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Статья представляет собой первый в отечественной и европейской  историографии при-
мер критического анализа мемуаров немецкого мыслителя, общественного и религиозного 
деятеля, литератора и масона и.а. Фесслера, касающихся его пребывания в Саратовском 
Поволжье в 1810–1820-х гг. автор статьи ставит целью оценить степень информативности и 
достоверности мемуаров, для этого выясняя, о каких темах Фесслер предпочёл умолчать (об-
стоятельства его переезда в Саратовскую губернию из Петербурга, саратовское масонство, 
конфликты, связанные с церковной жизнью поволжских немцев).
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I.A. Fessler in Volga Region

D.V. Gorbachev

In Russian and European historiography D. V. Gorbachev’s article presents the first example of a 
critical analysis dealing with memoirs of I. A. Fessler, being a German thinker, public and religious 
figure, writer and freemason. The author purposes to estimate the reliability of information about 
Fessler’s stay in Saratov Volga region in 1810–1820th which is described in these memoirs. In 
connection with this aim author ascertains the subjects, which are passed by Fessler over (cir-
cumstances of his journey from St. Petersburg to Saratov province, Saratov Freemasonry, conflicts 
connected with a church practice of the Volga Germans).
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Жизненный путь некогда хорошо известного в России и Европе 
немецкого мыслителя и писателя, доктора теологии Игнатия Аврелия 
(в монашестве – Иннокентий) Фесслера тесно связан с историей Са-
ратовского Поволжья. 

Фесслер оставил после себя мемуары, которые всегда служили едва 
ли не самым важным источником для его биографов. Данные мемуары 
под названием «Воспоминания о моих семидесятилетних скитаниях»1 
были целиком созданы в Саратовской губернии, где Фесслер находился 
с 1811 года. Однако та их часть, что касается его пребывания в Сара-
тове, практически не была использована исследователями, поскольку 
как самостоятельной проблемой изучением деятельности Фесслера в 
Поволжье практически никто не занимался2. Исследователи же, кото-
рые в своих работах все же упоминали о Фесслере в связи с историей 
Саратовской губернии, мало интересовались собственно биографией 
Фесслера и опирались на иные источники, содержащие либо офи-
циальную информацию о его деятельности на посту руководителя 
Саратовской евангелической консистории, либо проливавшие свет на 
его тайные масонские предприятия3. Даже наиболее с научной точки 
зрения обстоятельное и современное исследование жизни и деятель-
ности Фесслера, принадлежащее перу австрийского исследователя 
Петера Ф. Бартона4 весьма поверхностно и фрагментарно использует 
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этот источник. П.Ф. Бартон черпает из мемуаров 
Фесслера «исторические факты», не пытаясь (да 
и не имея порой возможности) сопоставить их с 
данными других источников и поставить вопрос 
о полноте и достоверности сообщаемых автором 
событий. Для П.Ф. Бартона мемуары Фесслера 
остались практически единственным источником 
информации о пребывании Игнатия Аврелия в 
Саратовском крае5.

Таким образом, та часть мемуаров Фесслера, 
которая касается его пребывания в Саратовском 
Поволжье, до сих пор практически подвергалась 
критическому анализу, а содержащаяся в ней ин-
формация крайне слабо использована в научной 
работе.

В настоящей статье и предпринимается по-
пытка восполнить эту лакуну. При этом интерес-
на не только фактологическая сторона вопроса 
(насколько достоверны и полны воспоминания 
Фесслера), но и содержащиеся в мемуарах фило-
софские размышления, позволяющие нам лучше 
понять некоторые аспекты его мировоззрения.

Первое, что обращает на себя внимание – ма-
сон Фесслер ни слова не упомянул о саратовском 
масонстве. Фесслер «забыл» о ложе, основанной 
им в Саратове в 1815 г.6, которая к началу 1820-
х гг. насчитывала более двадцати членов, среди 
которых были почти все должностные лица 
возглавляемой Фесслером Саратовской еванге-
лической консистории, ряд русских офицеров, 
близких впоследствии к декабристским орга-
низациям. Это была одна из первых в России 
лож нового типа – неподконтрольная властям и 
полностью автономная, не входящая ни в какие 
масонские союзы7. Мемуары Фесслера были 
изданы в Бреслау в 1824 г., а в 1822 г. масонские 
ложи были запрещены в России императорским 
указом и афишировать свою принадлежность к 
братству стало небезопасно.

В воспоминаниях Фесслера о его пребы-
вании в Саратовском крае преобладает беглое 
описание фактических событий, автор редко и 
скупо комментирует их обстоятельства или уточ-
няет подробности. В мемуарах много смысловых 
пробелов, они порой откровенно фрагментарны 
и, как выясняется при знакомстве с другими ис-
точниками, далеко не полны. Так, Фесслер изо-
бражает свой переезд из Петербурга в Вольск 
как результат «высочайше дарованной свободы», 
которая позволила ему в провинциальной тиши 
плотней заняться научной работой8. Автор ничего 
не говорит о том, что его отъезд из столицы был 
по сути высылкой, которая явилась следствием 
неудачной попытки реформировать русское ма-
сонство, результатом масонских интриг и доносов, 
обвинений в политической неблагонадёжности и 
«безбожии»9.

Фесслер не скрывал того, что пост руково-
дителя пансиона «Пропилеи» в Вольске он рас-
сматривал как синекуру и занимался не столько 
делами порученного ему учреждения, сколько 

работой над своим главным историческим тру-
дом – «Историей венгров»10. Однако мемуарист 
обходит молчанием тот факт, что несмотря на 
свой образ жизни тихого кабинетного учёного, он 
в преддверии войны с Францией стал объектом 
подозрений в шпионаже11.

В 1815 г. Фесслер вместе с семьёй пересе-
лился по приглашению религиозного братства 
гернгутеров в поволжскую немецкую колонию 
Сарепту12. Он с большой теплотой вспоминает о 
жителях колонии и её администрации, отмечая их 
радушное гостеприимство и интерес к его теоло-
гическим воззрениям, и особо подчёркивает, что 
именно это подвигло его вновь, после двадцати-
летнего перерыва, начать читать церковные про-
поведи13. При этом Фесслер скромно умалчивает 
о том, что его проповеди имели такой успех, что 
в Сарепте он превратился в некое подобие мест-
ного духовного лидера, особенно для молодого 
поколения колонистов, проникшегося его идеями. 
Его влияние, соединённое с тягой всюду, куда он 
только ни попадал, затевать реформу, даже при-
вело к тому, что община обратилась к руководству 
духовного сообщества в германском городе Герн-
гут с проектом реформирования всего братства. 
Однако эта инициатива не получила поддержки 
от консервативного немецкого руководства герн-
гутеров14.

Несмотря на то, что своей деятельности на 
посту руководителя Саратовской евангелической 
консистории Фесслер посвятил в мемуарах от-
дельную и довольно объёмную главу, рассказ о 
ней тоже очень неполон – характерной чертой 
мемуаров и в этой части является замалчивание 
«проблемных» тем, Фесслер явно не хотел рас-
сказывать о конфликтах и интригах, связанных с 
церковным управлением.

Своё назначение Фесслер описывает как бо-
жественную милость. Будто Бог призвал в свою 
службу его, мечтавшего на склоне лет лишь о по-
кое, и тем самым наделил его особой миссией15. 
При этом он не упоминает об интригах, которыми 
сопровождалось создание протестантских епи-
скопств и консисторий в России в 1819 г., – столич-
ные друзья Фесслера добивались его назначения 
на пост Петербургского епископа, главного в стра-
не, которому формально подчинялись все осталь-
ные, но слишком многим не хотелось видеть во 
главе всех российских протестантов деятельного 
и неуживчивого Фесслера16. В связи с этим на-
значение Фесслера на пост епископа Саратовского 
и суперинтенданта и духовного председателя 
Саратовской евангелической консистории порой 
вообще трактуется как синекура, выпавшая ему 
вместо более высокого и ответственного поста17.

Фесслер упоминает о том, что своё руковод-
ство поволжскими протестантами, к которому он 
фактически приступил в 1820 г., ему пришлось 
начать с разбирательств с местными пасторами 
– Фрюауфом из Лесного Карамыша и Лимме-
ром из Саратова18. Однако Фесслер лишь бегло 
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упоминает об этих конфликтах, совершенно не 
касается их причин и обстоятельств и ничего не 
говорит о том, что если разбирательство с, выра-
жаясь современным языком, «профессионально 
непригодным» Фрюауфом прошло быстро и без 
проблем, то скандал с Лиммером, который по-
дозревал новоиспечённого епископа в попытках 
«вернуться к католичеству»19, вышел за пределы 
диоцеза, вовлёк в свою орбиту местную люте-
ранскую общину, к которой Фесслер вынужден 
был обратиться как к посреднику в споре20, по-
требовал вмешательства центральной власти, 
даже вызвал определённый резонанс за границей, 
после того как Фесслер и отстранённый от своего 
поста Лиммер опубликовали друг против друга 
полемические сочинения21.

Фесслер признаёт в своих мемуарах, что его 
нововведения вызвали определённое недоволь-
ство и обвинения в деспотизме22, однако он не 
конкретизирует причины и суть этих обвинений, 
фактически он игнорирует в своих мемуарах 
обвинения в свой адрес, предпочитая не полеми-
зировать с противниками, а удовлетвориться тем, 
что «дискуссия была закрыта» и он смог, опираясь 
на консисторию, провести свои преобразования23.

Подробно Фесслер останавливается только 
на второстепенном споре вокруг пасторского 
одеяния24, которое он попытался унифицировать, 
словно специально отвлекая внимание читателей 
от более важных вопросов.

Фесслер рассказывает в своих мемуарах о 
реорганизации церковного управления, вызван-
ной недостатком пасторов и представлявшей 
собой создание новых приходов и вызов для них 
пасторов из-за границы25, но не упоминает о том, 
что в ходе этого мероприятия он ликвидировал 
автономию поволжских кальвинистов, подчинив  
их общины лютеранским пасторам26, и лишь ми-
моходом сетует на «сектантский дух между лю-
теранами и реформатами»27, появление которого 
сам во многом спровоцировал.

Специально останавливаясь на осуществлён-
ной им реформе церковных обрядов и служб28, 
Фесслер однако не упоминает о том, что эта 
реформа послужила причиной для того, чтоб его 
начали обвинять в стремлении реставрировать 
в лютеранской церкви католические порядки – 
бывший католик, перешедший в лютеранство, 
Фесслер возродил в протестантских общинах 
длинную торжественную литургию, изображения 
святых и отменённое ещё при Лютере публичное 
покаяние29.

Понимая, какие негативные эмоции вызывает 
у лютеран сам епископский сан, напоминающий о 
папской власти, Фесслер вообще не упоминает о 
своём назначении на эту должность, называя себя 
лишь суперинтендантом и духовным президентом 
консистории30.

Фесслер касается в своих мемуарах меро-
приятий по улучшению школьного образования 
в колониях, вызову новых учителей и шульмей-

стеров, но умалчивает о проблемах, которые воз-
никли при этом с центральной властью, – МВД, 
курировавшее в то время образование, отвергло 
предложенный Фесслером проект расширения 
учебного курса в колонистских школах, введения 
в них преподавания русского языка, устройства 
удобных школьных зданий и заведений за счёт 
общин «учительской семинарии» (говоря совре-
менным языком – педагогического училища) 31.

Ценной стороной мемуаров Фесслера яв-
ляется также то, что это на сегодняшний день 
практически единственный источник, проливаю-
щий свет на его повседневную и личную жизнь 
во время пребывания в Поволжье. В них нашли 
отражение переживания Фесслера из-за смерти 
21 августа 1823 г. его жены Каролины Марии.  
Фесслер вспоминает умершую супругу в первую 
очередь как «верную и заботливую жену, нежную 
мать и наставницу своих детей, умную хозяйку и 
набожную терпеливую женщину»32, что подчёр-
кивает его приверженность традиционным хри-
стианским семейным идеалам и представлениям 
о роли женщины.

Упоминает Фесслер в своих мемуарах и о 
своём новом браке с вдовой Амалией Мовильон, 
последовавшем вскоре после смерти Каролины 
Марии, аргументируя своё намерение жениться 
в третий раз в возрасте шестидесяти восьми лет 
желанием найти опять же таки «верную женскую 
душу» и «хорошую хозяйку»33.

Характерной чертой мемуаров Фесслера 
являются обширные философско-дидактические 
отступления, по большей части связанные с рели-
гиозными вопросами. Доктор теологии Фесслер 
указывает на ряд причин переоценки собственных 
религиозных взглядов (контакты с поволжскими 
гернгутерами, опыт религиозных размышлений 
прошлых лет), но главной причиной считает смерть 
своей шестилетней дочери Анжелики Марии  2 
апреля 1816 г34. Это была не первая потеря в се-
мье Фесслера – 17 марта 1811 г. умерла его дочь 
Аврелия, которой не было и двух лет35 – но смерть 
Анжелики Марии стала для него еще большим 
ударом, который привёл его, как он сам выразился, 
к «осознанию своей ничтожности перед Богом»36.

Бывший вольнодумец Фесслер предстает 
перед читателями его мемуаров как человек по-
корный и готовый к самоуничижению (которое, 
однако, не мешало ему проявлять крутой нрав в 
церковном управлении), как пастор, сделавший 
служение Богу целью своей жизни. Фесслер 
считает, что всю жизнь заблуждался, потому что 
«хотел от Бога больше, чем ничего»37, и при этом 
заявляет, что теперь, когда он целиком смирился 
перед Богом, тот «унизил его, чтобы помочь»38 и 
призвал его к себе на службу в качестве «работ-
ника одиннадцатого часа»39.

Фесслер, мировоззрение которого всегда от-
личалось соединением очень разных элементов, 
в своих мемуарах твердит о своём «ничтожестве» 
перед Богом и одновременно обосновывает свои 
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претензии на особую миссию и власть в вопросах 
религии и духовной жизни колонистов.

Большое отступление Фесслер посвящает 
вопросам воспитания, однако все его рассужде-
ния в этой области вертятся вокруг одной только 
религиозной компоненты. В представлении 
Фесслера все должно быть пронизано религией 
и никакая человеческая мудрость не должна 
мешать «свободной работе божественного духа 
в сердце»40.

В целом воспоминания Игнатия Аврелия 
Фесслера о его пребывании в Саратовском По-
волжье представляют собой ценный источник, 
позволяющий восстановить основную собы-
тийную канву этого периода его жизни, а также 
охарактеризовать эволюцию его мировоззрения 
в эти годы. Однако нельзя упускать из виду того, 
что эти мемуары отличаются крайне избира-
тельным подбором упоминаемых фактов, много-
численными замалчиваниями «скользких» тем, 
стремлением не касаться конфликтов, постоянно 
вспыхивавших вокруг Фесслера. Воспоминаниям 
Фесслера свойственна довольно низкая степень 
откровенности с читателями, что, возможно, 
связано с тем, что автор на момент публикации 
был высокопоставленным лицом и не хотел при-
давать огласке многие факты своей биографии, 
касающиеся проблемных тем. При использовании 
информации из этого источника исследователю 
необходимо проверять и дополнять её с помощью 
иных источников, в первую очередь архивных.
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Составление в середине XIX в. историко-статистических описа-
ний епархий по всей россии по проекту Синода явилось важным 
этапом в развитии региональной истории и краеведения. на 
основе приводимых в статье архивных материалов можно про-
следить методику работы протоиерея г.и. Чернышевского над 
составлением статистического исследования по истории Сара-
товской епархии.
Ключевые слова: XIX век, Синод, Саратовская епархия, кон-
систория, «Саратовские епархиальные ведомости», духовенство, 
г.и. Чернышевский, иаков (вечерков), а.м. Правдин, в.П. Соко-
лов, а.а. Лебедев.

Work G.I. Chernyshevsky over Drawing up of «the Church-
Historical and statistical Description of the saratov Dio-
cese» (1850–1856)

I.E. Zaharova

Drawing up in the middle of XIX in history-statistical descriptions of 
dioceses across all Russia under the Synod project was the important 
stage in development of regional history and study of local lore. On 
the basis of archival materials resulted in article it is possible to track 
a technique of work of archpriest G.I. Chernyshevskii over drawing up 
of statistical research on stories of the Saratov diocese.
Key words: XIX th century, the Synod, the Saratov diocese, consis-
tory, «the Saratov diocesan sheets», clergy, G.I. Chernyshevsky, Iakov 
(Vecherkov), A.M. Pravdin, V.P. Sokolov, A.A. Lebedev.

Историко-статистические описания епархий 
Русской православной церкви XIX – нач. XX вв., 
наряду с епархиальными ведомостями, справоч-
никами и трудами церковно-археологических 
комитетов, обществ и комиссий, относятся к числу 
основных печатных источников по региональной 
церковной истории России дореволюционного 
периода. Причем этот особый жанр был до-

вольно распространен в церковно-исторической 
регионалистике того периода. Публиковались как 
общеепархиальные описания, так и историко-
статистические описания церквей и монастырей 
(отдельными книгами и в епархиальных или 
губернских ведомостях). Работу по составле-
нию епархиальных историко-статистических 
описаний, предпринятую по проекту правитель-
ствующего Синода в середине XIX в., можно 
считать вехой в развитии региональной истории 
и краеведения.

Ошибочным представляется суждение, что 
составление Историко-статистических описаний 
епархий началось только после предписания Си-
нода от 19 мая – 6 октября 1850 г. по предложению 
обер-прокурора Николая Александровича Про-
тасова. По инициативе местных протоиереев по-
добные материалы собирались и ранее. Известно, 
что в 30–40-е гг. подобные описания епархий по 
России были сделаны, например, в Могилевской, 
Оренбургской, Казанской и др. епархиях1.

По материалам к истории Саратовской епар-
хии, собранным и опубликованным А.А. Лебеде-
вым в начале XX в., также видно, что в 30–40 гг., 
когда епархией управлял архиерей Иаков (Вечер-
ков), подобная работа проводилась2. Существует 
также мнение, что в 1840-х гг. Чернышевский 
по указанию Иакова занимался составлением 
исторического описания Саратовской епархии, 
используя присылаемые по требованию архиерея 
материалы3. В частности, А.А. Лебедев указыва-
ет в «Материалах…», что результатом обработки 
поступивших Иакову сведений со всех концов 
епархии «явилось “Церковно-историческое и ста-
тистическое описание Саратовской Епархии”», 
составленное в 1845 г. прот. Г.И. Чернышевским, 




