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Память
Исполнилось 100 лет с начала Первой ми-
ровой войны. Жесточайший военный кон-
фликт на заре прошлого века (28.07.1914 — 
11.11.1918) до сих пор считается одним 
из ключевых событий мировой истории. 
В него было втянуто 38 государств с на-
селением 1,5 млрд человек. Невосполни-
мые потери понесла Россия. И главная — 
в этой войне погибло более 1 миллиона 
гражданских лиц и 2 миллиона русских 
солдат.

Война, десятилетиями ассоциировавшаяся с ца- 
ризмом и империализмом, не находила долж-
ного внимания в советской стране. События то-
го времени оказались незаслуженно забытыми 
в отечественной истории.

Прошло 100 лет, и вот в Калининграде по-
явился памятник с надписью на постаменте: 
«Благодарная Россия героям Первой мировой 
войны». Все больше выходит публикаций, до-
кументальных фильмов, телевизионных про-
грамм, посвященных этой теме. А с прошло-
го года 1 августа — день, когда кайзеровская 
Германия объявила войну России — считается 
в нашей стране Днем памяти российских вои-
нов, погибших в Первой мировой войне.

Ранее мы обращались через газеты к жите-
лям Лесного с просьбой откликнуться тех, чьи 
родные и знакомые, участвовавшие в Пер-
вой мировой, жили и похоронены на террито-
рии нашего города. Но можно ли найти лесни-
чан, каким-то образом связанных с этой вой-
ной? На первый взгляд задача кажется невы-
полнимой, ведь Лесного не существовало, ког-
да шла война, и потому призывать отсюда нико-
го не могли. Да и временной промежуток с окон-
чания той войны до начала строительства горо-
да тоже немалый — 30 лет. Но точки соприкос-
новения нашлись. Неслучайно война получи-
ла название Великой. Масштабы этого военно-
го конфликта столь велики, что многочисленные 
его участники со временем оказались во всех 
уголках нашей огромной страны. И даже сюда, 
в закрытый город в глубине тайги, попали сол-
даты «германской» — через своих детей, обо-
сновавшихся в Лесном. Здесь же они и похоро-
нены. Сегодня с уверенностью можем назвать 
три имени: Т.В. ДАНЬШОВ, П.И. КОВРИЖНЫХ, 
П.Ф. МАКЕРОВ.

Мы мало знаем об этих людях. Только 
по их кратким рассказам родным (а об «им-
периалистической» прежде говорили гораз-
до меньше, чем о гражданской), по единичным 
блеклым, потрескавшимся фотографиям, хра-
нящимся в доме, да по лаконичным выпискам 
из военкоматов.

Об одном из участников тех далеких событий, 
Т.В. Даньшове (1894 — 1982), родственники ко-
торого первыми откликнулись на наш призыв, 
мы писали в «Радаре» ровно год назад. Тихон 
Васильевич жил в Лесном почти 30 лет. Кратко 
напомним его биографию.

Родился он в Татарии, в селе Боровецкое 
Челнинского района. С началом войны был при-
зван в царскую армию. Согласно справке Ниж-
нетуринского горвоенкомата, с 1915 года Тихон 
Васильевич — стрелок 31 Туркестанского стрел-
кового полка. В период Первой мировой войны 
этот пехотный полк входил в состав российских 
войск 4-й очереди, в частности, в состав 1-го 
Туркестанского армейского корпуса, штаб ко-
торого располагался в Ташкенте. Корпус уча-
ствовал в боях на Северо-Западном, Западном 
и Юго-Западном фронтах.

После революции 1917 года солдат цар-
ской армии Даньшов становится красноармей-
цем. Согласно все той же справке, 
в 1918 году Тихон Даньшов пере-
шел в РККА стрелком 361 парти-
занского стрелкового полка и слу-
жил в Красной Армии до 1920 го-
да.

В 1953-м году Тихон Василье-
вич с женой приехали в Лесной 
к своим сыновьям. В течение двух 
лет перед пенсией он работал 
в ЖКУ, являвшимся тогда подраз-
делением завода

С помощью известного в на-
шем городе краеведа П.И. ГИ-
ЛЕВА мы вышли на родственни-
ков Петра Федотовича Макерова 
(1897 — 1990). От них узнали, что 
родом Петр Федотович — из Ки-
ровской области, в Первую миро-
вую воевал на Черном море. Слу-
жил матросом на корабле, в на-
звании которого фигурировало 
слово «Екатерина». Предполага-

ем, что это — линейный корабль Черноморско-
го флота «Императрица Екатерина Великая» 
(до 1915 года — «Екатерина Вторая», с апреля 
1917-го — «Свободная Россия»).

Линкор «Императрица Екатерина Великая», 
спущенный на воду в 1914 году, участвовал 
в военных действиях у турецкого побережья. 
В 1916 году принимал участие в операции по за-
хвату порта Трапезунд (ныне Трабзон).

В декабре 1917-го корабль перешел на сторо-
ну Советской власти. А в мае 1918 года по ре-
шению советского правительства, во избежание 
захвата немцами, линкор с другими кораблями 
Черноморского флота был потоплен в Цемес-
ской (Новороссийской) бухте.

После демобилизации Петр Федотович вер-
нулся в свою деревню. Много позже переехал 
на Урал. Трудился на разных работах, в том чис-
ле и токарем. У него было шестеро детей. Один 
из его сыновей, Прокопий, уже в годы Великой 
Отечественной тоже воевал на Черном море. 
Дочь Таисия жила в поселке Верхний Ис, за-
тем — в Лесном. Четыре последних года своей 
жизни Петр Федотович Макеров провел у доче-
ри в нашем городе.

Заведующая архивом администрации Лес-
ного Н.Е. КОКОУЛИНА передала нам сведения 
еще об одном участнике Первой мировой — 
Павле Ивановиче Коврижных (1897 — 1980). 
В справке Нижнетуринского военкомата указа-
но, что Павел Иванович «с июня 1916-го по де-
кабрь 1917 г. находился в рядах старой (цар-
ской) армии». С августа 1918-го по сентябрь 
1922 г. П.И. Коврижных служил в Красной Ар-
мии. В 1958-1959 гг. он — работник ОРСа заво-
да «Электрохимприбор». 

К сожалению, ни родственники, ни знакомые 
Павла Ивановича пока не откликнулись, по-
этому мы не знаем подробностей его участия 
в Первой мировой войне. Нашли только его мо-
гилу в Лесном.

В этой статье не можем не затронуть исто-
рию еще одной семьи, связанную и с Лесным, 
и с Первой мировой. Историю, кажущуюся се-
годня удивительной.

На нашем старом городском кладбище, что 
в районе Перевалки, где покоятся названные 
солдаты «германской» войны, похоронена уро-
женка города Вильно, выпускница Бестужевских 
курсов, вдова участника Первой мировой Мария 
Николаевна ПОПОВА (1894 — 1972). Она и са-
ма не раз бывала в прифронтовой по-
лосе. Впрочем, все по порядку.

Мария Николаевна происходи-
ла из знатного, но обедневшего ро-
да Мышкиных. Имея хорошее обра-
зование, подрабатывала, препода-
вая в одной из великокняжеских се-
мей. В феврале 1916-го вышла за-
муж за Евгения ПОПОВА, который 
только что окончил юридический фа-
культет Императорского Петроград-
ского Университета. В мае его при-
звали на службу. На тот момент миро-
вая война шла уже второй год, захва-

тив западную пограничную часть России. В до-
кументе, полученном Евгением Поповым уже 
после окончания службы, говорится: 

«Настоящее удостоверение выдано прослу-
шавшему курс юридических наук в Петроград-
ском Университете Евгению Ивановичу Попо-
ву в том, что он с 1-го мая 1916 г. по 1-е мар-
та 1918 г. состоял на службе в 13-й Инженер-
но-Строительной Дружине Управления Стро-
ительно-Технической Части Западного фрон-
та в качестве заведующего Отделом. Все воз-
ложенные на него обязанности выполнял до-
бросовестно, аккуратно и с полным знанием 
дела. Службу оставил вследствие ликвидации 
Дружины».

Известно, что 13-я Инженерно-строитель-
ная дружина, куда попал Е.И. Попов, в 1916-м 
году располагалась километрах в двенадцати 
от линии фронта. И Мария Николаевна неред-
ко приезжала к мужу, служившему в прифронто-
вой полосе. Увлекаясь, помимо прочего, фото-
графией, снимала моменты быта военнослужа-
щих. И, конечно, общалась с сослуживцами Ев-
гения Ивановича. А кто же были сослуживцы? 
Вот, знакомьтесь.

«Живем в деревне в хорошем домике — до-
вольно дружно и весело. Идельсон, присяжный 
поверенный, Егоров, сын профессора, Попов, 
студент, Глинка, правнук композитора, Игна-
тов и я. Жизнь проще, не нужно стесняться 
Друбецкого-Любецкого, едим хорошо, здесь ве-
селее».

Это строки из письма... поэта Александра 
Блока к жене от 16 августа 1916 года. А в пись-
ме матери от 21-28 августа, 4 сентября поэт от-
мечает:

«В избе три комнаты, блохи выведены. 
В одной спят Попов, Идельсон и Глинка, в дру-
гой — Игнатов, Егоров и я, в третьей (кух-
не) — хозяин или хозяйка и котенок...»

Письма Блока — весомые подтверждения 
рассказов о совместной службе Евгения Ивано-
вича и великого поэта, что живут в семье По-
повых.

На службу в 13-ю инженерно-строительную 
дружину Всероссийского союза земств и горо-
дов Александра Блока призвали на два месяца 
позже, чем Евгения Попова — в июле 1916 года. 
Поэту в то время было 35 лет. В Белоруссию, 
в край Пинских болот, он прибыл для возведе-
ния укреплений вдоль линии фронта. Штаб дру-

жины располагался в имении Парохонск князя 
И.Э. Друцкого-Любецкого, в большом усадеб-
ном доме на берегу реки Бобрик. Вскоре Блока 
отправляют в один из отрядов дружины — туда, 
где непосредственно шли работы. Новое место 
службы — маленькие деревни Колбы и Лопати-
но. Здесь-то в августе 1916 года судьба и свела 
27-летнего выпускника Петроградского универ-
ситета Евгения Попова с выдающимся русским 
поэтом Александром Блоком!

По семейному преданию Поповых, существу-
ет фронтовой снимок, сделанный лично Мари-
ей Николаевной в 1916 году. И на нем среди 
других военных — Евгений Попов и Александр 

Блок. Следы упомянутой фотографии, передан-
ной в 1970-х годах в музей Блока в Ленинграде, 
мы пока не смогли отыскать. В семейном архиве 
Поповых хранятся некоторые негативы в виде 
стеклянных пластинок, но, к сожалению, на них 
этого кадра нет.

В феврале 1917-го в России свершилась Бур-
жуазная революция. Выхлопотав отпуск, Блок 
выехал из дружины в Петроград. Там он вошел 
в состав Чрезвычайной следственной комиссии 
по расследованию преступлений царского пра-
вительства.

А Евгению Попову предстояло служить еще 
целый год. На некоторых снимках, где он в воен-
ной форме, подписано: «Креславка, 1918 г.». То-
же Белоруссия, Витебская губерния. Лежит снег, 
но уже чувствуется — весна. Совсем скоро дру-
жину должны расформировать...

В послевоенный период, в январе 1919 года, 
Евгений Иванович и Мария Николаевна получи-
ли вид на жительство в Гомеле, где, будучи юри-
стом, Евгений Иванович состоял в Коллегии За-
щитников. В Гомеле у Поповых вслед за доче-
рью Елизаветой родилась вторая дочь, Татьяна. 
Так начинала складываться их жизнь в молодой 
Советской России. 

С началом Великой Отечественной семья По-
повых эвакуируется в Елабугу. В военное ли-
холетье этот древний городок на берегу Камы 
в Татарии стал вынужденным прибежищем для 
многих. В том числе и для большой массы воен-
нопленных: немцев, венгров, итальянцев, япон-
цев...

В пригородном селе Танайка Мария Нико-
лаевна заведует библиотекой школы колхоз-
ной молодежи. Евгения Ивановича же назнача-
ют на сложную и ответственную должность на-
чальника эвакопоезда. А через три года, в октя-
бре 1944-го, он внезапно умирает от сердечно-
го приступа. Там, в Елабуге, его и похоронили. 

Незадолго до окончания войны Мария Нико-
лаевна решает уехать с младшей дочерью Та-
тьяной на родину, в Вильно. Елизавета же, вы-
шедшая в Елабуге замуж за начальника лагеря 
для военнопленных И.Т. Брянцева, в 1949 году 
приезжает с мужем на Урал, где начинал стро-
иться секретный объект Свердловск-45. В толь-
ко что открывшейся первой школе Елизаве-
та Евгеньевна стала преподавать русский язык 

и литературу. Вскоре из неспокойно-
го послевоенного Вильно, где вокруг 
еще орудовали банды «лесных бра-
тьев», перевезла на Урал маму, Ма-
рию Николаевну, и свою младшую се-
стру Татьяну с дочерью...

Рассказ этот основан на воспоми-
наниях и документах, предоставлен-
ных внуком Марии Николаевны Дми-
трием ПОПОВЫМ. Более полную 
его версию можно будет прочитать 
в журнале «Уральский следопыт» 
№ 8 за текущий год.

Завершая наше повествование, 
вновь обращаемся ко всем жите-
лям Лесного и прилегающих посел-
ков с убедительной просьбой: если 
в семье сохранились письма, фото-
графии или иные документы, а так-
же воспоминания о родственнике, ко-
торый принимал участие в Первой 
мировой войне, — поделитесь эти-
ми сведениями! Все сражавшиеся 

в той войне достойны, чтобы информацию о них 
мы узнали и сохранили. Полученные материа-
лы будут обработаны для последующих публи-
каций. По результатам этой работы в ЦГБ им. 
П.П. Бажова предполагается издание брошюры 
(книги).

Со всей информацией можно обращаться 
к руководителю краеведческого клуба, заведу- 
ющей читальным залом О.К. КАРЯКИНОЙ 
(т. 6-17-51) или к заместителю директора библи-
отеки О.П. ХОРОШЕНКО (т. 6-92-10).

О. КАРЯКИНА, В. СТРУГАНОВ
г. Лесной, 2014 г.

НА ТОЙ ЗАБЫТОЙ, 
НА ГЕРМАНСКОЙ...
Первая мировая в судьбах лесничан

П.Ф. Макеров

М.Н. Попова, 1920-е годы

Линкор «Императрица Екатерина Великая»

В расположении 13-й инженерно-строительной дружины 
(справа - Е.И. Попов)

В Креславке, 1918 г. Слева - Е. Попов (фото М.Н. Поповой)


