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О ПРЕДКАХ И. И. ДМИТРИЕВА 

С. Г. Зацаринный 
 
Свои симбирские корни довольно подробно описал в мемуарах пле-

мянник поэта Михаил Александрович Дмитриев. Будучи человеком обра-
зованным и добросовестным, он использовал не только семейные преда-
ния, но и исторические документы, в частности собранные в местных и 
московских архивах1. Мы знаем, что прапрадед Ивана Ивановича Семен 
Константинович Дмитриев был в 1686 году воеводою в Пензе, в 1706-м – в 
Кашпире, в 1715–1716 годах являлся сызранским комендантом. Участвовал 
в походах против турок и татар, в ликвидации стрелецкого восстания 1682 
года. Получил обширные земельные пожалования недалеко от Сызрани: по 
берегу Волги и Тишерека. На этих землях Семен Константинович основал 
несколько сел, в том числе Троицкое, ставшее родиной знаменитого поэта. 
Сам же построил возле своего села Семеновского на высоком берегу Волги 
Благовещенский монастырь, где доживал свой век и был похоронен в 
1742 году2. 

У Семена Константиновича было два сына, Яков и Иван. Именно Иван 
построил при селе Троицком церковь во имя Казанской Божьей Матери, 
что положило начало образованию села Богородского. Якову было суждено 
стать прадедом Ивана Ивановича. Он родился в 1675 году, а в 1728-м его 
супруга Екатерина Ивановна была уже вдовой. М. А. Дмитриев указывает, 
что в 1727 году Яков Семенович был назначен воеводою в Сызрань3. Ему 
уже приходилось воеводствовать в этом городе в 1710 году4. О дедушке 
                                                           

1 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / Коммент. К. Г. Боленко, Е. Э. Ля-
миной, Т. Ф. Нешумовой. М., 1998. 

2 Там же. С. 512. 
3 Там же. С. 29. 
4 РГАДА. Ф. 870. Оп. 1. № 2. 
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Ивана Ивановича Гавриле Яковлевиче известно, что он родился в 1713 го-
ду, а 6 апреля 1739-го получил чин премьер-майора5. 

Недавно в Сызранском филиале Государственного архива Самарской 
области, в фонде Сызранского уездного суда, найдено дело, позволяющее 
несколько дополнить информацию о предках Ивана Ивановича. Оно каса-
ется наследства умершей Авдотьи Гавриловны Карамзиной, в девичестве 
Дмитриевой, тетки поэта. 

В 1770 году овдовевший помещик отставной капитан Михаил Егоро-
вич Карамзин (отец Н. М. Карамзина) женился на ней, а в июле 1773 года 
она умерла, оставив двух малолетних детей, Александра и Марфу. При 
вступлении в брак брат Авдотьи отставной капитан Иван Гаврилович 
Дмитриев, отец поэта, выделил ей из родовых владений при пригороде 
Кашпире на нагорной стороне Волги 400 четвертей пашни с лесом, о чем 
16 июня была дана соответствующая запись. По-видимому, имение так и 
оставалось в управлении брата, так как вскоре после смерти жены 5 мая 
1774 года Карамзин подал в провинциальную канцелярию челобитную о 
наследстве, а 18 июня 1781 года соответствующее дело оказалось во вновь 
образованном Сызранском уездном суде6. По каким-то причинам Иван 
Гаврилович воспротивился передаче имения в управление зятя, и после 
смерти последнего 7 ноября 1781 года7 оно пролежало без движения до 
1806 года, когда было сдано в архив как нерешенное.  

В материалах этого дела цитируется определение Вотчинной коллегии 
от 29 ноября 1742 года о разделе имущества после умершего Семена Кон-
стантиновича Дмитриева. Его сыновей Якова и Ивана уже не было в жи-
вых, и их доли получили сын Якова Гаврила и дочь Ивана Ирина, жена ге-
нерал-адъютанта Николая Чемодурова. 

                                                           
5 Беспалова Е. К. Род и предки Дмитриева // Симбирский вестник. Ульяновск. 1993. С. 40. 
6 ГАСО. Филиал г. Сызрань. Ф. 97. Оп. 1. № 35. 
7 Там же. Ф. 100. Оп. 1. № 19. Эта дата смерти М. Е. Карамзина неоднократно упоминает-

ся В. М. Карамзиным в указанном деле из документов дворянской опеки Сызранского уезда 
(«…отец мой капитан Михаил Егорович Карамзин волею Божию помре 7 ноября 1781 года»). 
Ее установление позволяет не только однозначно подтвердить ранее гипотетичное предполо-
жение (см.: Письма Н. М. Карамзина к В. М. Карамзину / публ. В. Э. Вацуро // Русская литера-
тура. 1993. № 2. С. 84) о том, что М. Е. Карамзин скончался во время первого годичного 
(с 11 сентября 1781 по 10 сентября 1782 года) отпуска Н. М. Карамзина, но и сделать предпо-
ложение, что сама просьба об отпуске менее чем через год после вступления в службу была 
связана либо с ухудшившимся состоянием здоровья М. Е. Карамзина, либо с необходимостью 
присутствия Н. М. Карамзина при решении вопроса о разделе имущества А. Г. Карамзиной 
(Дмитриевой). 
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В 1754 году состоялся полюбовный раздел между вдовой подполков-
ника Гаврилы Яковлевича Марфой Михайловой и ее сыном Иваном, а в 
1757 году это уже было оформлено окончательно. Указано, что к тому вре-
мени бывшая Дмитриева была замужем за астраханским прокурором Ива-
ном Мартыновым Толстым, а Ирина Чемодурова умерла. 

Здесь же отдельной строкой упомянуто наследство после бабки Ивана 
Гавриловича Екатерины Ивановны, находящееся в селе Ивашевском. Судя 
по всему, она пережила своего сына Гаврилу, и ей наследовал уже внук8. 

О Екатерине Ивановне в мемуарах М. А. Дмитриева сказано, что по-
сле смерти мужа Якова она построила в селе Троицком каменную церковь, 
на колокольне которой и провела остаток дней в особой комнатке9. 

Можно с большой долей уверенности утверждать, что 1754 год и есть 
дата смерти Гаврилы Яковлевича Дмитриева. Сыну его Ивану было всего 
15 лет, и раздел не был оформлен официально. Необходимость этого воз-
никла три года спустя. Именно в 1757 году Иван Гаврилович женился на 
17-летней Екатерине Афанасьевне Бекетовой, дочери бывшего симбирско-
го воеводы и сестре фаворита императрицы Елизаветы Петровны. 

Дело о наследстве Авдотьи Карамзиной позволяет устранить ряд раз-
ночтений, встречающихся в биографиях родственников И. И. Дмитриева. 
Так, в некоторых изданиях годом смерти Семена Константиновича указан 
1725-й. Мы видим, что он не только прожил еще 17 лет, но и оставался пол-
ноправным собственником всех своих владений. Приняв датой женитьбы 
отца Ивана Ивановича 1757 год, мы должны также отказаться и от даты 
рождения его старшего брата Александра в 1756-м. Тем более что архив-
ные свидетельства подтверждаются воспоминаниями М. А. Дмитриева, 
утверждавшего, что его дед женился 18 лет отроду на 17-летней девушке. 
В то же время, он, по-видимому, ошибся, записав, что его дед умер 2 мая 
1818 года в возрасте 82 лет10. Скорее всего, Ивану Гавриловичу было 79. 

Он поступил на службу в 1753 году, дослужился до капитана. В 1778 
году был назначен воеводским товарищем в Сызрань, а в 1780–1791 годы 
был там городничим. В 1784 году пожалован званием надворного совет-
ника. В 1793–1795 годах был сызранским уездным предводителем дворян-
ства11. 

                                                           
8 Там же. Ф. 97. Оп. 1. № 556. 
9 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний … С. 29. 

10 Там же. С. 146. 
11 Беспалова Е. К. Род и предки Дмитриева … С. 41. 
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Судя по всему, Иван Гаврилович был невысокого мнения о хозяйст-
венных способностях своего зятя, Карамзина. Сам он был человеком очень 
рачительным, экономным и скуповатым. Видимо, имение сестры остава-
лось у него в управлении до ее смерти, после которой И. Г. Дмитриев ре-
шительно воспротивился переходу доли малолетних племянников Алек-
сандра и Марфы в руки отца. Впоследствии Иван Гаврилович добился 
оформления опеки над имением племянников. В Сызранском архиве со-
хранились опекунские дела12. 

 
 

 
 

 

                                                           
12 ГАСО. Филиал г. Сызрань. Ф. 100. Оп. 1. № 9–14. 
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