
1.Добрый день, дорогие гости! Мы экскурсоводы школьного музея «Село 

родное» приглашаем вас на экскурсию «Прошлое и настоящее нашего села 

Троицкого».  

2.По сведениям архивных материалов, село Троицкое возникло в XVI веке; 

по сведениям церковной летописи, оно образовано в конце первой четверти 

XVIII века. Первым его владельцем считается стольник царей: Алексея 

Михайловича, Фёдора Алексеевича и Петра Алексеевича – Семён 

Константинович Дмитриев. Придворный чин стольника он носил потому, сто 

являлся знатным человеком (обычно стольники прислуживали за столом 

самому государю). 

3.Землями вокруг крепости Сызран, основанной в 1683 году, награждали 

людей, отличившихся в это время. Среди них был Семён Константинович 

Дмитриев, человек заслуженный, побывавший воеводой в Чёрном Яре на 

Нижней Волге и хорошо проявивший себя в только что отбушевавшем 

стрелецком бунте. 

1.Семён Константинович был участником Сергиево-Троицкого похода. За 

храбрость, проявленную в этом походе, государь Петр наградил его 

земельным владением. Земля располагалась у реки Тукшум. Но Семёну 

Константиновичу больше приглянулось живописное местечко в верховьях 

небольшой реки Тишерек, в 20 верстах от Сызрани. Дмитриева привлекло 

ещё и то, что рядом проходила большая дорога – Саратовский тракт, - 

соединявшая Саратов с Симбирском. Тогда Дмитриев свои тукшумские 

земли обменял на тишерекские. 

2.На этой земле он расположил своё имение. Оно носило название Семёновка 

– по имени владельца, Дмитриево – по его фамилии (Семёновка – 

Дмитриево). Переселил Семён Константинович своих крепостных крестьян 

на новое место и в 1704 году основал село, ставшее родовым поместьем 

семьи Дмитриевых 

3.Посмотрите направо. Главная экспозиция нашего музея, посвящена Ивану 

Ивановичу Дмитриеву. Род Дмитриевых тесно связывает историю  России, 

Сызрани и нашего села Троицкого. Дмитриев Семён Констанович в 1706 

г. Кашпирским воеводой был назначен дворянин, владелец села Троицкое, 

Семён Дмитриев. В составе Симбирского уезда и под началом Кашпира  

Сызрань на 10 лет стал относиться к образованной в этом году Казанской 

губернии.   В1711 г. неподалёку от Кашпира, на берегу Волги, кашпирский 

воевода Семён Дмитриев построил деревянную Благовещенскую церковь.  

1.Дмитриев Иван Гаврилович 

(1736-1818  гг.). В 1778 г. назначен товарищем воеводы в Сызрань. Отец 



поэта И.И. Дмитриева. На военной службе с 1753 года. Имел чин капитана. В 

1780-ом определен на должность Сызранского городничего (начальник 

полиции в уездном городе). В 1784 г. получил чин надворного советника. В 

1791 г. из-за болезни вышел в отставку. В 1793-1795 гг. выполнял 

обязанности Сызранского уездного предводителя дворянства. 

Много лет спустя, внук Дмитриева, Михаил так напишет про своего предка: 

Мой дед – сызранский городничий,  

Прямой Катон в глуши своей,  

Был чужд и славы и отличий,  

Но правдой был гроза судей!  

 

2.  И.И.Дмитриев родился 10 (21) сентября 1760 г. в имении отца Ивана 

Гавриловича Дмитриева (1736 – 1818) в селе Богородском Сызранского уезда 

Симбирской губернии. Это старинная русская семья, культурная и богатая. 

На восьмом году отвезён матерью в Казань к отцу её, Афанасию Алексеевичу 

Бекетову, и отдан в пансион Манженя «обучаться французскому языку, 

арифметике и рисованию». В 9 лет перевезён в симбирский пансион 

Ф.Ф.Кабрита, где обучался наукам и языкам. Здесь же учился 

сочинять.ВосстаниеЕ.Пугачёва вынудило семью Дмитриевых переехать в 

Москву. Там же он и видел казнь Пугачёва. 

3.Иван Иванович Дмитриев являлся членом Российской Академии и Санкт-

Петербургской Духовной Академии, обществ Физико-медицинского, 

любителей Российской словесности, любителей коммерческих знаний 

Истории и Древней России, военного, Казанского и Харьковского 

университетов. Но он, по его же словам, «не влюблялся в место и не жалел о 

его потере, а служил Государю и Отечеству». 

1. Интересные факты. Во времена Пугачевского бунта семья Дмитриевых 

поспешила уехать в Москву, где очутилась в довольно стесненных денежных 

обстоятельствах.  Там Дмитриев Иван Иванович  стал свидетелем казни 

Пугачёва.      В 1790 – ые годы Иван Иванович Дмитриев стал признанным 

популярным поэтом. Он достиг славы Первого русского поэта. В это время 

всюду распевали песни на его стихи, читали сказки, басни. Его называли 

русским Лафонтеном. Дмитриев дружил со многими поэтами-

современниками: Г.Р.Державиным, В.А.Жуковским, П.А.Вяземским, 

В.Л.Пушкиным, А.С.Пушкиным.  

2.А.С. Пушкин в повести «Капитанская дочка» описывает родовое гнездо 

Петруши Гринёва « В Симбирской губернии, в 30 верстах от города … 

находится село, принадлежащее девятерым помещикам…». Нетрудно 

догадаться, что город этот Сызрань, а село Троицкое – Богородское. 

Совладельцем его был один из прототипов главного героя – Иван Иванович 



Дмитриев, старший товарищ Пушкина глубоко им уважаемый и длительное 

время состоявший с ним в переписке.  

3. Особенно благодарен был А.С. Пушкин И.И. Дмитриеву давшему 

интереснейший материал для «Истории Пугачёва». Из записок Ивана 

Ивановича «Взгляд на мою жизнь» Пушкин взял описание казни 

крестьянского вождя, очевидцем которой был Дмитриев. «Хроника моя 

обязана Вам яркой и живой страницей, за которую много будет прощено 

самыми строгими читателями,» - с благодарностью писал А.С. Пушкин.  

1.Троицкое (Богородское) – родовое поместье Дмитриевых. Село Троицкое – 

одно из старейших сельских поселений в пределах нынешнего Сызранского 

района Самарской области. Оно расположено на побережье мелководной 

реки Большой Тишерек, начинающей свой долгий путь маленьким и 

незаметным ручейком в лесной глуши. 

2.Гордость нашего села это парк, который расположен в северной части села 

и носит имя нашего знаменитого земляка поэта и государственного деятеля 

Ивана Ивановича Дмитриева.   В 1790 – ые годы Иван Иванович Дмитриев 

стал признанным популярным поэтом. Он достиг славы Первого русского 

поэта. В это время всюду распевали песни на его стихи, читали сказки, басни. 

Его называли русским Лафонтеном. Дмитриев дружил со многими поэтами-

современниками: Г.Р.Державиным, В.А.Жуковским, П.А.Вяземским, 

В.Л.Пушкиным, А.С.Пушкиным.               

   3.В 1837 году известный поэт Жуковский, сопровождавший царского 

наследника в путешествии по России, по дороге из Симбирска в Саратов 

остановился в доме И.И. Дмитриева, где сделал зарисовку села.  На переднем 

плане рисунка парк, довольно пустой посередине и с редкими деревьями по 

краям. В нем почти не видно тропинок. На заднем плане, на фоне холма  

маленькие крестьянские домики и две церкви, расположенные недалеко друг 

от друга. 

   1.  По приезду потомка великого поэта  Михаила Ивановича Дмитриева в 

село Троицкое в 1850-е годы, он много занимался хозяйством и посевами. 

Ему хотелось душевного отдыха. При его доме был сад, но он был так 

запущен, что казался без дорожек. И Дмитриев приказал его расчистить. Он 

брал многие деревья в лесу и сажал их в свой сад. Также в его саду имелись 

акации, розы, за которыми он очень внимательно ухаживал. Первые его 

посадки были неудачны. Но с каждым годом он набирался опыта и у него 

уже подросли сосны, кусты душистого лаврового тополя. Терраса была с 

видом на сад - это было очень красиво, а главное удобно и приятно.   

         

2. Любимый уголок моего села — это наш парк! 



       В парк  люди приходят  для того, чтобы отвлечься от проблем, работ или 

же просто отдохнуть,  вдохнуть свежий и бодрящий воздух, почувствовать 

свободу всей душой и сердцем! Именно здесь ощущаются умиротворение и 

покой, внутренняя гармония, позволяющая мыслям неспешно витать вокруг 

приятных и памятных воспоминаний. Вот почему я ухожу в наш парк и все 

чаще ловлю себя на мысли, что очень полюбила его — нежный и светло-

зеленый весной, яркий и красочный летом, шуршащий и желтый осенью, 

тихий и белый зимой. 

3. К достопримечательностям нашего села относятся две каменные церкви. 

Построены в 1731 и 1740 годах. Это настоящие памятники старины и 

русского зодчества. Одна из них  Троицкая- церковь Святой Троицы -

является действующей, другая Богородская- церковь Казанской Божьей 

Матери- сейчас  почти полностью разрушена и находится на территории 

школы. 

1.До сих пор в лесах Сызранского района есть места, которые называют 

тайниками.  На удивление всем здесь близ степных границ расселились 

таёжные гости. Не горы Жигулёвские, не колки степные напоминают 

здешние места путешественнику, а северный Карельский край. Серые 

каменные глыбы взгромоздились друг на друга, и вот уже не просто скалы, а 

каменные изваяния возвышаются над окружающим ландшафтом 

2.В Сызранском районе в настоящее время действуют автобусно-пешеходные 

маршруты в окрестностях села Троицкое «Заповедные тропы», «Разбойничье 

урочище», «Каменная гора», которые будут интересны как взрослым, так и 

детям. На несколько часов туристы могут отправиться в каменно-лесное 

царство, ведь в давние времена именно по этой территории проходил ледник, 

наступавший с севера. Потому здесь по сей день сохранились очень 

интересные следы оледенения: причудливые замшелые камни-валуны, 

пещеры и гроты, подземные родники. На маршруте можно увидеть 

Каменную гряду, водопад «Девичьи слезы», «Калмыцкие ямы», землянку 

Черных монахов, Пещеру разбойников, Висячий камень. 

3.В самом селе Троицкое интересны библиотека-музей русского баснописца 

XVIII века Ивана Ивановича Дмитриева, родившегося здесь; старинные 

постройки усадьбы Дмитриевых, церковь Святой Троицы; церковь Казанской 

Божьей Матери XVIII века.Далее  приглашаем  вас осмотреть  выставку 

картин Кузина Ивана Игнатьевича. 

1. Мы гордимся, что в нашем селе живёт самобытный поэт и художник 

Кузин Иван Игнатьевич. Сейчас ему 95 лет. Он  написал свою 

биографию в стихах, создать десятки натюрмортов, пейзажей и стал 

лауреатом фестиваля народного творчества в России.  Его 

персональная выставка картин  работала в Сызрани,  в  Выставочном 



зале на улице Свердлова. Дневник художника (Биографическая поэма 

1967 года) и его 25 живописных полотен сызранцы могли увидеть в 

феврале 2016 года. 

2. Персональная выставка Кузина Ивана Игнатьевича проводится  в 

Сызрани впервые, а  в нашей школе их можно видеть каждый день. Все 

картины написаны масляными красками. Среди экспонатов вы видите 

мольберт Ивана Игнатьевича. Особое внимание представляют 

портреты родителей. Отец художника – участник Первой Мировой 

войны и был награжден «Золотыми» крестами.  

3. В продолжении нашей экскурсии расскажем о биографии Ивана 

Игнатьевича:Иван Кузин родился в селе Троицком 8 января 1921 года в 

крестьянской семье. Окончил 6 классов Троицкой школы. 18 октября 

1940 года призван в армию, отправлен на службу в Монголию, в город 

Танцак, в 57 мотострелковую дивизию ОРУД. Там его стали обучать 

радиоделу. Их часть охраняла границы. Когда началась война, из части 

понемногу начали отправлять на фронт. В конце 1942 года Ивана 

отправили в Гороховец в учебную часть артполка (учили на наводчика 

пушки). В 57-й мотострелковой дивизии отправили на фронт в марте 

1943 года.  

1.Иван Кузин участвовал в освобождении городов Велижа, Демидова. 24 

марта 1944 года под Полоцком его ранило: место для пушки подготовили, 

он решил сделать рядом укрытие для себя. Начал копать и задел лопатой 

незамеченную противопехотную мину. Взрывом оторвало большой палец 

правой руки и ранило правый глаз. На излечении был в Чите с марта по 

май 1944 года. Там подлечили. Левым глазом стал видеть хорошо. Из 

Читы его отправили в Польшу. После войны вернулся домой в Троицкое, 

где стал работать в МТС, в эксплуатационно-техническом узле связи, 

вплоть до ухода на пенсию.  

 2. Иван Кузин научился рисовать и писать картины самостоятельно. 

Большинство картин раздавал друзьяи и знакомым. Часть картин сейчас 

хранится в сельской школе, часть - в сельской библиотеке. 

3.Здесь на выставке вы можете увидеть картины  с видами села: Троицкая 

церковь, старая школа, мельница, натюрморт «Дары осени», дом 

Дмитриевых, Рыбаки, родник, отдыхает, мост, Осень на Передовом, 

Осенний пейзаж, лес, Богородская церковь, осень. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


