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Abstract 
The article is devoted to the history of the family of Pyotr Vasilievich Ivin, the head of two-

year primary school in the stanitsa Neftyanaya and Elizabeth Stepanovna Nedodaeva his wife who 
have made significant contributions to the development of education in Zakubanye (the Kuban 
area). Moreover, Pyotr Ivin is the author of the first work on the history of the stanitsa Neftyanaya, 
which contains unique information on the history, ethnography, folklore Trans-Kuban Cossack 
villages and, until recently, was unknown to international and local historians. 

Keywords: history of the Kuban area, everyday life of the village of Cossack village 
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Введение 
В 2014 г. станица Нефтяная, как многие другие станицы Апшеронского района 

Краснодарского края отметила свое 150-летие. Казалось бы, канули в Лету имена, судьбы 
деяния людей, ранее живших в этих местах, а их могилы, если они и сохранились, «поросли 
быльем». Но прошлое иногда возвращается. В 2015 г. вышло репринтное издание почти 
забытого сегодня сочинения одного из уроженцев станицы – Петра Васильевича Ивина, 
описавшего историю станицы Нефтяной в первые 50 лет ее существования [1]. Статья 
посвящена выяснению жизненного пути автора и дальнейших судеб членов его семьи, что 
позволяет глубже понять и критически осмыслить его повествование о первых десятилетиях 
истории станицы Нефтяной, а также  уточнить сложившиеся представления о развитии 
краеведческих знаний в Закубанье.  

 
Материалы и методы. Послужные списки П.В. Ивина, Е.С. Недодаевой (Ивиной, 

Фадеевой) в Государственном архиве Краснодарского края не сохранились. В Великую 
Отечественную войну погиб архив станицы Нефтяной. Именно поэтому источниками статьи 
стали книга П.В. Ивина и семейный архив автора, который унаследовал бумаги Ивиных и 
Фадеевых, будучи мужем внучки П.В. Ивина и Е.С. Недодаевой (Ивиной-Фадеевой). В статье 
широко использован метод просопографии, позволяющий глубже понять и критически 
осмыслить описываемые П.В. Ивиным события. 
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Обсуждение и результаты 
Казак П.В. Ивин был местным жителем, его дед – Эммануил Ефимович – один из 

первопоселенцев, прибыл сюда в составе группы казаков Усть-Медведицкого округа 
Донской области летом 1864 г. Сын Эммануила Василий вскоре был отдан в полковую школу 
в станице Хадыженской, после окончания которой ему было поручено учительствовать 
в родной станице. В 1870 г. в возрасте 14 лет (!) Василий Ивин занял должность учителя. 
Через некоторое время его заменил станичный писарь, но факт остается фактом: подросток 
учил грамоте практически своих сверстников. 

По стопам отца пошел и Петр Васильевич: получив начальное образование, он 
поступил в Майкопское механико-техническое училище, а затем, вернувшись на родину, 
возглавил с 1 сентября 1907 г. начальное училище I ступени станицы Нефтяной. 

До его назначения учителя менялись каждые год – два, что не могло не сказаться на 
качестве обучения. В результате энергичной деятельности нового заведующего на нужды 
школы были выделены дополнительные средства, что позволило пригласить второго 
учителя. Эту должность с 1 сентября 1908 г. заняла выпускница майкопской женской 
гимназии Елизавета Степановна Недодаева. 

Она родилась 23 октября (5 ноября н. ст.) 1888 г. в городе Майкопе в семье отставного 
фельдфебеля. Отец, старый николаевский солдат, отслужив в армии 25 лет, умер 
в 1895 г. [2], когда ей было 7 лет. Несмотря на потерю кормильца, мать Елизаветы сумела 
дать ей и ее сестре образование: в 1908 г. она закончила майкопскую женскую гимназию с 
правом преподавания в школах математики. 

В том же году Елизавету Степановну направили учительницей в начальное училище 
I ступени станицы Нефтяной Майкопского округа Кубанского края [3]. Здесь она 
преподавала с 1 сентября 1908 г. до лета 1912 г. 

Два молодых учителя работали дружно. Всего за год были значительно пополнены 
учительская и народная библиотеки, образована детская библиотека, включавшая около 
900 томов, приобретен музей наглядных пособий с небольшой физической и химической 
лабораторией, расширены классные помещения, закуплена новая мебель [4]. 

 

 
 
Рис. 1. Ученица 6-го класса майкопской женской гимназии Елизавета Недодаева. 
6 июня 1906 г. Из семейного архива В.И. Щипина 



Russkaya Starina, 2016, Vol. (19), Is. 3 

177 

 

В 1910 г. в училище с разрешения попечителя Кавказского учебного округа вместо 
трехлетнего срока был введен четырехгодичный курс обучения, и оно стало двуклассным 
начальным, а в 1911 г. Петр Васильевич и Елизавета Степановна поженились [5]. 

С каждым годом количество учеников увеличивалось, поэтому в 1911 г. П.В. Ивин 
обратился к станичному правлению и руководству учебным округом с просьбой 
содействовать строительству нового здания училища. Настойчивость заведующего школой 
принесла свои плоды: казаки станицы одобрили выделение необходимых средств на 
постройку, а в октябре 1913 г. новое здание распахнуло свои двери перед учениками. Следует 
добавить, что за год до школьного новоселья штат педагогического персонала увеличился за 
счет третьей учительницы – Марии Степановны Недодаевой – младшей сестры 
Е.С. Недодаевой. 

Всего пять лет проработал заведующим станичным училищем Петр Васильевич, но 
память оставил о себе надолго: о нем станичникам почти 100 лет напоминало школьное 
здание. Но самым важным в деятельности П.В. Ивина сегодня, наверное, следует считать 
написанную им к 50-летию станицы интереснейшую книгу – «Станица Нефтяная 
в прошлом и настоящем (за 50 лет ее существования)», которая была издана в 1914 г. 
в Майкопе, и стала ныне библиографической редкостью. 

 

 
 
Рис. 2. Титульный лист брошюры П.В. Ивина с его дарственной надписью. 
Из личной библиотеки В.И. Щипина 

 
Книга Петра Васильевича остается сейчас чуть ли не единственным источником, из 

которого мы можем почерпнуть сведения о том, как строилась и развивалась станица 
Нефтяная, кто был ее первопоселенцами и атаманами, с какими трудностями сталкивались 
жители в первые годы жизни на Кавказе. В книге опубликованы записанные автором 
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рассказы казаков-первопоселенцев о стычках с черкесами. В рассказах «На добычу», «Из-за 
дуль», «Набег» даются описания местных обрядов и обычаев: крестин, свадеб, похорон, 
проводов казаков на службу, празднования масленицы. Не обошел своим вниманием 
П.В. Ивин и рассказы участников Русско-японской войны 1904–1905 гг., разместив на 
страницах книги их воспоминания: «Забыли», «Спасение офицера», «Вброд», «Убит». 
Наконец, в книге читатель найдет тексты старинных песен, которые пели казаки станицы, а 
также заговоры и народные приметы. 

Небольшая книга Ивина навсегда останется важным источником по локальной 
истории, краеведению, этнографии кубанского казачества и будет напоминать новым 
и новым поколениям о важности сохранения народной исторической памяти. 

В 1912 г. умерла мать Е.С. Ивиной. Новый 1912 учебный год супруги Ивины начали на 
новом месте – в образцовой школе при Майкопском Александровском 6-классном 
городском училище, а место второй учительницы в училище станицы Нефтяной заняла 
младшая сестра Елизаветы – Мария Степановна [6]. По стопам Петра Васильевича пошел 
его младший брат Александр, который окончил Майкопское реальное училище, а затем при 
белых в 1918–1919 гг. преподавал в училище станицы Нефтяной. Сестра П.В. Ивина – Анна – 
в 1914 г. обучалась в Майкопской женской гимназии. 

В 1914 г. разразилась Первая мировая война. Петр Ивин оставил школу и, как многие 
другие кубанские казаки, был призван в действующую армию. Службу проходил в 1-м 
линейном генерала Вельяминова полку. В декабре 1918 г. он служил в звании сотника, что 
соответствовало армейскому чину поручика или современному воинскому званию старшего 
лейтенанта. В 1915 и 1916 гг. Елизавета Степановна тяжело болела (в анкете работника 
просвещения Майкопского окружного отдела народного образования от 13 февраля 1926 г. 
писала в графе «Состояние здоровья»: катаральное воспаление легких и малярия [7]), и 
только 1 сентября 1917 г. смогла приступить к работе в 3-й школе Майкопа. 

События развивались стремительно: Октябрьский переворот в Петрограде, 
установление советской власти в Майкопе 8 января 1918 г. К этому времени Петр Ивин 
вернулся в Майкоп, но летом того же года примкнул к Белому движению и сражался 
с большевиками. Белые взяли Майкоп 7 сентября 1918 г. и удерживали его до 22 марта 
1920 г., пока в город не ворвались части Первой Конной армии Буденного. В это время 
Елизавета Степановна преподавала в 1-й Майкопской школе. 6 (19) декабря 1918 г. 
у Елизаветы и Петра Ивиных родился сын Николай. Правда, сын отца уже не увидел: после 
Гражданской войны следы Петра Ивина потерялись, скорее всего, он погиб в кровавой 
мясорубке братоубийственной бойни. 

Елизавета Степановна учительствовала в школах Майкопа, затем переехала с сыном на 
хутор Шишкинский, где возглавила вновь открытый детский дом. Затем она работала 
учителем в школах станиц Нефтяной, Апшеронской, Гиагинской, Хадыженской, Тверской, 
поселка Майкопский нефтепровод. В 1924 г. она познакомилась с Григорием Дмитриевичем 
Фадеевым, преподавателем истории, за которого в 1925 г. вышла замуж. В октябре того же 
года у них родилась дочь Валентина. В 1933 г. Григорий Дмитриевич официально усыновил 
сына Елизаветы Степановны, и с этого момента Николай Петрович Ивин получил отчество 
и фамилию отчима, став Николаем Григорьевичем Фадеевым. 
 

 
 

Рис. 3. Запись о крещении сына П.В. и Е.С. Ивиных Николая из метрической книги 
Казанской церкви станицы Нефтяной 1918 г. Из семейного архива В.И. Щипина. 
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В Национальном архиве Республики Адыгея в Майкопе хранится метрическая книга 
1918 г., в которой есть записи о рождении и усыновлении Н.Г. Фадеева: «Родился: Николай – 
6 декабря. Крещен 27 декабря. Родители: сотник из казаков станицы Нефтяной Петр 
Васильев Ивин и законная жена его Елисавета Стефанова. Оба православные. 
Восприемники: казак станицы Гривенской Сергий Григорьев Малов и майкопская мещанка 
Лидия Иванова Черненко. И[сполняющий] д[олжность] псаломщика И. Новиков». Рядом 
приписка уже советского времени: «Усыновлен. Отношение районо отцу – 23.12.33 г. Отец: 
Фадеев Григорий Дмитриевич». 

Вплоть до 1932 г. Елизавета Степановна работала учителем начальных классов, но 
затем закончила 6-месячные курсы по подготовке учителей для школ крестьянской 
молодежи и фабрично-заводских семилеток при Майкопском педагогическом училище 
(здесь преподавал историю Г.Д. Фадеев) и поступила на заочное физико-математическое 
отделение Ростовского педагогического института. С 1933 г. Елизавета Степановна работала 
учителем математики в пятых – седьмых классах Майкопской 18-й мужской средней школы. 
К сожалению, закончив два курса института, она в 1938 г. вынуждена была оставить учебу, 
так как от больших нагрузок у нее стало ухудшаться зрение. 

 

 
 
Рис. 4. Е.С. Фадеева. 1957 г. Из семейного архива В.И. Щипина. 

 
В августе 1942 г. немецкие войска вплотную приблизились к Майкопу. Семья Фадеевых 

ушла в горы. Григорий Дмитриевич воевал в партизанском отряде, а Елизавета Степановна 
с дочерью устроились в селении Гузерипль, где немцы не появлялись. В Майкоп она 
вернулась 30 января 1943 г., когда Красная армия освободила город, и вновь приступила 
к преподаванию математики в 18-й средней школе. Всего Е.С. Фадеева проработала в школе 
50 лет. Она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» и орденом Трудового Красного Знамени (1949 г.). Умерла в 1962 г., похоронена в 
г. Майкопе. 
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Ее сын Николай, окончивший майкопскую среднюю школу с золотой медалью, 
поступил в Московский энергетический институт, окончив его в июне 1941 г. Участвовал в 
Великой Отечественной войне, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. После 
войны остался в Советской армии, связав свою служебную карьеру с созданием Ракетных 
войск стратегического назначения и пилотируемой космонавтики. Все значимые запуски 
советских космических кораблей, начиная с первого спутника и первого полета человека в 
космос, проходили при его непосредственном участии. После увольнения в запас кандидат 
технических наук, полковник-инженер Н.Г. Фадеев долгое время преподавал на кафедре 
автоматизированных систем управления Московского института народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова. Книга отца об истории станицы с надписью на титульном листе: 
«Моей горячо любимой жене Лизочке в память о многих счастливых днях, проведенных 
вместе в Нефтяной. П. Ивин. 15 июля 1914 г.» всегда хранилась на его письменном столе. 

 
Выводы 
Биография П.В. Ивина и судьба его семьи, как свидетельствует анализ материалов 

семейного архива, была типичной для провинциальной интеллигенции начала ХХ в. 
Эти люди беззаветно служили русскому народу в провинциальной казачьей глуши, 
заложили основы его просвещения, экономического, политического и нравственного 
развития. Они глубоко верили в «светлое будущее» страны и народа. Однако бурные годы и 
пламень Первой мировой и Гражданской войн, казалось бы, полностью разрушили их труды 
и погубили таких, как П.В. Ивин. Труды мужей легли на плечи их жен, которые смогли 
сохранить и выпестовать малолетних чад, привить им «искру божию» служения народу 
России. Они вырастили поколение, к которому принадлежал Н.П. Ивин-Фадеев, не только 
выигравшее Великую Отечественную войну, но и обеспечившие на многие годы мир и 
процветание Родины. Во многом им в этом помогли книги, среди которых и брошюра 
П.В. Ивина. 

Советская система обучения и воспитания способствовала мощному рывку в 
просвещении и развитии народов СССР, но вместе с этим привела к, казалось, 
безвозвратной утрате национальных, религиозных, культурных особенностей и черт в 
жизни советских людей. И только книги, подобные трудам П.В. Ивина, Г.С. Сироты, 
Ф.Т. Никитенко донесли до внуков и правнуков имена первых поселенцев, устные 
воспоминания, обряды, обычаи и давно забытые песни закубанских казаков. 

До последнего времени книга П.В. Ивина, как и сочинения по истории станиц 
Кабардинской Ф.Т. Никитенкова и Хадыженской Г.С. Сироты – библиографическая 
редкость. Ее нет в каталогах Российской государственной библиотеки, Государственной 
публичной исторической библиотеки, Российской национальной библиотеки, Библиотеки 
Академии наук. Неизвестна она и в библиотеках Краснодара и Майкопа. Книга сохранилась 
только в семье автора и в одном дефектном экземпляре, с которого была снята ксерокопия и 
местонахождение которого ныне неизвестно. Репринтное издание, подготовленное 
нефтегорским историком и краеведом Антоном Алексеевичем Чесноковым, отчасти 
восполнило этот пробел [1]. Тем не менее труд П.В. Ивина, как памятник провинциальной 
общественной жизни и культуры конца XIX – начала XX вв., достоин современного 
научного издания.  
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Аннотация. Статья посвящена истории семьи заведующего двухклассным начальным 

училищем станицы Нефтяной Петра Васильевича Ивина и его супруги Елизаветы 
Степановны Недодаевой, внесших значительный вклад в развитие народного образования в 
Закубанье. П.В. Ивин написал первый труд по истории станицы Нефтяной, который 
содержит уникальные сведения по истории, этнографии, фольклору закубанских станиц 
и до последнего времени не был известен историкам и краеведам. 

Ключевые слова: история Кубани, жизнь и быт станицы Нефтяной, 
источниковедение и историография Закубанья, семейная история станичных учителей. 

 
 


