
Начиная со 150-летней годовщины Бородинской битвы (1962 г.), 
ежегодно в конце августа на Бородинском поле стали прово-

диться памятные мероприятия. В эти дни пассажиры двух первых ва-
гонов утренней электрички Москва – Бородино чем-то неуловимым 
отличались от пассажиров других вагонов. Весьма интеллигентного 
вида мужчины и женщины, юноши и девушки, не понаслышке знаю-
щие историю, и много детей. Это ехали в Бородино потомки участ-
ников Бородинского сражения. Ехали весело, шумно обмениваясь 
новостями, о чем-то спорили. Организатор этих поездок, Владимир 
Алексеевич Казачков, представлял новых членов, все знакомились, 
«скидывались по рублику» на торжественное «чаепитие», а по при-
бытии на станцию молодежь отправлялась к музею пешком, а старше-
му поколению предоставлялся автобус. 

Открывая торжественный митинг, 
местные власти сначала предоставляли 
слово Владимиру Алексеевичу, многие 
годы возглавлявшему Общество потом-
ков, а затем выступали музейные работ-
ники, пра-пра-правнучка Михаила Илла-
рионовича Кутузова, потомки участни-
ков сражения 1812 г. и участники бит-
вы под Москвой 1941 г. Заканчивалась 
официальная часть выносом знамен двух 
Отечественных войн и маленьким па-
радом, затем – экскурсии и фотография 
на память у бюста Багратиона. Руковод-
ство района увозило участников битвы 
под Москвой 1941 г. на обед в ресторан 
Можайска, а потомки участников войны 
1812 г. отправлялись на второй этаж му-
зея, где происходило «чаепитие» с от-
варной картошкой, квашеной капустой 
и огурчиками, любовно приготовленными музейными работниками. 
Звучали здравицы во славу Русского оружия, во славу России. 

С тех пор многое изменилось на Бородинском поле. Восстановле-
ны флеши и батарея Раевского, реставрированы памятники, возрож-
ден Спасо-Бородинский монастырь. Силами музейных работников 
и любителей истории разработаны сценарии, костюмы и оружие для 
инсценировки Бородинской баталии. В 1990-е годы все торжествен-
ные мероприятия перенесли на начало сентября, и теперь они начи-
наются с торжественного молебна и панихиды. Со всей Европы стали 
съезжаться члены военно-исторических клубов, историки-любители, 
да и просто люди, которые ценят и уважают прошлое своей страны и 
нашего героического народа. 

Посетила Бородино и монахиня православного Покровского мо-
настыря в Бюсси-он-От (Франция) мать Елизавета. Один из ее пращу-
ров – знаменитый наполеоновский маршал Евгений Богарне, герцог 
Лейхтенбергский – во время пребывания в Саввино-Сторожевском 
монастыре в 1812 г. имел видение преподобного Саввы, призвавшего 
его сохранить монастырь в неприкосновенности, что и было испол-
нено маршалом1. Его сын Максимилиан, женившись на дочери импе-
ратора Николая Павловича, принял православие. Отец матушки Ели-
заветы, Дмитрий Георгиевич Лейхтенбергский де Богарне, был офи-
цером русской армии, участником Первой мировой войны и Белого 
движения. Мать же монахини Елизаветы, Екатерина Александровна 
Арапова2, приходится сводной сестрой одному из нас, авторов статьи  
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(С.С. Африканову), и кузиной – другому 
(А.М. Олферьеву). Все мы по женской ли-
нии происходим из древнего грузинского 
рода Панчулидзевых, давших России двух 
генералов – Ивана Давыдовича и Семена 
Давыдовича Панчулидзевых, портреты 
которых удостоены чести находиться в 
Военной галерее Зимнего дворца, а име-
на высечены на стенах Георгиевского 
зала Кремля и Храма Христа Спасителя. 
О них и хотелось бы рассказать попод-
робнее. 

Счастливы такие родители, как Давыд 
Семенович Панчулидзев и Мария Гаври-
ловна, урожденная Всеволжская, воспи-

тавшие Отечеству трех сыновей-патриотов: Ивана, Семена и Алексея. 
Иван Давыдович Панчулидзев (1759–1815) начал службу в лейб-

гвардии Преображенском полку в 1774 г., а в 1786 г. он уже капитан 
Кинбургского драгунского полка3. Сражался в Крымскую кампанию 
1787 г., награжден «Крестом за взятие Очакова», при штурме кото-
рого был ранен. За Польскую кампанию произведен в премьер-май-
оры, участвовал в Персидском походе 1796 г. В октябре 1799 г. стал 
полковником. С 1803 по 1805 гг. был командиром Тверского драгун-
ского полка, а затем – Черниговского. Отличился при Амштеттене, 
Шенграбене, а при Аустерлице (где был ранен в руку) уже командо-
вал кавалерией правого, Багратионовского фланга войск союзников.  
В мае 1807 г. произведен в генерал-майоры. В Турецкую кампанию 1809–
1810 гг. блестяще проявил себя при защите Анапы и ее окрестностей от 
черкесов Айдамира и турок, участвовал в Трапезундском десанте. 

В Отечественную войну 1812 г. Черниговский драгунский полк  
И.Д. Панчулидзева, входивший в состав 4-й кавалерийской дивизии ар-
мии князя П.И. Багратиона, был в сражениях при Дашкове, Бородине, 
Малоярославце, Вязьме, Красном. За сражение при Красном Иван Да-
выдович награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. При Бородине 
командовал дивизией. За отличие в Лютценском сражении (при Грос-
сгершоне) в мае 1813 г. был произведен в генерал-лейтенанты и награж-
ден орденом Св. Георгия 3-й степени. С боями дошел до Парижа. 

Иван Давыдович был кавалером ордена Св. Георгия 3-й и 4-й сте-
пеней, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней за боевое отличие, Св. Анны 
1-й степени с алмазами, Красного Орла; награжден золотым оружием 
«За храбрость». женат он был на Марии Андреевне Баратынской4, 
тетке поэта. Его средняя дочь вышла замуж за генерал-майора Петра 

Федоровича Геркена, который в 1812 г. был 
поручиком 25-й артиллерийской бригады 
(под командованием полковника Г.Д. Ар-
гуна). Среди их потомков много известных 
личностей: это и лейтенант броненосца 
«Бородино» Алексей Федорович Геркен 
1-й, погибший во время Цусимского боя, 
и поэт Евгений Юрьевич Геркен, правнук 
Е.А. Баратынского, и доктор медицины, 
профессор Н.А. Геркен5.

Семен Давыдович Панчулидзев (1767– 
1817) окончил в 1785 г. Сухопутный шля-
хетский кадетский корпус и выпущен по-
ручиком в Черниговский пехотный полк.  
В этом же полку начинали службу герои  
Отечественной войны братья Яков Петрович и Иван Петрович 
Кульневы, в нем же служили М.П. Бестужев-Рюмин и С.И. Мура-
вьев-Апостол, поднявшие полк на восстание в 1825 г., и многие дру-
гие декабристы. Семен Панчулидзев, под командованием генерала  
И.В. Гудовича, участвовал в осаде и взятии Анапы в 1791 г. Проявил 
смелость при взятии Варшавы в 1794 г., за что получил крест «За 
труды и храбрость». В 1799–1800 гг. Панчулидзев 2-й (Панчулидзе-
вым 1-м в армии считался старший брат Иван) сражался в войсках  
А.М. Римского-Корсакова во время печальной Швейцарской кампа-
нии. В 1803 г. Семен Давыдович назначен командиром Павлоградско-
го гусарского полка, который прославился под его командованием 
при Шенграбене 4 ноября 1805 г., когда Павлоградцы прикрывали от-
ход союзнических армий. За Шенграбен полк получил (по числу эска-
дронов) почетные Георгиевские штандарты. 

Как и его старший брат, Семен Давыдович лично водил эскадро-
ны в атаки при Этингене, Шенграбене, Рауснице и Аустерлице, за что 
был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Летом 1806 г. он на-
значен шефом 30-го Ингерманландского драгунского полка, проявив-
шего себя зимой 1806–1807 гг. в сражениях при Голымине, Прейсиш-
Эйлау и Фридланде. В декабре 1807 г. С.Д. Панчулидзев произведен  
в генерал-майоры6. 

В Отечественную войну 1812 г. он командовал 7-й кавалерийской 
бригадой в армии Барклая де Толли, куда входили Ингерманландские 
драгуны. В первых же боях при Кочергишках и Островно его подшеф-
ный полк понес огромнейшие потери и до Москвы практически не 
участвовал в боевых действиях. Сам же Семен Давыдович – активный 
участник почти всех сражений 1-й Западной армии: при Витебске, 
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Смоленске, Бородине, Тарутине, Мало-
ярославце. Особо проявил свою отва-
гу при Бородине, Тарутине и Красном,  
командуя кавалерийской дивизией. 

С.Д. Панчулидзев прошел всю Загра-
ничную кампанию 1813–1814 г., награж-
ден многими орденами и медалями, зо-
лотым оружием «За храбрость». женат 
на Александре Ивановне Ступишиной, 
чей отец был первым правителем Пензен-
ского наместничества. Похоронен Семен 
Давыдович в московском Спасо-Андро-
никовом монастыре в 1817 г.

Алексей Давыдович Панчулидзев (1762–1834), оставив в 1785 г. 
военную службу «по слабости здоровья», вернулся в родной Сара-
тов, где развил бурную деятельность7. В 1808 г. он был назначен са-
ратовским губернатором. При нем Саратов начал формироваться как 
процветающий город с театром и пожарной командой, прямыми ули-
цами и каменными домами, с парками и тротуарами, с учебными за-
ведениями и больницей. При нем был построен кафедральный собор 
в память воинов, павших в Отечественную войну 1812 г. 

Однако Алексей Давыдович умел и повеселиться. Если при его 
предшественнике на губернаторском посту в Саратове больше мо-
лились, то при нем, в основном, танцевали. Алексей Давыдович был 
душой и организатором бесконечных увеселительных мероприятий. 
Приемы, торжественные обеды, гулянья, охота, театральные пред-
ставления сменяли друг друга. И все это с кавказским размахом. На 
его рауты съезжались гости со всей губернии и из двух столиц. Такая 
широкая жизнь была, конечно, невозможна без «дружеских подар-
ков». Губернаторские увлечения охотой, балами и театром требовали 
расходов, которые покрывались богатыми купцами-староверами, на 
деятельность которых он смотрел сквозь пальцы, за что и был отстра-
нен от должности в 1826 г.

Старший сын Алексея Давыдовича, Александр Алексеевич Пан-
чулидзев (1790–1867), в 1807 г. начал службу в лейб-гвардии гусар-
ском полку8. Войну 1812 г. начал в составе армии П.Х. Витгенштейна, 
а в декабре перевелся в Черниговский конно-егерский полк, с кото-
рым дошел до Парижа. В 1819 г. вышел в отставку полковником. 

Подобно отцу, Александр Алексеевич тоже стал губернатором, 
но пензенским, где и прославился своим, отнюдь не однозначным, 
28-летним правлением9 (1831–1859). Ряд историков считает его гу-
бернаторскую деятельность чуть ли не вершиной бюрократии нико-

лаевской эпохи. Недаром даже Николай I был уверен, что Гоголь опи-
сал в своем «Ревизоре» подвластный Панчулидзеву городок Чембар. 

Младший брат губернатора, Алексей Алексеевич, такой «яркой» 
личностью, как дед и брат, не был, а женился на Наталии Павловне Ви-
гель, внучке первого пензенского губернатора Ф.Л. Вигеля и племян-
нице известного мемуариста Ф.Ф. Вигеля. 

В следующем поколении Панчулидзевых старший сын также был 
губернатором, но черниговским. При нем в Чернигове появилась же-
лезная дорога и стала выходить газета; мелкие бунты усмирялись бы-
стро и без крови. 

В последующих поколениях Панчулидзевы – выпускники Паже-
ского корпуса и военных училищ, офицеры, придворные, дипломаты 
и помещики Пензенской и Саратовской губерний. 

Профессиональными военными стали сыновья черниговского гу-
бернатора. Старший сын – полковник Александр Алексеевич Панчу-
лидзев (1847–1904), по окончании Пажеского корпуса в 1865 г. вышел 
в 44-й (он же 17-й) Нижегородский драгунский полк. За личную хра-
брость, проявленную в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг., был на-
гражден золотым оружием и орденом Св. Владимира с мечами. Генерал-
лейтенант Евгений Алексеевич Панчулидзев (1853–1917) служил 
в том же полку, что и старший брат. Кавалер орденов Св. Георгия 4-й 
степени, Св. Владимира 2-й степени, Белого Орла и других. Во время 
Первой мировой войны был главным начальником санитарной службы 
армии Юго-Западного фронта. Младший брат, Владимир Алексеевич 
Панчулидзев (1872–1950), был врачом Александровского кадетского 
корпуса, в советское время стал заслуженным врачом РСФСР.

Племянники пензенского губернатора – Владимир Алексеевич 
(1848–1890), Сергей Алексеевич (1854–1917) и Николай Алексе-
евич (1856–1921) Панчулидзевы – тоже были участниками Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Кроме этого, полковник Кавалергард-
ского полка Сергей Алексеевич Панчулидзев известен своим четы-
рехтомным трудом «История кавалергардов»10 и «Сборником био-
графий кавалергардов»11. В начале 1900-х годов он возглавлял Архив 
Государственного Совета Государственной Канцелярии.

Волею и неволею военную науку освоили и все внуки черниговско-
го губернатора. Большинство из них служило в 44-м Нижегородском 
драгунском полку, в котором, по прихоти судьбы, в 1890-е годы служил  
и подполковник Луи Наполеон жозеф жером Бонапарт (двоюродный 
племянник Наполеона III). Погиб во время Брусиловского прорыва 
подполковник Алексей Александрович Панчулидзев (1874–1916),  
в Ялте расстрелян его брат, Семен Александрович (1876–1920), по-
гиб от шальной пули Михаил Александрович (1895–1918). 

Алексей Давыдович Панчулидзев. Неизв. худ.
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Удивительны судьбы сыновей генерала Евгения Алексеевича 
Панчулидзева. Алексей Евгеньевич (1888–1963), как и многие 
Панчулидзевы, окончил Пажеский корпус и в 1908 г. вышел в лейб-
гвардии Гродненский гусарский полк. Один из лучших кавалери-
стов России, он выиграл на своем Барине императорские скачки  
в Австрии, а в 1956 г. занял 26 место на Олимпийских играх. В Пер-
вую мировую войну командовал эскадроном и за храбрость был 
награжден орденами Св. Владимира с мечами и бантом, Св. Анны  
и другими. В эмиграции он продолжал заниматься конным спор-
том и, будучи женат на Армгард фон Липпе, стал близок к Нидер-
ландскому Королевскому дому. В 1946 г. получил звание полковни-
ка Нидерландской армии.

Судьба его младшего брата, бывшего бравого штабс-ротмистра 
Бориса Евгеньевича Панчулидзева (1893–195?), оставшегося в Со-
ветской России, сложилась, конечно, иначе. Обладая незаурядными 
артистическими способностями, он нашел свое место среди актеров 
оперетты, выступая под псевдонимом «Бонимар». И, конечно же, не-
однократно арестовывался. На допросах охотно «сознавался» в свя-
зях с графом Люксембургом, князем Орловым, Воляпюком и другими 
героями его любимых оперетт, чем весьма озадачивал неграмотных 
чекистов. Он был «каналармейцем» на Беломоро-Балтийском кана-
ле, валил лес в Сибири; будучи ссыльным, играл на сцене читинского  

и иркутского театров и где-то в тех краях 
похоронен.

Обобщая, можно заключить, что 
ХIХ в. был для рода Панчулидзевых 
счастливым (три генерала, три извест-
ных губернатора), а ХХ в. оказался роко-
вым: многие погибли на фронтах Миро-
вой и Гражданской войн, многие вынуж-
дены были эмигрировать, а те, кто остал-
ся в Советской России, прошли испы-
тания голодом, гонениями, ссылками. В 
революционные годы было расстреляно 
восемь Панчулидзевых, среди них мать 
с семилетним сыном. Несколько Панчу-
лидзевых приняли священнический сан, 
а некоторые избрали путь монашества.  
В Мариинском и Патриотическом ин-
ститутах Петербурга, а потом в Москов-

ском областном педвузе вела курс французского языка и литературы 
монахиня в миру Анастасия Давыдовна Панчулидзева (1878–1962). 
В православном монастыре Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-
он-От нашли приют трое из потомков саратовского губернатора: мо-
нахини Таисия (Карцова), Елизавета (Лейхтенбергская-Богарне) и 
иерей Алексей Николаевич Панчулидзев, бывший полковник, кава-
лер русских орденов и французского ордена Почетного легиона. Млад-
шие внуки черниговского губернатора остались в Советской России и 
были вынуждены скрыться под фамилией матери – стали Павловыми.

Не обошла стороной наше семейство и Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. Уже в начале войны погиб водитель одной из пер-
вых «Катюш» Александр Александрович Арапов (из аристократиче-
ского клана пензенских Араповых) – родной дядя монахини Елизаве-
ты и сводный брат братьев Африкановых. Первая батарея реактивных 
минометов у деревни Богатыри, под Смоленском, попала в окружение. 
Последний залп батарея дала прямой наводкой по окружавшим их не-
мецким танкам, после чего бойцы взорвали новые секретные установ-
ки. Почти все погибли. 

Всю войну прослужил в армии и его сводный брат, Юрий Сер-
геевич Африканов (1922–1998), который сразу после оконча-
ния школы был мобилизован и направлен сначала в саперы, а потом  
в контрразведку Московского военного округа, где его назначили адъ-
ютантом коменданта Москвы. Ему пришлось участвовать во многих 
операциях против немецких диверсантов и отечественных бандитов. 
После войны он стал архитектором. 

В 1941 г. санитаром военного госпиталя, а по существу, ассистен-
том отца-хирурга, начинал свою рабочую биографию и один из авто-
ров этих строк, Сергей Сергеевич Африканов. Но врачом все же  
не стал, зато проявил себя как талантливый экономист.

Младший сын полковника А.А. Панчулидзева, Сергей Алек-
сандрович Павлов (1901–1974), учился в самарской гимназии,  
а в 1918 г. был мобилизован в Красную армию. В Гражданскую  
войну воевал в Средней Азии, затем, окончив военное училище  
и академию, стал офицером-артиллеристом. Служил на Дальнем 
Востоке, участвовал в боях на Халхин-Голе в конце тридцатых годов, 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1945 г. полков-
ник Павлов командовал дивизией, освобождая Маньчжурию. За бо-
евые заслуги он был награжден двумя орденами Ленина, двумя орде-
нами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды,  
Отечественной войны и многими медалями.

Со времени принятия в XVIII в. русского подданства мужчи-
ны нашего грузинского клана преимущественно были военными,  Сергей Александрович Павлов
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однако количество погибших в войнах XVIII и XIX вв. было значи-
тельно меньше, чем в войнах, революциях и репрессиях ХХ в. Все эти 
бедствия привели к тому, что в восьмом поколении нашего некогда 
многочисленного рода остался всего один носитель первоначаль-
ной фамилии – Алексей Александрович Панчулидзев, родившийся  
в 1937 г. в Югославии. Он – инженер-строитель автодорог, живет  
в г. Новый Сад. Но детей в его семье нет12.

Несмотря на трагедии ХХ в., потомки Панчулидзевых сумели  
не только выжить, но и занять достойное положение как в России, так 
и вне ее пределов. 
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Р одоначальником нашей фамилии, известной в России с XIV в., 
по преданию явился татарский мурза жидимир, перешедший на 

службу к Святому благоверному князю Михаилу Тверскому, бывшему в 
это время великим князем всея Руси. Служили его потомки и при Васи-
лиях, и при Иванах, ходили на Казань, носили свечи на свадьбах Грозно-
го царя, возглавляли посольства в Псков и в Крымское ханство.

Где-то в начале XVII в. наш род резко сократился до одного-трех 
представителей, так что большинство последующих дворян Бибиковых 
произошли от одного человека – Филатия Константиновича1. А вот  
у внука Филатия – Андрея Григорьевича – родилось два сына – Борис 
и Глеб, давшие многочисленное потомство. Их сыновья – Александр 
Борисович и Григорий Глебович – стали воеводами. В Екатерининскую 
эпоху, да и позже, в девятнадцатом столетии, наибольшую известность 
приобрели представители ветви, идущей от Александра Борисовича. 

Сын его, Илья Александрович, проживший долгую жизнь (1698–
1784), был одним из образованнейших людей своего времени, имея 
редкое в ту пору военное звание «генерал-инженер». Он обеспечи-
вал защиту южных рубежей России, построив оборонительные линии  
на Украине; был директором Тульского оружейного завода. Собствен-
но, его можно считать первым из Бибиковых, внесших свой вклад  
в победу над Наполеоном, поскольку ружья Тульского завода стреля-
ли и на Бородинском поле. У Ильи Александровича было шестеро де-
тей, и каждый из них остался в истории России. 

Старший сын Александр был героем Семилетней войны, состави-
телем первого Устава пехотного полка, начальником и учителем Су-
ворова, правителем Польши, первым маршалом (председателем) зако-
нодательного органа России – Комиссии по составлению Уложения. 
Только после его назначения командующим удалось наголову разбить 
мятежное войско Пугачева, сняв осаду Оренбурга и Казани2. Во вре-
мя походов и боевых действий по подавлению пугачевского восстания 

«убит 
В сРаЖеНии пРи ВиЛьНе».  

бибикОВы 
и ОтечестВеННая ВОйНа 

1812 гОда
Николай григорьевич бибиков


