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М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ДЕРБЕТЕВ Федор Иванович (1740—1774), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), соратник Пугачева. Происходил 
из поселенных в Заволжье (Ставропольской 
провинции Оренбургской губернии) калмыков, 
родился в военно-служилой княжеской семье, 
принявшей православие. С 17 лет состоял в кал-
мыцком казачьем корпусе, участвовал в Семи-
летней войне (1757—1762), отличился в бою под 
Пиллау. В 1773 имел чин войскового надзира-
теля. К повстанцам примкнул в конце октября 
1773, когда с группой калмыков добровольно 
явился к Пугачеву, который назначил его ата-
маном калмыцкого полка, сражавшегося затем 
в рядах повстанческого войска под стенами 
осажденного Оренбурга. В декабре того же года 
Пугачев отправил его своим эмиссаром под 
Ставрополь — для организации повстанческого 
движения в калмыцких улусах и русских селе-
ниях Заволжья. Собрав в свой отряд до 500 кал-
мыков и русских крестьян, он вскоре стал одним 
из видных вожаков восстания в западных райо-
нах Оренбургской губернии, вступил в боевое 
содружество с действовавшими здесь атаманами 
И. Ф. Араповым, Н. Л. Чулошниковым, 
А. И. Сомовым и другими. Отряды Дербетева 
и Арапова участвовали в неудачно сложивших-
ся крупных боях с бригадой генерал-майора 
П. Д. Ман сурова у Самары и под Алексеевском. 
Отступив от Алексеевска, они намеревались 
овладеть Ставрополем, но на штурм не реши-
лись, узнав, что одна из команд Мансурова во-
шла в город. Утром 20.01.1774, сломив недолгое 
сопротивление застигнутого врасплох гарнизо-
на, он ворвался в Ставрополь, захватил тут 6 пу-
шек, до 200 ружей, боеприпасы, склады с про-
виантом и фуражом. Вечером того же дня Дер-
бетев город покинул, увезя с собой трофеи, а 
также группу местных администраторов, кото-
рые вскоре были казнены. В последующем он, 
вместе с другими атаманами, не раз вступая в 
бои, оказывал сопротивление авангардным ко-
мандам неприятеля, наступавшим к Оренбургу 
по Самарской дистанции и Ново-Московской 
дороге. Находясь в рядах пугачевского войска, 
отряд в марте 1774 сражался у деревни Прон-
киной и у Татищевой крепости. После пораже-
ния под Татищевой Дербетев увел свой отряд 
в прияицкую степь, откуда не раз предприни-
мал попытки форсировать Самару и, обойдя 
стороной неприятельские посты и заставы, уйти 
на восток, за реку Белую, к Пугачеву, который 
увел туда остатки своего войска. Эти попытки 
успехом не увенчались. Посланная Мансуровым 
из Яицкого городка команда поручика 
В. С. Байкова утром 23.05.1774 настигла отряд 
Дербетева у степной речки Грязнухи (приток 
Большого Иргиза) и сходу атаковала его. По-
встанцы были разгромлены, а сам Дербетев, 

тяжело раненный в бою, захвачен в плен. День 
спустя он умер.

ДЕРБЕТЕВА (урожденная Дондукова) Анна 
Васильевна, княгиня, правительница ставро-
польских калмыков, мать Ф. И. Дербетева. 
С конца декабря 1773 до 23.05.1774 она находи-
лась в повстанческом отряде сына, а порою дей-
ствовала и самостоятельно, обладая командными 
полномочиями, о чем свидетельствуют адресо-
ванные ей донесения атаманов И. Арапова 
и Л. Торгоутского. После гибели сына и разгро-
ма его отряда ее следы теряются.

ДЕРЖАВИН Гавриил (Гаврила) Романович 
(03.07.1743, с. Сокуры Казанской губ. — 
08.07.1816, имение Званка, Новгородская губ.), 
русский поэт эпохи Просвещения, государствен-
ный деятель, сенатор, действительный тайный 
советник. С 1762 служил рядовым гвардейцем в 
Преображенском полку, в составе полка прини-
мал участие в государственном перевороте 
28.06.1762, в результате которого на престол 
вступила Екатерина II. С 1772 служил в полку в 
офицерской должности (в чине подпоручика), в 
1773—1775 участвовал в подавлении восстания 
Е. И. Пугачёва. При штабе командующего вой-
сками генерала А. И. Бибикова занимался дело-
производством и связями с местным дворян-
ством, организацией дворянского ополчения 
(конного корпуса), руководил агентурными ме-
роприятиями (посылкой лазутчиков и их леген-
дированием, перевербовкой неприятельской 
агентуры), лично участвовал в составлении по-
именного списка мятежников, постоянно кон-
тактировал с ключевыми действующими лицами 
со стороны правительственных сил, опросил 
множество лиц из различных слоёв населения. 
Первые его стихи увидели свет в 1773. В 1777, 
по выходе в отставку, начал гражданскую служ-
бу статским советником в Правительствующем 
сенате. В 1782 опубликовал оду «Фелица», кото-
рая в восторженных тонах была посвящена ав-
тором Императрице Екатерине II. С 1783 член 
Императорской Российской академии. Вместе с 
Д. И. Фонвизиным и другими авторами прини-
мал участие в составлении и издании первого 
толкового словаря русского языка. С мая 1784 
правитель Олонецкого наместничества. В 1786—
1788 служил правителем Тамбовского наместни-
чества. В 1791—1793 — кабинет-секретарь 
Екатерины II. В 1793 назначен сенатором с про-
изводством в тайные советники. В 1795—1796 — 
президент Коммерц-коллегии. В 1802—1803 — 
министр юстиции Российской империи. Создал 
оды «Бог» (1784), «Гром победы, раздавайся!» 
(1791, неофициальный российский гимн), «Вель-
можа» (1794), «Водопад» (1798) и другие. 
07.10.1803 уволен в отставку и освобождён от 
всех государственных постов. Награжден орде-
нами Святого Александра Невского, Святого 
Владимира 2-й и 3-й степеней, Святой Анны 
1-й степени, Святого Иоанна Иерусалимского 
командорский крест.


