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ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ (Diebitsch) Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон) фон [2 (13) мая 1785,
Грослейпе, Силезия – 29 мая (10 июня) 1831, Клешево, близ Пултуска, Царство Польское], граф (1827),
генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1818), член Государственного совета (1823). Из рода
Дибичей. Отец – генерал-майор барон Ганс Эренфрид фон Дибич, перешедший в 1798 г. из прусской в
русскую службу, мать – Мария Антуанета, урожденная Эркерт. Дибич-Забалканский с отличием закончил
кадетский корпус в Берлине, в 1801 г., по приглашению императора Павла I прибыл в Россию (уже после
его смерти) и зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Во время русско-австр-
-французской войны 1805 г. отличился при Аустерлице: получив ранение в кисть правой руки, оставался
до конца сражения в строю (награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость»). Участник русско-
прусско-французской войны 1806–1807 гг., отличился в боях при Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге,
Гутштадте, Фридланде; получил несколько наград, в т. ч. орден Св. Георгия 4-й степени. В 1810 г.
переведен в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. В 1811 г. представил
военному министру план организации реквизиционной системы по случаю предстоящих военных
действий против армии Наполеона, произведен в чин полковника. Во время Отечественной войны 1812 г.
занимал должность обер-квартирмейстера 1-го отдельного корпуса, прикрывавшего Петербургское
направление. За храбрость и умелое руководство войсками под Якубовом, Клястицами и Головчицей
награжден орденом Св. Георгия 3-й степени; за сражение под Полоцком (5–6 августа) произведен в
генерал-майоры. Проявил незаурядные дипломатические способности – 18 (30) декабря 1812 г. подписал
Таурогенскую конвенцию, по которой прусские войска отделились от французских и прекратили боевые
действия против России. В заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. занимал должность
генерал-квартирмейстера союзных армий, отличился при взятии Берлина, штурме крепости Виттенберг,
в боях при Люцене, Бауцене, Дрездене [14–15 (26–27) августа 1813, был контужен], Кульме
[17–18 (29–30) августа], Лейпцигской битве [4–7 (16–19) октября, произведен в генерал-лейтенанты];
участвовал в сражениях под Бриеннле-Шато, Монмиралем. На военном совете 12 (24) марта 1814 г.
решительно высказался за быстрое движение главных сил союзников на Париж, следствием чего стала
капитуляция французской столицы и окончание военных действий (награжден орденом Св. Александра
Невского). В 1815 г. начальник штаба 1-й армии (в этой должности участвовал в заграничном походе
русской армии 1815). Сопровождал императора Александра I в его поездках за границу и по России, в
частности, на Лайбахский конгресс Священного союза (1821); находился при последнем путешествии
императора на юг и его кончине в Таганроге. С 1824 г. исполняющий обязанности начальника, затем
начальник Главного штаба и управляющий квартирмейстерской частью, член Комитета министров. В
1825 г. член комитета, составившего государственный акт о смерти Александра I; руководил арестами
декабристов во 2-й армии. В 1826 г. произведен в генералы от инфантерии. Во время русско-персидской
войны 1826–1828 гг. направлен на Кавказ для контроля за действиями генерала А. П. Ермолова, а также
для разбора конфликта Ермолова с генералом И. Ф. Паскевичем. После выполнения поручения, по
возвращении в Санкт-Петербург, возведен в графское достоинство Российской империи. Блестяще
проявил себя в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Первоначально составил план ведения военных
действий и лично руководил осадой сильнейшей турецкой крепости Браилов; затем по его совету
основные русские силы были сосредоточены против крепостей Шумлы, Варны и Силистрии. В 1829 г.
заменил генерал-фельдмаршала П. X. Витгенштейна на посту главнокомандующего. Разгромил главные
силы турок при Кулевче (30 мая 1829, награжден орденом Св. Георгия 2-й степени), блокировал их в
Шумле, а после взятия (19 июня) крепости Силистрия с 30-тыс. отрядом предпринял дерзкий переход
через Балканы, вышел на равнину, захватил Бургас и взял без боя Адрианополь, создав угрозу Стамбулу.
Награжден чином генерал-фельдмаршала, орденом Св. Георгия 1-й степени и получил приставку к
фамилии «Забалканский». После победы Июльской революции 1830 г. во Франции направлен в Берлин
для переговоров с прусским королем Вильгельмом III об организации военной интервенции во Франции,
но миссия окончилась безрезультатно. С декабря 1830 г. главнокомандующий армией при подавлении
Польского восстания 1830–1831 гг. Разбил повстанцев в сражении под Гроховом и Остроленкой. В ходе
Польской кампании Дибич-Забалканский умер от холеры во время эпидемии. Похоронен на Волковском
лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге. Был женат на племяннице генерал-фельдмаршала М. Б.
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Барклая де Толли, дочери главного почтмейстера Риги коллежского советника барона фон Торнов
(Торнау) Анне (Иоганне Вильгельмине) Евгеньевне (Егоровне).
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