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рационный год. Лучше сохранилась отчетность местных отделений 

центральных банков – Государственного и Крестьянского позе-

мельного. Таким образом, для создания развернутой и обстоятель-

ной истории банков Новгородской губернии необходимы дальней-

шие изыскания в отечественных архивах.  
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С точки зрения источниковедения, мемуары – это особый вид 
письменных источников личного происхождения, отражающих пони-
мание автором прошедшей действительности и его историческое по-
знание1. Таким образом, мемуары представляют собой важнейший ис-
торический источник, который не только имеет огромный информа-
ционный потенциал, но также дает возможность исследователю «по-
смотреть» на исторический процесс глазами участника событий.  

На данном этапе развития исторической науки мемуары все 
чаще выступают в роли не только дополнительного, но и основного 
источника2. Зачастую источники личного происхождения содержат 
информацию, которая не отразилась в других видах источников.  
В связи с этим изучение мемуаров позволяет исследователю избе-
жать тенденциозности и излишнего обобщения в изучении истори-
ческого процесса.  

Особенный интерес представляют мемуары, в которых репре-
зентация исторического процесса представлена на микроуровне и 
находится в рамках одной семьи или одного поселения. Примером 
такого источника личного происхождения являются мемуары «Ис-
тория как образовалась меннонитская колония Алт-Самара (Старая 
Самара)», написанные Вильгельмом Маттисом (Wilhelm Matthies)  
в 1927 г. В настоящее время данный исторический источник не опуб-
ликован. Он находится на хранении в Центральном государственном 
архиве Самарской области и является частью архивного дела «Алек-
сандртальской Меннонитской Церковный общины» фонда Р-1262 
(фонд Кошкинского райисполкома, село Кошки (1928-1961 гг.)3.  

Мемуары Вильгельма Бернгардовича Маттиса представляют 
собой объемный рукописный труд, посвященный основанию коло-
нии меннонитов во второй половине XIX в. в Самарском уезде в 
междуречье Кондурчи и Кармалки на малозаселенных землях (тер-
ритория современного Кошкинского района Самарской области),  
а также жизни колонии в последующие годы4. Александртальскую 
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волость Самарского уезда, в которую вошли 10 колоний, составила 
группа переселенцев с 1858 по 1870 г.1 Это было одно из последних 
переселений в Россию. Колонии, которые появились позже, явля-
лись дочерними.  

Вильгельм Маттис (1903-1995) родился в семье Бернгарда и 

Сусанны Маттис, которые относились к первому поколению алек-

сандртальских меннонитов, родившихся уже в России2. Младший 

сын Вильгельма – Бернгард Маттис – в своих неопубликованных 

воспоминаниях об отце пишет, что «уже с юных лет его особенно 

интересовала история своего народа, духовная история церкви,  

к которой он принадлежал. Этим и объясняется его стремление 

написать подлинную историю последней меннонитской колонии 

меннонитов, созданной непосредственно переселенцами с Западной 

Пруссии»3. О стремлении сохранить память о своей родине свиде-

тельствуют слова самого Вильгельма Маттиса, написанные им  

в предисловии к мемуарам: «…через хороших друзей, с их помо-

щью и со своих воспоминаний пишу историю нашей родины. Если 

бы я заранее знал эту большую работу, то, наверное, ужаснулся бы. 

Но все-таки работа приносит мне много радости. Многие устно и 

письменно давали материалы. Всех благодарю за эту помощь. Эта 

книжка может стать первым камнем для дальнейшего устройства 

меннонитской истории»4.  

Необходимо отметить, что оригинальная версия «Истории» 

была написана В. Маттисом на немецком языке. Однако 15 декабря 

1930 г. Вильгельма арестовали, и полтора года он находился под 

следствием в тюрьме в г. Ульяновска. В его доме, где на тот момент 

жила беременная жена с маленьким сыном, проводился обыск, во 

время которого были изъяты два экземпляра мемуаров. В марте  

1932 г. Вильгельма Бернгардовича отпустили, однако на этом исто-

рия его арестов не завершилась5. На данный момент в Центральном 

государственном архиве Самарской области хранится «История как 
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образовалась меннонитская колония Алт-Самара»1, переведенная на 

русский язык во время следствия над Вильгельмом. Перевод до-

вольно нескладен, встречаются слова, которые практически нечита-

емы.  

При анализе источника важно обратить внимание, что некото-

рые предложения архивной рукописи подчеркнуты красным каран-

дашом. Например:  

«Японская война и революция в 1905 г. дали о себе здесь тоже 

знать. Очень неспокойно было в переселениях, т. к. многие кресть-

яне уничтожили (помещие дворы – зачеркнуто) дворянское имуще-

ство. Тут все богатые немцы все ждали, когда нападут соседние 

русские из Борма. Но все-таки до этого не дошло»2;  

«Октябрьская революция много изменений ввела […] то были 

тяжелые годы беспокойства и страдания для нашего отечества и 

также для нас, переселенцев. Гражданская война свирепствовала, 

никаких законов не существовало, никто не был спокоен своей 

шкуры и собственностями»3.  

«Продотряды работали безжалостно, выгребали все, не остав-

ляя даже семян их [...] на следующий год. Тут 21 год, который ни-

кто не позабудет, кто его пережил – голодный год. Хотя из нас 

меннонитов никто с голода не умирал, но в окружающих селах ты-

сячи помирали».  

«Вся колония обеднела. Печально выглядело лето 1921 г. если 

бы не “АРА”» американские братья не помогли, тогда среди нас 

гол[од] очень тяжело переносить было бы» 4.  

Большинство выделенных фраз связано с негативной оценкой 

событий начального периода советского государства. На наш 

взгляд, это является подтверждением того, что «История» исполь-

зовалась следователями в качестве обвинительных материалов.  

Мемуары В. Маттиса условно делятся на три тетради, каждая 

из которых имеет несколько тематических блоков с нумерацией 

и/или заголовком. Первая тетрадь посвящена истории переселения 

меннонитов из Западной Пруссии и основанию колонии  

Алт-Самара. Она содержит следующие структурные элементы: 

предисловие автора; I. Переселение из Пруссии (Германии); II. Ос-
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нование колонии. Первое село Александрталь; Нужды и трудности; 

Основание остальных сел; III. Клаас Эпп.  

В этой части мемуаров, во-первых, приведены причины пере-

селения прусских меннонитов, а именно воинская повинность, ко-

торая с 1848 г. стала для них обязательной, религиозные и матери-

альные притеснения и природные бедствия – затопление лугов1.  

Во-вторых, описаны многочисленные проблемы, которые 

пришлось пережить меннонитам при организации переселения и 

устройстве на новом месте. Так, например, в тексте мемуаров есть 

запись: «Когда я старуху спрашивал, первое впечатление, т. к. она 

участвовала при переселении, она ответила: женщины плакали»2. 

Далее Маттис подчеркнул, что многие женщины и дети не пережи-

ли трудностей переезда и умерли3.  

В-третьих, приводится довольно подробная биография Клааса 

Эппа, который занимался организацией переселения.  

Вторая тетрадь включает в себя следующие элементы: 1) Жизнь 

общины. Александртальская меннонитская церковная община. 

(Большая часть этой истории написана священником Д. Гаммом); 

2) Старшины, священники и дьяконы Александртальской менно-

нитской церковной общины в 1861-1927 гг.; 3) Александрталь 

(раньше Мариенталь) Меннонитская братская община); 4) Старши-

ны, священники и дьяконы Александртальской (ранее Мариенталь-

ской) меннонитской братской общины в 1887-1927 гг.  
Во второй части мемуаров содержится описание религиозной 

жизни меннонитов. История меннонитской церковной общины в 

большей степени написана священником Д. Гаммом, а история 

братской меннонитской общины – Гергардом Классеном из Давле-

канова и Яковом Тевсом из Александровки. Данные материалы 

свидетельствуют о том, насколько живой и разнообразной была ре-

лигиозная жизнь в колонии, а также о том, что религия занимала 

главенствующие место не только в частной, но и общественной 

жизни меннонитов.  

Третья тетрадь включает в себя такие темы, как общественные 

порядки, сельскохозяйственное устройство и успехи, школьная дея-

тельность (включая список учителей сельских школ Алт-Самара от 
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1860 до 1927 г.). В заключительной части мемуаров Вильгельм 

Маттис привел свидетельства успешного хозяйства меннонитской 

колонии, а также стремления ее членов к образованию и развитию 

молодежи общин. Примечательно, что несмотря на политику воен-

ного коммунизма, гражданскую войну и коллективизацию, менно-

ниты смогли сохранить прибыльное хозяйство, создав один из ве-

дущих колхозов не только Кошкинского района, но и всей Куйбы-

шевской области1.  

Важно подчеркнуть, что для меннонитов и их потомков напи-

сание мемуаров не являлось редкостью2. Многие из них опублико-

ваны (как правило, на немецком языке), еще больше – находятся в 

личных архивах. Однако мемуары В. Маттиса выделяются среди 

других источников личного происхождения, которые зачастую 

имеют жанр автобиографии. Целью Вильгельма Бернгардовича бы-

ло сохранение исторической памяти о родном поселении и его жи-

телях. При написании своей работы автор опирался на различные 

источники (письма, устные воспоминания, записи), выступая в роли 

историка. В связи с этим «История…» может быть отнесена к тако-

му типу мемуаров, как авторская историческая хроника.  

Таким образом, неопубликованные мемуары Вильгельма  

Маттиса «История как образовалась меннонитская колония  

Алт-Самара» представляют собой редкий для региональной исто-

рии источник личного происхождения, который содержит большое 

количество эмоционально окрашенной информации по истории ре-

гиона в период с конца XIX по первую четверть XX в. Данные ме-

муары имеют высокий историко-информационный потенциал и мо-

гут быть использованы исследователями для разработки проблем, 

связанных с историей переселения, организацией общественно-

экономической и религиозной жизни меннонитов в Самарской гу-

бернии, а также их этноконфессиональных коммуникаций с пред-

ставителями других народов.  
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