и т р и я  

В и к т о р о в и ч а . Отставной каптенармус лейб-гвардии Преображенского полка. Владел 

имением в дер. Наумовской Никольского Бельского погоста Новгородского уезда. 

15-е колено: Ф е д о р  А б р а м о в и ч . Прадед Д м и т р и я  В и к т о р о в и ч а . Отставной 

каптенармус лейб-гвардии Семеновского полка. Владел имением в усадище Поток и 

собственностью в г. Устюжна Новгородской губернии. Жена – М а р и я  В а с и л ь е в н а  

Ф е д о т ь е в а . 

16-е колено: П е т р  Ф е д о р о в и ч  (1785–до 1823). Дед Д м и т р и я  В и к т о р о в и ч а . 

Поручик. Служил в лейб-гвардии гренадерском полку, был под Аустерлицем. Владел 

землями в г. Устюжна Новгородской и в г. Бежецке Тверской губ. 

Жена – А л е к с а н д р а  М и х а й л о в н а  

17-е колено: В и к т о р  П е т р о в и ч  (1808–1880). Отец Д м и т р и я  В и к т о р о в и ч а . 



Родился в сельце Пестово Бежецкого уезда. 

Подполковник. Служил в Симбирске, затем во 2-м Украинском уланском полку, 

принимал участие в подавлении бунта в Польше. Служил начальником полиции в 

Тамбове и в Калуге. Имел собственность в г. Устюжна Новгородской губ. и в селе 

Филатиха Вышневолоцкого уезда Тверской губ. 

Жена – А н н а  Ф е д о р о в н а  Су х оцкая, дочь помещика из Судогды. 

 

Дмитрий Викторович Колюбакин: сведения о жизни и 
деятельности 

 

 

Алексей Михайлович, Николай Александрович и Дмитрий Викторович Колюбакины 

г. Устюжна, 2 августа 1897 г. 

 

Родился в 1834 г., умер 19 октября 1913 г. в имении Березки Устюженского уезда. 

Окончил Московский университет, имел звание действительного Статского советника. По 

своему положению имел право быть избранным в Государственный совет. 

Владел землей и недвижимостью в городах Устюжна, Кириллов, Череповец. В частности, 

на 1901 г. имел в г. Устюжна каменный двухэтажный дом с каменным надворным 

строением.  

В 1891–1898 гг. избирался предводителем дворянства в г. Череповце. Был в 1897 г. 

почетным мировым судьей в Устюженском уезде, членом тюремного отделения земства, в 

1907 г. переизбирался почетным мировым судьей на очередной срок. 

В 1909 г. ему было присвоено звание почетного гражданина г. Череповца. 



Внесен в 6-ю часть родословной книги дворян Новгородской губернии по определению от 

17 января 1884 г. 

Дмитрий Викторович Колюбакин: его семья 

 

Жена – Ю л и я  В а с и л ь е в н а  С и м и о н о в с к а я  (по другим данным – А н д р е е в а ). 

Внесена в родословную книгу дворян Новгородской губернии по определению от 10 

января 1893 г. Детей не имели. 

Сестры 

– О л и м п и а д а  В и к т о р о в н а , род. в 1847 г., умерла в 1913 г. Была замужем за 

Я к о в о м  П е т р о в и ч е м  С е р б и н ы м , полковником, умер в 1875 г. Владела 

земельной собственностью в г. Ельна Смоленской губернии; 

– А л е к с а н д р а  В и к т о р о в н а , род. в 1851 г.  Имела по мужу фамилию З е л а н д ; 

– З и н а и д а  В и к т о р о в н а , по мужу К а ш п е р о в а ; 

– А н н а  В и к т о р о в н а , род. в 1855 г., по мужу П о з н я к о в а . 

Брат – Н и к о л а й  В и к т о р о в и ч , род. в 1859 г., умер в 1915 г. Имел земельные владения 

в Луцке. В 1882–1892 гг. - офицер полка Изюмских гусар, затем – исправник полиции в 

Луцке. Умер в должности инспектора тюрем в Пензе. 

Был женат на М а р и и  Н и к о л а е в н е  А н н е н с к о й . Детей не имели. 



Стихи о Колюбакиных 

 

В этом разделе помещены несколько стихотворений, посвященных разным 

представителям рода Колюбакиных. Стихотворения написаны двумя талантливыми 

женщинами, имеющими непосредственное отношение к данному роду, — Ириной 

Сидоренко и Мариной Ахмедовой. 

Ирина Сидоренко 

 

Ирина Вадимовна Сидоренко – внучка Г а л и  С е р г е е в н ы  К о л ю б а к и н о й , в свою 

очередь являвшейся дочерью С е р г е я  П е т р о в и ч а  и К л а в д и и  В а с и л ь е в н ы  и 

внучкой П е т р а  и М а р и и  К о л ю б а к и н ы х  из Тверской губернии. К сожалению, пока 

не удалось определить место указанных лиц в поколенной росписи. Будем надеяться, что 

это удастся сделать в будущем, по мере получения новых данных, например, если 

выяснится отчество упомянутого П е т р а  К о л ю б а к и н а . 

Ирина живет в Москве, по образованию она режиссер и литератор. Член Союза 

литераторов России и Союза российских писателей. Кандидат философских наук, 

докторант-стажѐр философского ф-та МГУ. Ее книги по философии отобраны в 

Библиотеку Конгресса США. 

Стихотворение «Вопрос к прошлому», посвященное А л е к с а н д р у  М и х а й л о в и ч у  

К о л ю б а к и н у  (1868–1915), по словам Ирины написано ею вследствие раздумий о своих 

предках и в ожидании, что кто-нибудь на него откликнется. 

Поэма «Бестужевке», отрывок из которой тоже приводится ниже, написана целиком по 

рассказам бабушки Ирины, Г а л и  С е р г е е в н ы  К о л ю б а к и н о й , и в память о ней. 

Ирина является автором целого ряда поэтических сборников, в которых опубликованы, в 

частности, и представленные далее стихотворения. 

 

ВОПРОС ПРОШЛОМУ 

Глава масонских лож семнадцатого года, 

Чем жил ты, К о л ю б а к и н , мой кадет? 

Твой гордый клан был верноподданной породой, 

Опорой трону целых триста лет. 

Так был ли заговор? – скажи, – и был ли мальчик? 

Архив масонский, мне ль разгрызть гранит 

Твоих бумаг, и правду знать… Уютный зальчик 

Библиотеки царственно молчит. 

Что думал о потомках ты, мой дальний предок? 

Всѐ обвиняют вас они в тех, прошлых, бедах… 

 

БЕСТУЖЕВКЕ 

Там, где когда-то висели портреты родителей, 

Голые гвозди уродливо в стенке торчат. 

Шѐл девятнадцатый год. В православной обители – 

Голод, разруха… И вор беспределом зачат. 



П ѐ т р  и М а р и я , тверские князья К о л ю б а к и н ы , 

В трепетный час вас застала художника кисть: 

Стать и огонь на челах единением схвачены – 

Прервана красками ваша счастливая жизнь. 

(В творчестве Репина странное есть совпадение: 

После того, как напишет он чей-то портрет, 

Через два месяца гибнут натурщики гения – 

И объясненья тому совпадению нет.) 

Месяц… другой… И почили князья К о л ю б а к и н ы ,  

П ѐ т р  и М а р и я , оставив малютку. И в мир  

Вышел С е р ѐ ж е н ь к а  – музыка и математика,  

Звѐзды и К л а в а  наполнили вечный эфир!.. 

Может, безвестные, где-то в музейном хранилище 

Эти портреты стоят. А в огромных очах 

В них полыхает душа, как в бездонном чистилище, 

В жажде покинуть забвенья столетнего мрак. 

Пусть воссияет великая наша история!.. 

Молодцеватый георгиевский кавалер 

Пусть на потомков взирает с холста не в прискорбии… 

Время героев не кончилось. Русский Гомер 

Не родился ещѐ. Славные наши фамилии 

Золотом вписаны в камни. …И в Храме Христа 

Списки российских героев даны в изобилии. 

Кровью омытая Русь, ты вовеки чиста! 

 

Марина Ахмедова 

 

Марина Анатольевна Ахмедова, урожденная К о л ю б а к и н а ,  поэт и переводчик. 

Выросла в Харькове. Училась в Челябинском пединституте. Живет и работает в 

г. Махачкала в Дагестане, куда приехала после успешного окончания в 1977 г. 

Литературного института имени А.М. Горького в Москве. 

В Союзе писателей Дагестана прошла путь от консультанта по вопросам художественного 

перевода, руководителя секции русских и русскоязычных писателей, до заместителя 

председателя правления Союза писателей Республики Дагестан. 

Приводимое ниже стихотворение посвящено генералу-лейтенанту Н и к о л а ю  

П е т р о в и ч у  К о л ю б а к и н у , имевшему прозвище «немирный», и было опубликовано 

в газете «Литературная Россия» в 2005 г.. 

 

ДВОРЯНИН, ЗАДИРА, ДУЭЛЯНТ... 

Н и к о л а й  П е т р о в и ч  К о л ю б а к и н , 

Дворянин, задира, дуэлянт... 

Но не только храброго рубаки 

Дан ему был Господом талант. 



Ссылка на Кавказ – за честь расплата 

И дворянской доблести пример – 

Дважды был разжалован в солдаты 

Молодой армейский офицер. 

Здесь в бою у горского аула, 

Вдалеке от суетной Москвы, 

С Лермонтовым их судьба столкнула, 

Ненадолго только вот, увы. 

Ведь навек обрѐл покой поручик 

Славного Тенгизского полка, 

(Не создав, возможно, строчки лучшей) 

На пологом склоне Машука. 

А солдат и дуэлянт бывалый, 

Хоть был молод и розовощѐк, 

Дослужился всѐ ж до генерала 

И до губернатора ещѐ. 

Двадцать восемь лет... От Дагестана, 

От его пленительных вершин, – 

Всю войну прошѐл до Эривана, 

В Кутаисе службу завершив. 

Пращур мой, он не предал ни разу 

На войне ни долга, ни любви. 

Эта тяга странная к Кавказу, 

Видно, от него в моей крови?.. 

Хоть меж нами разница большая 

Существует всѐ-таки одна – 

Я Кавказ, как он, не покоряю, 

Потому что им покорена 

 


