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Т.А. Мошина  

  

«НЕСТОР ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ».  

ИВАН ИВАНОВИЧ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ  

  

«Нестором Олонецкой губернии» назвал в 1910 г. в приветственной 

телеграмме Ивана Ивановича Благовещенского член Государственной 

думы Владимир Васильевич Савельев, знавший его по службе в 

Петрозаводске1. И.И. Благовещенский (1853–1924) в своё время 

пользовался заслуженным авторитетом как краевед, статистик, 

библиограф. Но и спустя почти сто лет после смерти его имя хорошо 

известно историкам и краеведам Карелии. К сожалению, информация о его 

месте рождения, о родителях и близких родственниках никогда не 

упоминалась2. Нашей задачей было узнать как можно больше об этом роде 

и о его конкретных представителях.  

 Как показало изучение архивных документов, фамилия 

Благовещенских бытовала в Олонецкой губернии с конца XVIII в. Этот род 

дал немало священнослужителей, чиновников, учителей и просто хороших 

людей, которые оставили о себе добрую память.  

Прадед краеведа – пономарский сын Яков Семенов (1790 – 30.12.1865)3 

окончил низшее отделение Олонецкого уездного училища (1815 г.) и 

тридцать лет служил дьячком в Самбатукской Георгиевской церкви 

Олонецкого уезда. Его женой была Ефимия Иванова, уроженка д. Гора 

Самбатукского общества. Яков Семенов с 1820-х гг. принял фамилию 

«Владыкин», но три его сына стали известны как «Благовещенские»4. 

Последние годы он жил в доме сына Иоанна, священника Мегрецкого 

прихода, где и был похоронен.   

Самый известный из сыновей Якова Владыкина – Адриан Яковлевич 

Благовещенский (1828, д. Самбатукса – 28.12.1913, Петрозаводск)5. 

Именно от него будущий краевед Иван Благовещенский перенял любовь к 

краю, к церковной истории и исследовательской работе. Протоиерей 

Адриан Благовещенский известен как «ревностный сподвижник» 

архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Аркадия (в миру – Григорий 

Фёдорович Фёдоров; 1784–1870). Во время памятного посещения 

Александро-Свирского монастыря императором Александром II именно 

он сопутствовал архиепископу (июнь 1858 г.). А.Я. Благовещенский 

держал тарелку со святой водой для окропления их Величеств и их 

Высочеств. Он оставил вспоминания о Высокопреосвященнейшем 
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Аркадии, где кратко описал и этот эпизод своей жизни6. В его архиве 

хранились письма архиепископа7.  

Адриан Благовещенский, окончив Олонецкую духовную семинарию, 

служил наставником в Ведлозерском сельском приходском училище. В 

1852 г. рукоположен в священники к Юргельской Воздвиженской церкви 

Олонецкого уезда. С 1868 по 1881 г. был священником Вытегорского 

Воскресенского кафедрального собора, благочинным церквей 

Вытегорского уезда. Он также преподавал Закон Божий в школе 

кантонистов и в Вытегорской кондукторской школе. Позже служил в 

Петрозаводске: священником Кафедрального собора, настоятелем 

Александро-Невского собора, настоятелем Кафедрального собора, 

настоятелем тюремной церкви во имя Божьей Матери всех скорбящих 

радости. Адриан Яковлевич много сделал для благоустройства городских 

храмов и улучшения церковно-причтового хозяйства. При нём 

Петропавловский собор капитально отремонтирован, Свято-Духовский 

собор «приведён в исправность», в нём появилась новая церковная утварь, 

сооружена церковная ограда и часовня над могилой Фаддея Блаженного8. 

В тюремной церкви, благодаря благотворителям и нескольким ценным 

вкладам, иконы были украшены серебряными ризами, появилась новая 

утварь9. Протоиерей А.Я. Благовещенский принимал активное участие в 

общественной и благотворительной деятельности. За долгую жизнь он 

получил немало благодарностей от Святейшего Синода, от Министерства 

Просвещения, от епархиального начальства, награждён орденами Святой 

Анны 3-й и 2-й степеней10.  

Адриан Яковлевич Благовещенский, к сожалению, рано овдовел. Его 

жена Пелагея Ивановна (1834 – 29.01.1864) умерла, не дожив до тридцати 

лет. Однако все их дети получили образование и заняли достойное место в 

обществе. Алексей (1856–?) служил столоначальником хозяйственного 

отделения Правления 2-го округа путей сообщения, Иоанн (20.01.1865 – 

после 1908) был законоучителем Николаевско-Ладожского училища 

Повенецкого уезда, затем священником в с. Куштозеро Вытегорского 

уезда, в Кенорецком приходе Каргопольского уезда (1904), позже в 

Ялгубском приходе. Дочь Екатерина (1861 – 30.01.1906), мужем которой 

был В.С. Подкопаев, бухгалтер Петрозаводского губернского 

казначейства, рано овдовела и жила с сыном и дочерью в доме отца11.  

Иоанн (Иван) Яковлевич Благовещенский, младший (1832–1892)12 

после окончания Александро-Свирского духовного училища (1854) был 

послушником Николаевской Андрусовой пустыни, затем служил дьячком 
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в Самбатукском, Мунозерском, Ругозерском, Янгозерском приходах 

Повенецкого уезда. С 20 июня 1881 г. – псаломщиком в Олонецком 

Николаевском соборе (1880-е гг.)13. Его сын Дмитрий (10.05.1876–?) 

окончил Петрозаводское духовное училище, был послушником в Задне-

Никифоровской, затем Николаевской Андрусовой пустыни, позже служил 

дьяконом на вакансии псаломщика в Ильинском приходе Олонецкого 

уезда, затем дьяконом в Олонце (1917)14. Дочь Анастасия была замужем за 

диаконом Яндомозерского прихода Василием Шежемским15.  

Отец Ивана Ивановича Благовещенского, Иоанн Яковлевич 

Благовещенский старший (1820, д. Самбатукса – 18.01.1882, Мегрега), 

после окончания Олонецкой духовной семинарии (1842) был священником 

в Повенецком уезде (Юштозерской Николаевской, затем Святнаволоцкой 

церкви). По словам очевидцев, ему удалось приобрести «всеобщее 

уважение и любовь» прихожан. Благодаря добрым отношениям с 

петербургским купцом 3 гильдии Семеном Васильевичем Буториным (– 

после 1867), владельцем торговых бань на Матисовом острове, ему удалось 

получить средства на украшение церкви Святнаволоцкого прихода и 

постройку двухэтажного дома для причта16. Архиепископ Аркадий 

отметил ревностную службу о. Иоанна и перевёл его 1 января 1858 г. на 

новое поприще:  в первый в епархии единоверческой Семчезерской 

приход. Ему и там удалось «снискать уважение и любовь» прихожан и 

обратить в единоверие до 150 человек. При его усердии было начато 

строительство деревянной церкви. Средства на постройку дали 

благотворители, в том числе известный в губернии купец Марк Пименович 

Пименов выделил  1400 рублей серебром17. Небольшой период о. Иоанн 

был дьячком Самбатукской Георгиевской церкви Олонецкого уезда, а 18 

сентября 1859 г. назначен священником Мегрецкого прихода, где и служил 

до конца жизни. Ему пришлось сразу заняться поиском средств на 

строительство сгоревшей от молнии церкви. Он неоднократно выезжал в 

Валаамский монастырь, настоятель которого игумен Дамаскин стал одним 

из значительных жертвователей, а также в Санкт-Петербург. К концу 1861 

г. новая церковь была построена. Однако и эта церковь сгорела 17 марта 

1863 г. О. Иоанн стал служить в старой кладбищенской Флоро-Лавровской 

церкви в д. Мегрега, построенной в 1613 г., которая была «подновлена и 

украшена», при ней был построен каменный дом для причта18. В поисках 

средств на постройку новой церкви и на отливку колоколов о. Иоанн более 

десяти раз ездил  в Петербург, в Москву, где сам митрополит Московский 

Иннокентий  в 1868 г. несколько раз давал ему приют в своём подворье. 
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Значительные средства пожертвовали игумен Дамаскин, действительный 

статский советник А.Я. Воронов и др. И опять церковь была отстроена и 

освящена. О. Иоанн также собрал средства для церковной ограды и для 

постройки здания земского начального училища, которое открыто в 1876 

г. Как отмечали современники, «доброта и радушие» были 

отличительными чертами отца Иоанна. За усердие в службе он награждён 

набедренником (1855), скуфьей (1856), камилавкой. Скончался отец Иоанн 

Благовещенский  18 января 1882 г. прямо на просёлочной дороге во время 

возвращения с железоделательного завода коллежского советника 

Воронова, расположенного при д. 

Улялеге19.  

Иоанн Яковлевич 

Благовещенский был дважды женат. 

Первой его женой была Наталья 

Васильевна (– до 1851), второй – 

Феодосия Матвеевна Ильинская 

 (1822  – 3.02.1897, 

Петрозаводск). Шесть детей умерли 

в младенчестве20. Дочь Мария (р. 

1852) вышла замуж за 

Предчистенского Николая 

Ивановича (род. 1849) – дьячка 

Девятинской Воскресенской церкви 

Вытегорского уезда21. Мужем 

второй дочери Анны (род. 1858) 

стал Беляев Николай Васильевич (р. 

1857?), псаломщик Михайловской 

церкви г. Олонца22. А самым 

известным из детей, память о 

котором жива по наш день, – это 

Иван Иванович Благовещенский 

 (19.02.1853  – 31.05.1924). Он родился в селе Святнаволок, 

где отец в то время был приходским священником. Его  

мать Феодосия Матвеевна (1822, И.И. Благовещенский  

д. Самбатукса – 3.02.1897, Петрозаводск) происходила из семьи 

Ильинских, которые также служили в д. Самбатукса. Иван 

Благовещенский окончил Свирское духовное училище, затем Олонецкую 

духовную семинарию по второму разряду (1875)23. С 1875 по 1880 г. 
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преподавал в Ильинском сельском училище Олонецкого уезда. В годы 

учительства он повстречался с Александрй Яковлевной Колясниковой 

(1857 – после 1924), учительницей Мегрецкого земского училища, 

дочерью унтер-шихмейстера Александровского завода. Они венчались 17 

августа 1879 г. в Николаевском соборе г. Олонца, где служил псаломщиком 

дядя жениха – Иван Яковлевич Благовещенский. На венчании был и брат 

невесты – губернский секретарь Алексей Яковлевич Колясников, женой 

которого была дочь олонецкого купца Пелагея Федоровна Богатенкова24.   

В 1880 г. Иван Иванович Благовещенский поступил служить в 

Олонецкое уездное полицейское управление, но был там секретарём менее 

двух лет. В марте 1882 г. он собирался стать священником Мегрецкой 

церкви, но вынужден был отказаться от места в связи с «изменением 

домашних обстоятельств». С 1883 г. начинается его многолетняя служба в 

Олонецком губернском правлении. От младшего помощника правителя 

канцелярии Олонецкого губернатора до старшего советника правления, 

секретаря Олонецкого губернского статистического комитета – таков был 

его карьерный рост. Он служил при девяти губернаторах25 (Г.Г. 

Григорьеве, М.М. Веселкине, М.Д. Демидове, В.А. Левашове, Н.В. 

Протасьеве, Н.Д. Грязеве, П.П. Шиловском, М.И. Зубовском, М.Ф. 

Шидловском) и со всеми у него складывались деловые и добрые 

отношения. С М.Ф. Шидловским были и общие интересы в изучении 

Русского Севера, в занятии библиографией и в работе Общества изучения 

Олонецкой губернии, у истоков образования которого они стояли.  

В 1913 г. он избран членом правления этого Общества.   

Иван Иванович – один из организаторов Всероссийской переписи 

населения в Олонецкой губернии (1897). Он заведовал олонецкой 

типографией, курировал издание «Олонецких губернских ведомостей» и 

«Известий Общества изучения Олонецкой губернии». Под его 

руководством издано два «Олонецких сборника», десять выпусков 

«Памятной книжки Олонецкой губернии», составлен «Список населённых 

мест Олонецкой губернии».  

Иван Иванович знал цену историческим реликвиям. Когда Андрей 

Петрович Воронов (1864, Петрозаводск – 1912) – историк, педагог и знаток 

истории Олонецкой губернии, обнаружил в архиве Морского 

министерства письмо Петра Великого, в котором говорилось о старце 

Фаддее Блаженном (дословно: «Петрозаводской слободе Фаддея за чудо 

имеют»), он сразу послал копию с него в Благовещенскому. И это письмо 

было использовано архимандритом Фаддеем в составленной им брошюре 



  

   183 

«Жизнеописание старца Фаддея»26. Всвою очередь, осознавая ценность 

хранившихся в семейном архиве писем Преосвященного Аркадия, 

адресованных его отцу, Мегрецкому священнику Иоанну 

Благовещенскому, Иван Иванович в 1894 г. передал их Ивану Егоровичу 

Троицкому (1832–1901), профессору Санкт-Петербургской духовной 

академии, выходцу из Олонецкой губернии, известному историку 

Церкви27. В 1910 г., в преддверии трёхсотлетнего юбилея царствования 

Дома  

Романовых, статистический комитет взял на себя заботу по обследованию 

«безмолвных свидетелей заточения Марфы Ивановны и ея реликвий в 

Заонежье». Была создана комиссия, куда вошли И.И. Благовещенский, 

Н.С. Шайжин и И.Г. Лазук. В июне 1910 г. комиссия выезжала в Заонежье 

и осмотрела церкви на о. Кижи и в д. Челмужи, Палеостровский 

монастырь, посетила деревни Русиновскую, Глездуновскую, где жили 

обельные крестьяне. В поездке им очень помог лесопромышленник И.В. 

Захарьев: он предоставил комиссии свой пароход и лошадей, вёл беседы с 

крестьянами. В ходе экспедиции  у обельных крестьян обнаружены три 

подлинных жалованных грамоты царя Михаила Федоровича, семь свитков 

конца XVII в., в Палеостровском монастыре – ещё три грамоты, а также 

икона Святого Николая Чудотворца и оловянное блюдо, пожертвованные 

Марфой Ивановной и др. По материалам поездки Н.С. Шайжин подготовил 

и издал брошюру28.   

Первая статья самого И.И. Благовещенского под названием «Посиделки 

в окрестностях г. Олонец» появилась на страницах губернской газеты ещё 

в 1878 г., когда он был учителем в селе Ильинское Олонецкого уезда29. 

Позже напечатаны такие его работы, как: «Кустарная промышленность в  

Олонецкой губернии» (совместно с А.Л. Гарязиным. 1895). (за эту работу 

Олонецкое губернское земство в январе 1896 г. выдало авторам 

вознаграждение – 500 руб.30) «Кустарные промыслы и ремесленные 

заработки Олонецкой губернии» (совместно с А.Л. Гарязиным. 1905), 

«Памяти Императора Александра I Благословенного и Отечественной 

войны для жителей Олонецкого края» (1912)31.   

И.И. Благовещенский очень серьёзно подходил к составлению 

некрологов. Некрологи Олонецкого губернатора Григория Григорьева 

(1819– 1899), Александра Иванова (1820–1890), члена Олонецкого 

губернского статистического комитета и краеведа, преподавателя 

Олонецкой гимназии, натуралиста и краеведа Александра Гинтера (1828–

1899) – были подробными очерками о их деятельности, подготовленными 
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на основе формулярных списков и знаний их личностных качеств, а 

некролог заонежской вопленницы, простой заонежской крестьянки Ирины 

Федосовой, содержал наиболее полные по тем временам данные о ней и её 

творчестве, подчёркивал должным образом её место в русской 

литературе32.   

Публикации И.И. Благовещенского высоко оценены его 

современниками. На них обратил внимание столичный журналист В.Е. 

Рудаков (1864– 1913), который в юношеские годы жил в Петрозаводске, 

окончил здесь гимназию и был знаком с историей и культурой края. Он 

поместил несколько рецензий на разные статьи И.И. Благовещенского в 

«Журнале Министерства народного просвещения» и «Историческом 

вестнике» и считал его «наиболее видным историком Олонецкого края»33. 

По поручению губернатора В.А. Левашова в 1902 г. им собраны сведения 

о древнейших исторических памятниках с приложением фотографий и 

рисунков, часть материалов опубликована в 1915 г.34 Работы И.И. 

Благовещенского до сих пор не утратили своей ценности, их хорошо знают 

историки и краеведы.   

Велик вклад Благовещенского в развитие Олонецкого естественно-

промышленного и историко-этнографического музея при Статистическом 

комитете, которому он постоянно содействовал в годы службы. После 

выхода в отставку А.И. Иванова в июле 1887 г., он стал уделять ему 

повышенное внимание, в 1908–1912 гг. – заведовал им. Фонды музея 

пополнились ценными экспонатами и целыми коллекциями, 

поступавшими, в основном, в качестве даров. Так, А.К. Гинтер передал в 

музей собранные им гербарий, коллекции насекомых (более одной тысячи 

экз.), яиц, болотных и лесных птиц, окаменелостей, орудий каменного века 

и др.35. Были приобретены портрет Петра Великого (227 рублей)36, бюст 

Александра I, модель Екатерининской церкви и др.37 Если в 1887 г. в музее 

насчитывалось 3352 предметов, то в начале века их число выросло до 4,8 

тысяч38. Музей, как было записано в одном из отчётов, «доставляет 

учащимся удобства, чтобы основательно изучить местную географию, 

историю и этнографиию»39. Наличие в музее разнообразных коллекций и 

редких экспонатов давало возможность участвовать Статкомитету в 

выставках разной тематики. Обычно именно И.И. Благовещенский 

руководил подготовкой экспонатов для крупных выставок. Так, на 

Всероссийской Нижегородской выставке-ярмарке в 1896 г. было 

представлено четыреста предметов. В течение трёх недель олончане могли 

увидеть все эти экспонаты в музее. Статкомитет был удостоен двух 
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Дипломов: за коллекции местных ископаемых, орудий рыболовства и 

охоты. Награды также получили отдельные участники: Д.П. Лысанов 

(изделия из кожи), Евдокия Павлова из с. Шуньга, Татьяна Никитина из д. 

Верхняя Седокса (вышитые полотенца)40. В дни работы выставки было 

продано более пятидесяти книг И.И. Благовещенского и А.Л. Гарязина 

«Кустарная промышленность в Олонецкой губернии». После закрытия 

выставки часть олонецких экспонатов переданы в Кустарный музей 

Петербурга (Соляной городок)41. За экспонаты, представленные на Первой 

международной выставке исторических и современных костюмов и их 

принадлежностей в Санкт-Петербурге (1902–1903), Статистический 

комитет получил Диплом Первой степени и Золотую медаль42. В 1903 г. 

комитет стал участником выставки «Детский мир»: были представлены 

коллекция оятских игрушек из андомских глин, предметы по уходу за 

детьми)43. Большим событием в жизни города стала научно-

художественная выставка (май 1906 г., Братский Назарьевский Дом), 

инициатором которой был Статистический комитет. Наряду с экспонатами 

из музеев были показаны частные коллекции (коллекция жуков и бабочек, 

собранная любителем природы И.Г. Бовиным, коллекция бабочек В.В. 

Ушакова, мебель из разных пород дерева,  в том числе – работы известного 

мастера из Заонежья И.С. Гайдина (стол, шкаф, табурет, комод, блюда, 

ширма, украшенные инкрустацией ценными породами дерева) и семейные 

реликвии44.   

И.И. Благовещенский отдавал много времени благотворительности, 

состоял директором Приюта девочек, директором детских приютов 

Олонецкой губернии. Его супруга, Александра Яковлевна, также входила 

в Олонецкое губернское попечительство детских приютов. В августе 1914 

г. в составе делегации Иван Иванович принимал участие в работе Съезда 

законоучителей церковных и земских школ в Петербурге45.  

Кроме того, он был директором Петрозаводского тюремного комитета, 

членом Общественного собрания и Благотворительного общества. 

Дважды, в 1911 и 1913 гг., его избирали почётным мировым судьёй по 

Петрозаводскому уезду. И.И. Благовещенский дослужился до чина 

статского советника (гражданский чин 5-го класса, соответствовал чинам 

бригадира армии и капитан-командора флота, титуловался «ваше 

высокородие») и был награждён орденами Св. Владимира IV ст., Св. Анны 

II ст., Св. Станислава II и III ст., медалями «В память царствования 

императора Александра III», тёмно-бронзовой «Перепись 1897 г.».   
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Немаловажно и то, что он был замечательным человеком. В сентябре 

1910 г. в честь 35-летия службы И.И. Благовещенского в губернской газете 

было помещено несколько публикаций46, в которых рассказывалось о его 

«высокополезной государственной и общественной деятельности», 

подчеркивалось то, что он был «видным местным историком, 

безвозмездным тружеником и высоким любителем и ценителем прошлого 

своего родного края». Особо отмечался вклад в деятельность 

Статистического комитета, который достиг при его участии «высоты 

своего назначения» и стал «сосредоточием различных ценных сведений». 

Столичный журналист В.Е. Рудаков, хорошо знакомый с многогранной 

работой и публикациями юбиляра, писал: «Иван Иванович 

Благовещенский, по справедливости, может быть признан видным 

местным историком и статистиком. После А.И. Иванова и К.М. Петрова он 

более других и, пожалуй, не единственный ли потрудился над собиранием 

материалов и разработкой истории, этнографии и статистикой родного ему 

края»47. В 1915–1917 гг., во время Первой Мировой войны, Иван Иванович 

исполнял обязанности военного цензора Олонецкой губернии.  

После Октябрьской революции И.И. Благовещенский работал 

управляющим делами в Олонецком губернском статистическом бюро. В 

ночь с 30 апреля на 1 мая 1919 г. его, пожилого человека 66-ти лет, 

арестовало Олонецкое губчека. Он был посажен в тюрьму как заложник. 3 

мая того же года его отпустили48. После этих событий вышел на пенсию. 

Скончался «Нестор Олонецкой губернии» 31 мая 1924 г.   

И.И. Благовещенский с супругой Александрой Яковлевной прожили 

долгую жизнь – 45 лет. Супруги имели несколько детей. Не все достигли 

зрелых лет. Герман (1885–?) жил в Москве, Иван (6/21.12.1902–?) ничем 

неизвестен. Сергей Иванович Благовещенский (30.10.1882–17.04.1931, 

Москва) после учёбы в Олонецкой гимназии получил юридическое 

образование. Но его настоящее призвание – это любовь к родной природе 

и увлечение охотой. Он стал инспектором-охотоведом, одним из 

учредителей Союза охотников, учёным-исследователем и краеведом. Он 

принимал участие в орнитологической экспедиции на побережье Белого 

моря, изучал карельскую лайку, подготовил и опубликовал ряд статей по 

охотничьему хозяйству в журналах «Вестник Карело-Мурманского края», 

«Охотник», «Уральский охотник», газете «Красная Карелия», основал 

журнал «Северная охота». При его участии разработан проект создания 

биологического сада49.  
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Евгения (7.12.1890–?) и Зинаида (1881–1964) окончили Мариинскую 

женскую гимназию. Евгения также училась в училище Общества 

поощрения художников в Петрограде (1916 г.), служила в Статбюро, в 

уездном продовольственном комитете (1919–1920)50. Зинаида (1881–1964) 

8 января 1903 г. вышла замуж за Михаила Кельсиевича Линко (род. 1877), 

сына надворного советника, судебного следователя Кельсия Григорьевича 

Линко (1830 – 15.06.1891). Михаил, выпускник педагогического института 

в Петербурге, служил в Полтаве, в Киеве, в Ковно, преподавал древние 

языки в Могилевской гимназии. У них родилась дочь Александра, 

названная в честь бабушки (1901–1970-е гг.). З.И. Линко в 1920-е гг. 

служила в канцелярии Наркомата здравоохранения51. С ней в детские и 

юношеские годы был знаком наш известный историк и краевед Николай 

Кутьков, который написал о ней воспоминании52. К сожалению, дом, в 

котором жили Благовещенские (угол улиц Льва Толстого и Володарского) 

сгорел во время Великой Отечественной войны, а могила И.И. 

Благовещенского на Зарецком кладбище не сохранилась. Но в 

Петрозаводске и сейчас живут потомки этой фамилии, которые в 1989 г. 

передали часть семейного архива в Карельский государственный 

краеведческий музей53.  
2 
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