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 «Когда народ забывает свою историю, 

он становится населением». 

К. К. Рокоссовский 

 

Я счастливый человек. Почему? Спросите вы. Да потому, что хорошо знаю 

историю своей семьи. Согласитесь, в наше время такое встретишь нечасто. 

Например, когда я спросила у одноклассников, знают ли они имена предков, 

ребята даже прадедов не смогли назвать. Мне же повезло. У меня в семье 

есть целый дневник моего прадеда Шарычева Анатолия Максимовича 

(Приложение 1). Участник Великой Отечественной войны, награжденный 

орденом Отечественной войны 1 степени и медалью «За Отвагу», а в 

советское время директор Каклюжского леспромхоза, секретарь комитета 

партии Зуринского леспромхоза, награжденный орденом Трудового 

Красного Знамени, прадед говорил, что всю жизнь посвятил Родине и людям.  

Прочитав его дневник, я поняла, что это правда. И хотя в предисловии 

Анатолий Максимович говорит, что целью его написания было не только 

рассказать о заслугах в жизни, но и о «грешках», исповедоваться, вспомнить 

«как стал «человеком», вспомнить «того Тольку, который мешает мне жить», 

но для нас, его семьи, всѐ, что делал в своей большой жизни прадед – это 

часть нашей семейной истории. Ведь этот рассказ был бы невозможен без 

прабабушки, детей, внуков и правнуков, о которых прадед, конечно, тоже 

повествует. Наверное, еще и поэтому каждому из нас дорог этот дневник, 

ведь каждый читает в нем и свои имена. И в каждой семье детей и внуков 

обязательно хранится копия дневника деда (Приложение 15), чтобы все знали 

и помнили. 

Дедушка умер 24 января 1997 года. Только его жена знала, что он ведет 

дневник. Стеснялся показывать свои рукописи, говорил: "Пусть мои дети 

увидят мой дневник только после моей смерти". И вот только после этого 

моя бабушка (дочь Анатолия Максимовича) и еѐ сестры о нем узнали. Они 

все приняли решение сделать 4 копии. На каждую из его дочерей. И имя 



3 
 

моей бабушки было написано, когда распределяли копии. Оригинал остался, 

хранился у его жены, моей прабабушки. Все они жили на тот момент в 

Невьянске. Когда умерла и она, оригинал передали младшей дочери Галине. 

Сейчас она живет в Удмуртии. Моей же бабушке достались оригиналы 

медалей (Приложение 13). Ко мне этот дневник попал лет в 12, когда я стала 

уже почти взрослой и бабушка поняла, что историю деда пора рассказать и 

его правнучке. Знаете, меня поразил аккуратный, почти «бисерный» почерк 

прадеда и манера письма. События своей жизни он рассказывал так, как 

будто всю жизнь писал книги. Слог был лѐгкий и точный, наверное, 

сказались месяцы службы писарем и годы партийной работы. Всѐ лето я 

читала дневник и обсуждала с бабушкой эпизоды жизни семьи. Было такое 

впечатление, как будто я побывала вдруг в другой эпохе, лет 100 назад.  

Когда слышишь об этом времени по телевизору, то не понимаешь, что же 

происходило на самом деле в жизни людей, но когда читаешь об этой 

трудной эпохе, прошедшей через судьбу прадеда и его семьи, поверьте, это 

совершенно другое. Ты как будто слышишь разрывы снарядов, звуки сирены, 

видишь грязную разбитую колеями дорогу, по которой пришлось пройти 

артиллерийскому полку Анатолия Максимовича. (В архивах Интернета по 

карте я проследила боевой путь прадеда (Приложение 12)).  

А когда ты перечитываешь эпизод его знакомства с бабушкой, то снова и 

снова плачешь: бабушка была «хроменькой», но ведь бывает всѐ же любовь с 

первого взгляда!  Вот рождаются внуки, и в сложное послевоенное время 

приходится искать жилье и воспитывать детей. А тут старенькая сельская 

школа, в которой после войны довелось прадеду работать учителем, и 

леспромхоз с огромными деревьями в складах, где прятался Толька в детстве 

и где довелось ему работать большую часть жизни. Всѐ проходит перед 

глазами, словно большой красивый фильм. Но это не фильм. Это часть жизни 

моей семьи, которая останется в памяти потомков примером стойкости и 

силы духа моего прадеда Шарычева Анатолия Максимовича. 
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    Поэтому я решила проследить историю жизни прадеда Шарычева 

Анатолия Максимовича, пополнить новыми сведениями архив музея 

Давыдовской гимназии и электронную базу сайта МГУ «Страница семейной 

славы»; сохранить память о Шарычеве Анатолии Максимовиче и историю 

нашей семьи для потомков в музее Давыдовской гимназии и в архивах 

Интернета. Я изучила дневниковые записи и другие документы прадеда 

Шарычева Анатолия Максимовича, хранящиеся в семейном архиве; нашла 

документы о его жизни и фронтовом пути в электронных архивах для того 

чтобы привлечь внимание моих сверстников к изучению истории своей 

семьи и нашей Родины. 

Ведь в мире сегодня многие хотят пересмотреть историю нашей страны, 

оболгать, принизить еѐ роль в освобождении государств от нацистов в 

Великую Отечественную войну и вклад в экономическое развитие других 

стран и народов; кроме того, молодые люди часто не знают истории своей 

семьи, а, значит, истории страны. К сожалению, с каждым годом  лозунг 

«Никто не забыт, ничто не забыто» всѐ больше забывается. Но наше молодое 

поколение должно знать правду, хранить в своих сердцах память о тех, кто 

подарил нам жизнь. Поэтому тема как никогда актуальна и важна, ведь мы 

хотим стать настоящими патриотами своей родины.  

    Начала я, конечно, с изучения дневника прадеда Шарычева Анатолия 

Максимовича (Приложение 3). Летом еще раз внимательно перечитала его 

записи, сделанные с 1985 по 1997 год.  

   Посмотрела фотографии и вырезки из газет в семейном архиве моей 

бабушки Кудиновой Веры Анатольевны, дочери Анатолия Максимовича 

(Приложение 8). Расспросила еѐ о деталях появления дневника в их семье. 

Поставила перед собой задачу обязательно найти военные и другие 

документы прадеда в электронных архивах. 

     Затем нашла информацию о военном пути Шарычева Анатолия 

Максимовича на сайте «Память народа» (Приложение 12) 
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 «Я, Шарычев Анатолий Максимович, родился 13 февраля 1924 года в 

поселке Яган Талопургинского района Удмуртской АССР в семье рабочего 

леспромхоза. По национальности русский», - так начал автобиографию 

прадед. Отец Максим Михайловича и мать Федосия Лаврентьевна 

воспитывали пятерых детей. Отец работал бухгалтером, а мать была 

разнорабочей, вручную грузила в вагоны шпалы широкой колеи. Жили в 

каркасном доме, перегороженном на две квартиры. Держали большое 

домашнее хозяйство: лошадь Васька, мерин карей (красной) масти, овцы, 

свиньи, куры, гуси. Скотину пускали на выпас, этим и жили. Прадед 

рассказывает, как любили дети греться зимой у костра, когда родители 

свиней резали. Вот однажды и загорелась у него спина, еле потушили. А ещѐ 

часто устраивали соревнования, кто дальше по снегу босиком пробежит. 

Пробегали метров по двести и больше. И никогда не болели. Любимым 

местом для игр, по словам Анатолия Максимовича, был склад 

пиломатериалов и переработки круглого леса. Штабеля досок накрывали 

брезентом. Под ними ребята и прятались. «Играть в прятки под этими 

покрывалами – раздолье несравненное», - пишет прадед. Там и купались в 

своеобразных «бассейнах» из брезента. И первое детское «ранение» Толик 

получил тоже там. Один раз в таком бассейне он чуть не утонул, второй – 

железным шипом трактора ногу проткнул. А потом заболел брюшным 

тифом. Но всѐ обошлось.  

   Семилетним мальчиком пошѐл Толик в первый класс двухкомплектной 

начальной школы на Кузьминке в двух километрах от дома. Учѐба давалась 

туго. И после болезни мальчик остался на второй год во втором классе. 

Учиться не хотелось, и он придумал  хитрость. Стащил у отца старые 

канцелярские книги и менял листы из них на домашнее задание, которое 

писал сосед по парте Толька Бесогонов. Только по прошествии многих лет 

прадед, конечно, понял, что «не был научен учиться», «не хотел бороться с 

трудностями, ленился во многом». А потом мальчик перешѐл в пятый класс 

районного центра Малая Пурга. Всю жизнь вспоминал Анатолий 
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Максимович слова своего учителя, а затем и директора школы Краснопѐрова 

Ивана Елизаровича: «Не выйдет, Толька, из тебя человека». Всю жизнь 

старался, чтобы человек вышел, «помнил и анализировал, насколько он прав 

и насколько я виноват». А тогда был первым хулиганом в школе. «Драка 

любя» - так называли мальчишки любимое развлечение «на воспитание 

терпения от боли», когда бились на кулаки или резиновыми калошами до тех 

пор, пока секундант не скажет «хватит». Один раз надумали ночью идти на 

кладбище и принести оттуда крест. «Коллектив есть коллектив, да ещѐ без 

присмотра», - пишет Анатолий Максимович. Вышли в полночь на улицу, 

стали приближаться к могилам, вдруг встают два «покойника» в белом. 

Понятно, что все бросились бежать. Оказалось, старшеклассники пошутили. 

Так как часто голодали, то привычными стали операции «Хлеб», «Сады и 

огороды», «Куры и гуси». Став взрослым, Анатолий Максимович, конечно, 

осуждает такие развлечения и пишет об этом в дневнике: «Ну, уж коль 

разговор пошѐл о непристойном поведении, то расскажу обо всех грехах». 

Тогда грехом для него было воровство в огородах и сараях, побег с уроков, 

даже первая любовь. Недаром, наверное, так подробно пишет прадед о 

детских и подростковых годах. О пионерской и комсомольской работе. 

Только после войны, в 1951 году, довелось Анатолию Максимовичу, 

председателю рабочего комитета Постольского леспромхоза, встретиться с 

Иваном Елизаровичем, ставшем уже тогда секретарем райкома партии. И 

услышал он заветные слова: «Ну, Анатолий, я никак не думал, что из тебя 

получится какой-либо человек. А сегодня вижу совсем незнакомого 

человека».  

       После окончания школы в 1939 году с разрешения директора Жуйкова 

Степана Сергеевича пошѐл Анатолий Максимович работать в контору 

Яганского леспромхоза учеником счетовода Митрошина Ивана 

Поликарповича. С этого времени ведется запись в его трудовой книжке. 

Правда, по найму мальчик работал подпаском у пастуха с 12 лет. Надо было 

помогать матери. «Стадо было большое», - вспоминает Анатолий 
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Максимович. В три часа утра его будила мама, он брал рожок и поднимал 

хозяев и коров в поселке, потом выводил их в поле, бегал собирал по лесам и 

оврагам, отгонял кусачих оводов свитым из лыка «конусообразным» кнутом-

махалкой. Так были заработаны первые деньги и куплены сапоги и 

бескозырка. А в конторе Анатолий Максимович сначала просто переписывал 

бумаги, потом научился «свободно и быстро считать на счетах и 

арифмометре», изучил статистику и отправлял в Министерство лесной 

промышленности области сводки из леспромхоза. Через полгода прадеда 

перевели в Курчумский лесопункт и назначили статистиком – кассиром. 

Директор быстро доверил ему не только бумажную, но и денежную работу. 

Интересно, что в своѐм дневнике прадед задаѐт себе такой вопрос: «Почему, 

несмотря на то, что мне не исполнилось еще и 18 лет, директор и бухгалтер 

доверяли мне много бумаг и денег. А я сейчас не доверяю юношам многие 

виды работ, пока не исполнится им 18?» И сам на него отвечает: «На недавно 

проходившем съезде комсомола сказали, что сегодняшнюю молодежь 

превратили во взрослых бездельников. Посмотрим, что будет дальше». 

     Самостоятельная жизнь в леспромхозе и знакомство с новыми людьми 

поначалу показались очень трудными. Работали с семи утра, бегом на базу и 

в контору, помогали на складах и погрузке. Тяжело давалось людям дерево. 

Зато всѐ устройство леспромхоза Анатолий Максимович, что называется, 

«изнутри» узнал. Стал немного зарабатывать, помогал матери и сестре 

Марии. Большая семья стала разъезжаться. И об этих событиях Анатолий 

Максимович подробно рассказывает в своѐм дневнике. 

    В конце мая 1941 года прадед получил повестку райвоенкомата о 

мобилизации в школу ФЗО №3 города Воткинска. Отобрали самых сильных 

и рослых ребят, чтобы обучать специальности котельщика-клѐпальщика, 

потому что надо было тяжело работать пневматическим молотком. Здесь 

ребята узнали о начале войны. До 18 января 1942 года Анатолий Максимович 

работал на заводе №235. И это был, по его словам, «самый трудный период в 

жизни». Таскали и устанавливали по техническим схемам станки на заводе, 
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разгружали вагоны с эвакуированным оборудованием. Выпускал завод 

противотанковые сорокапятимиллиметровые пушки. Есть было нечего, по 

карточкам выдавали немного сырого хлеба и мороженой картошки. На фронт 

не отпускали. «Трижды ходили в военкомат, и трижды отправляли нас 

обратно, - пишет Анатолий Максимович, - потому что бронь». Вот и 

задумали ребята ещѐ один «грех» - повредить себе руки или ноги, чтобы 

домой отпустили за продуктами. Трижды пробовали покалечиться, трижды 

заживало, и вновь отправлялись на работу. А потом купил незаконный 

больничный и ушѐл домой. Судили за прогулы и отправили на 

принудительные работы на месяц. Зато в это тяжѐлое время застала прадеда 

и первая большая любовь, о которой он потом будет жалеть всю жизнь. 

      И всѐ же Анатолий Максимович добился своего: с 22 ноября 1942 года по 

18 апреля 1946 года в красноармейской книжке прадеда и военном билете 

значится прохождение службы в Вооружѐнных силах СССР. Сначала 

проходил обучение в Арзамасском пулемѐтном училище, где готовили 

командиров взводов пулемѐтных и минометных рот с присвоением звания 

«младший лейтенант» и «лейтенант». Изучал станковый пулемѐт системы 

«Максим», ручное оружие, стрельбу и тактику ведения боя, матчасть и 

уставы всех служб. «Жили в холодных казармах (а морозы тогда были 

суровые), - вспоминает Анатолий Максимович, - грелись ночью друг об 

друга, спали в обнимку и вместе по команде поворачивались, иначе можно 

было замерзнуть». Каждый день строевая подготовка и тактические занятия 

по 8-10 часов с пулеметом «Максим» весом 66 килограммов наперевес, плюс 

коробка с лентами, начиненная патронами, и винтовка. Раз в неделю на 

морозе проходили учения. И если с питанием как-то привыкли «грешить» 

(воровали потихоньку хлеб из столовой), то с морозом было сложнее. И вот 

однажды, стоя на посту №3 склада ГСМ Анатолий Максимович решил низ 

тулупа на собачьем меху обрезать и сшить из него тѐплые носки. За ним 

другие солдаты также. В результате тулуп остался на меху только до пояса, 

но ноги у всей роты в тепле были. Так описывает в дневнике своѐ (как он 
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потом называет) хулиганство Анатолий Максимович. «Но в те годы и не 

запоминались трудности, - пишет прадед. – Молодость своѐ берет».  

   В апреле 1943 года ребят направили в действующую полевую часть, а затем 

в 1026 стрелковый полк ударной 11 дивизии. По электронным архивам сайта 

«Память народа» удалось проследить боевой путь прадеда (Приложение 12).  

 30 апреля 1943 года был направлен в действующую армию и назначен 

командиром взвода 1026 стрелкового полка ударной 11 дивизии Западный 

фронт. В июне 1943 года в бою на Орловско-Курской дуге был ранен. После 

дислокации дивизии Западного фронта в январе 1944 года взвод зенитных 

установок был передан во 2-й корпус ПВО МК, где он служил в Риге в 

составе 1424 ЗАП ПВО. День Победы 9 мая 1945 года встретил в г. Телашае, 

Литва. Демобилизован 18 апреля 1946 года (Приложение 9).  

     Анатолия Максимовича назначили командиром первого взвода первой 

роты первого батальона. И вот дорога на фронт. Плотина разбитого 

Тульского завода, станция Узловая, район Калуги, Сухиничи, Козельск 

«врезались в память». Сначала строили линию обороны «по всем правилам 

инженерной науки, траншею копали зигзагом 180 см глубиной, 80 

сантиметров шириной по нижнему основанию и 100 по верху». Затем 

выкапывали стрелковые ячейки. Это был важный опыт, который не раз 

потом пригодился Анатолию Максимовичу в бою. И всѐ же двинулись 

дальше. Ночами проходили километров по тридцать. Понимали: идут на 

фронт. Так и случилось. Где шли впоследствии, солдаты уже не понимали и 

только по гулу, всѐ сильнее раздававшемуся вдалеке, им стало понятно, что 

там передовая. «На шестой день похода, - пишет прадед, - признаки фронта 

стали выражаться всѐ отчетливее и нагляднее. Стали попадаться наши и 

немецкие разбитые машины, пушки, танки, неубранные трупы немецких 

солдат со вздутыми от жары животами или раздавленные колесами. 

Зловонный смрад стал для меня невыносимо угнетающим. Даже есть я не 

мог». В небе стали появляться самолѐты-разведчики, а потом и 

бомбардировщики. На следующий день в 16 часов стали прилетать снаряды, 
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солдаты укрылись в мелком березняке и окопались. Вот тогда Анатолий 

Максимович и понял, что это первый настоящий бой. Конечно, сначала 

растерялся от автоматно-ружейной «трескотни». Она была, казалось, со всех 

сторон. Потом немного упокоился и принялся за работу. Панорама боя была 

страшной, но солдаты встали «в цепь» и наступали друг за другом. На бугре 

цепь залегла, тут впервые молодой солдат и увидел смерть своего товарища, 

раненного в живот. С этого момента он понял реальность происходящего и 

стал драться ещѐ серьезнее. Участились раненые и убитые. От разрывов мин 

и снарядов всѐ тяжелее было убегать. Но солдаты шли вперѐд. Говорили 

потом прадеду, что к концу боя от их роты осталось в живых всего несколько 

человек, думали, что он тоже погиб. «После этого стал «кланяться пуле». 

Понимал отлично, что просвистела мимо уха, уже далеко пролетела и поздно 

кланяться, а ведь нет – помимо твоего рассудка голова нагибается», - пишет 

Анатолий Максимович. Потом солдаты научились слышать, куда снаряды 

летят, набрались опыта. С криком «ура» бежали вперед. Враг стал отступать, 

его преследовали, стреляли на ходу. В этом первом бою Анатолий 

Максимович впервые был ранен, он вдруг почувствовал «оглушительный» 

удар по голове, изо рта хлынула кровь. Еле смог доползти через 

артиллерийский огонь до медсанбата. Оказалось, что ранен был в область 

правой щеки навылет. 

     А дома мать с отцом получили похоронку. Я об этом узнала, когда искала 

сведения о его боевом пути в архиве. В донесении о потерях значится и дата 

гибели 21.07.1943 год. (Приложение 3). Такие же сведения найдены мной в 

двух Книгах Памяти Удмуртской Республики (Приложения 4,5).   

     На самом деле, прадед был ранен и успел вовремя написать родным об 

этом, потому что похоронка пришла на следующий день после его письма, и 

отец всѐ понял. Мать ещѐ долго, до следующего письма, не могла 

успокоиться. 

     Подлечили прадеда и снова на фронт, в 33 Гвардейский стрелковый полк 

11 дивизии на Орловско-Курскую дугу (Приложение 8). «Видимо, обе 
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стороны, - говорит прадед, - истекали кровью и чаши весов балансировались. 

Требовалось чуть-чуть добавки, чтобы были первее, вот нашу дивизию в 

срочном порядке и бросили, перевес оказался наш, немца погнали». Дивизия 

была «прорывной», то есть, как объясняет прадед, еѐ бросали на прорыв 

обороны противника. Немцы очень боялись огневой еѐ мощи. «Нас 

зачислили во вторую роту автоматчиков при штабе полка – резерв командира 

полка», - пишет Анатолий Максимович. Солдаты выкопали себе 

индивидуальные ячейки («щели») и ждали приказа о наступлении. И тут 

командир отправил четырѐх солдат (в том числе и прадеда) в разрушенную 

деревню за брѐвнами. Анатолий Максимович вспоминает, как выскочили 

тогда бабы со всех дворов и не давали солдатам разбирать амбар, а потом 

ушли, смирились с необходимостью, и как было стыдно и страшно 

подчиняться такому приказу. Но война есть война. Когда прадед вернулся в 

свою ячейку, то увидел вместо щели воронку. Понял он тогда, что «родился в 

рубашке». А через пять дней полк потерпел неудачу в очередном прорыве 

немецкой обороны, потери личного состава были очень велики. И снова в 

бою, словно кто-то невидимый спас прадеда, когда рядом упал и не 

разорвался снаряд. Тяжело было, по словам прадеда, не только бежать 

«зигзагом», но и подниматься с земли раз десять, не меньше. Но зато в их 

роте все остались живы. Утром сменили. Дивизия, прорвав сильно 

укреплѐнную оборону противника, была возвращена на место дисклокации. 

Анатолий Максимович попал во взвод зенитных установок и весь обратный 

путь ехал на машине по Смоленщине и Брянщине, сопровождая зенитные 

установки. Говорит, что ни одной целой деревни на этом долгом пути не 

встретил, все были сожжены и разрушены почти до основания, «остались 

только трубы и пепелища да столбы стояли с аншлагами: было столько-то 

домов, столько-то жителей». Город Брянск и станция превратились в груду 

камней. А по тракту везде попадались немецкие укреплѐнные доты. Был дан 

приказ привести в боевую готовность орудия для прикрытия от воздушного 

нападения погрузки дивизии. Но всѐ обошлось. Эшелоны дивизии с 
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погруженными в них установками с ЗИПом двинулись мимо Москвы на 

Великие Луки. Пулеметные установки были выведены на позиции и с ходу 

пошли в наступление на город Городок и Витебск. Зенитная установка 

Анатолия Максимовича осталась на прикрытии выгрузки. До конца войны 

взвод прадеда сопровождал железнодорожные составы до фронта и обратно. 

Двадцатипятимиллиметровые пушки были установлены на 

железнодорожных платформах первого и последнего вагонов. Так что боевые 

расчѐты «жили на колѐсах». К весне  дивизия была передислоцирована в 

Великие Луки. Город и станцию постоянно бомбили, так что 

железнодорожные пути не успевали восстанавливать. Полк Анатолия 

Максимовича переоборудовали 37-миллиметровыми автоматическими 

пушками и перебросили в Литву. Там и получил прадед сообщение о Победе. 

«Всякого, - пишет Анатолий Максимович, - пришлось насмотреться на 

войне. Но я и по сей день убеждѐн, что тяжелее всех на фронте было 

молоденьким девчонкам, у которых вся жизнь впереди. А они покалечены  

морально и физически».  

   Вернулся домой прадед в 1946 году. Несмотря на то, что по дороге украли 

у него самое ценное, что вѐз для школьников - бумагу для письма, всѐ же 

приехал домой здоровый и «счастливый», «привѐз душу свою, считал, что и 

это – счастье». 

     И после окончания Великой Отечественной войны не оставался Анатолий 

Максимович в стороне от проблем своей Родины, служил ей верой и 

правдой. Сначала работал в своей Яганской школе, преподавал физкультуру 

и изобразительное искусство, был классным руководителем 5 класса. Вот что 

он сам рассказывал: «Как я ни боялся учительской работы, всѐ же пришлось 

испытать еѐ. И кажется, получилось у меня не хуже других, потому что  

когда мне пришлось уходить из школы в леспромхоз, то я целую неделю 

обивал пороги заведующей РОНО, чтобы добиться увольнения…» Ребята и 

администрация очень любили Анатолия Максимовича. Он был активным и 

ответственным человеком. Ходил с ребятами в походы на реку, убирал 
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колоски на поле, был в лагере вожатым. И через сорок лет получил 

неожиданную благодарность от своего бывшего ученика Фофанова Д. в 

больнице, где работала его дочь. Конечно, приятно было прадеду, что не 

забыли его ученики. Да и с коллегами впоследствии связь через письма 

поддерживал. Только в гости никогда к ним не ездил: «очень не хотелось 

видеть их пожилыми, пусть в памяти останутся молодыми». Вспоминает 

Анатолий Максимович и о неудачах в профессии. Например, о том, как 

впервые на районной учительской конференции получил в свой адрес 

«критику от представителя  Министерства Просвещения Удмуртской АССР. 

Был-то он тогда «педагогически безграмотным» и очень самонадеянным, на 

конференции захотел похвастаться перед коллегами. Оказалось, зря. Но зато 

понял, что нужно либо учиться профессии, либо уходить. Так и оказался 

прадед инспектором по кадрам в отделе кадров своего леспромхоза. Долго 

обучался профессии. Через много лет, увидев написанные им протоколы и 

оценив их правильность, скажет в дневнике так: «А всѐ же интересно видеть 

себя в истории, хотя бы такой вот…» Вскоре Анатолия Максимовича 

избрали председателем рабочего комитета на общественных началах. 

Пришлось изучать трудовое законодательство, положения и инструкции 

профсоюзной работы, выезжать в Ижевский обком профсоюза рабочих леса 

и сплава. Там познакомился с новыми людьми, которые во многом помогали 

в жизни: председателем Волковой Анной Григорьевной, секретарем 

Утехиным Владимиром Валентиновичем, техинспекторами Филковским 

Сергеем Вениаминовичем и Бабушкиным Павлом Захаровичем. 

Поразительно, как хорошо запомнил Анатолий Максимович подробности 

собственной жизни и людей, с которыми даже на недолгое время 

пересекался. Причем, рассказывает прадед не только о своей биографии, но и 

о судьбах своих «жизненных попутчиков». Насколько нужно быть 

наблюдательным, любить людей и жизнь, чтобы уже в почтенном возрасте не 

потерять ни своих воспоминаний, ни интереса к жизни не только прошлой и 

настоящей, но и будущей. Поэтому, наверное, трижды в дневнике Анатолий 
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Максимович повторяет, что не хочет видеть людей, с которыми был когда-то 

знаком, постаревшими, они должны остаться в его памяти вечно молодыми и 

продолжать свою жизнь пусть даже в воспоминаниях. Пусть помнится не 

только трудное, но и весѐлое: массовые гулянья-сабантуи, любовь и дружба, 

рождение детей и внуков. Обо всѐм этом рассказывает в своѐм дневнике 

прадед честно, не стараясь показаться идеальным, анализируя с высоты 

прожитых лет свою жизнь и, наверное, переоценивая в ней многие события, в 

том числе исторические. Ведь в день смерти М.Калинина родилась дочь. А 

во время правления Н.Хрущева еще одна. И как-то естественно вписываются 

все эпохальные события и люди в описание, казалось бы, обычной жизни 

обыкновенного и необыкновенного человека, моего прадеда.  

   Ещѐ одно важное событие – объединение леспромхозов на Урале - тоже не 

обходит Анатолий Максимович, подробно указывая названия предприятий и 

директоров, с которыми пришлось работать. Именно директором такого 

объединенного леспромхоза и стал Шарычев Анатолий Максимович в 1949 

году. Именно он отчитывался о работе комитетов Постольского и Яганского 

леспромхозов. И люди поддержали кандидатуру прадеда. Он переехал в 

барак на станции Мужвой Ижевского района, познакомился с лесопунктом и 

с производством. Здесь же встретил свою будущую жену, выпускницу 

Уральского лесотехнического института Запрудину Зинаиду Михайловну. 

«Уж очень приглянулась, - пишет прадед, - круглолицая смуглянка с густым 

румянцем на щеках, карими глазами…» Зинаида принимала активное 

участие в организационных вопросах леспромхоза. Только потом он увидел, 

что она хромает на одну ногу. Но это не остановила прадеда. Понял он сразу, 

что Зинаида – его судьба. Не ошибся, так и прожил с ней много лет до конца 

жизни душа в душу. Пережили, конечно, многое. В 1951 году умер первый 

сын, заболев пневмонией. Эта утрата надолго осталась в душах прадеда и 

прабабушки и «дала свой отпечаток на жизнь, на становление характера», он 

«стал серьѐзнее смотреть на жизнь, на каждый свой поступок». 
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     В 1952 году родилась двойня – дочки Вера и Надя. Анатолий Максимович 

стал председателем рабочего комитета Постольского леспромхоза, побывал 

на президиуме ЦК партии в Москве, отчитался о своей работе. Всю жизнь 

говорил о том, что много труда вложил в становление поселка Постол, в 

развитие его предприятий, больниц, школ и клуба. Всегда отстаивал 

интересы рабочих леспромхоза, поэтому и люди уважали. «Незабываемыми 

были политические  мероприятия», - пишет в дневнике прадед, рассказывая о 

смерти Сталина и непосредственно коснувшейся их поселок амнистии в 

тюрьмах, о подписке на Государственный заѐм. Профсоюзная работа дала 

Анатолию Максимовичу хороший опыт и знания. В 1953 году его избрали 

заместителем директора Валамазского леспромхоза комбината «Удмуртлес» 

по политической части. Это было далеко за Игрой, в двухстах километрах от 

Ижевска на пристани Красная Старица, где особенно поразила прадеда 

«удмуртская красота первозданной природы». Здесь родилась дочь, здесь же 

умер отец. Огромной болью отозвалась эта смерть в сердце прадеда. Но 

никому и никогда он не рассказывал о том, что мучила его вина за смерть 

отца все эти годы, что каждую ночь стоял отец у постели сына и, как 

казалось Анатолию Максимовичу, с укором смотрел на него. Похоронил ведь 

одного в Валамазе, не захотел следовать традициям (был партработником), 

уехал и больше никогда в своей жизни не побывал на могиле отца. 

     Но был упразднѐн Валамазский леспромхоз, и прадед переведѐн в 1957 

году в Зуринский леспромхоз, где через два года стал начальником ОРСа. В 

октябре 1965 года избран секретарѐм партийного комитета Зуринского 

леспромхоза, через три года стал директором этого леспромхоза. В 1974 году 

предприятие укрупнили, и Анатолий Максимович с 1976 года директор 

Каклюжского леспромхоза вплоть до персональной пенсии 1 октября 1985 

года. Заканчивает свой рассказ о профессиональной деятельности прадед 

такими словами: «Обычно направляли меня на работу в отстающие 

предприятия… И мне удавалось выводить их в число передовых» 

(Приложение 11).  
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Сорок восемь лет трудового непрерывного стажа имел Анатолий 

Максимович. Кроме того, всю жизнь с 1949 года выполнял партийно-

общественную работу: избирался депутатом сельских, поселковых и 

районных советов, членом Селтинского, Игринского, Вавожского районных 

комитетов КПСС, трижды был членом бюро Игринского, Вавожского 

райкомов партии, членом областного комитета профсоюза рабочих 

«Лесбумдревпром», два года народным заседателем Верховного Суда 

Удмуртской АССР. 

Заслуженные награды (Приложения 6,7,10,13). 

Шарычев Анатолий Максимович награждѐн  

- в  1985 году орденом Великой Отечественной войны 1 степени,  

- в 1965 году медалью «За Отвагу»,  

- 20 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

- 40 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

- в 1971 году орденом «Знак Почѐта»,  

- в 1981 году орденом Трудового Красного Знамени,  

- в 1974 году медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина»,  

- Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР, 

- Почѐтной грамотой Министерства лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР и ЦК профсоюза 

Лесбумдревпрома, 

- в 1985 году присвоено звание «Заслуженный работник лесной 

промышленности РСФСР» и персональная пенсия РСФСР, 

- по итогам соцсоревнований с 1973 по 1979 год имеет нагрудные знаки 

«Победитель социалистического соревнования». 

   «Ну а если бы меня сейчас спросили – с чего бы начал свою жизнь? – 

пишет в своѐм дневнике Анатолий Максимович, обращаясь потомкам. – Не 
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задумываясь бы ответил - с учения. Именно знаний не хватало мне всю свою 

жизнь. Правда, жизнь всю не выучишь. Всѐ равно нужно учить еѐ в каждом 

конкретном случае, но учить проще, чем восполнять упущенное».  

     Думаю, что эти слова прадеда Шарычева Анатолия Максимовича, очень 

интересного и глубокого человека, я теперь запомню навсегда. Ведь то, что 

наша семья узнала о нѐм, не забудется. Не должно забыться. Именно поэтому 

работа будет продолжена. А дневник прадеда как весточка из прошлого, как 

свидетельство страшных событий и героических судеб, как память о великих 

исторических событиях и жестокой войне человека против человека пусть 

будет для всех нас напоминанием о том, чего больше не должно случиться. 
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(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

Фотография Шарычева Анатолия Максимовича 

Место хранения: Портал: pamyat-naroda.ru 

школьный музей МОУ Давыдовская гимназия 
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(Приложение 2) 

 
 
 
 
 
Сведения о личном составе 

Шарычев Анатолий Максимович 

Учетно-послужная картотека 

Дата рождения: 13.02.1924 

Место рождения: Удмуртская АССР, Мало-Пургинский р-н, п. Яган 

Дата поступления на службу: 15.11.1942 

Воинское звание: капитан 

Наименование воинской части: 1016 сп , 33 гв. сп 

Дата окончания службы: 18.04.1946 

 

 

Фотография Сведения о личном составе Шарычева Анатолия Максимовича 

Место хранения: ЦАМО 

Фонд: 6189Опись: 2Дело: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id13663/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14438/
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(Приложение 3) 

 

 

 

Донесение о потерях.  

Место хранения: Портал: pamyat-naroda.ru 
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(Приложение 4) 

 

 

Книга памяти Удмуртской Республики с.162. 

Портал: pamyat-naroda.ru 
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(Приложение 5) 

 

Книга памяти Удмуртской республики с.474. 

Портал: pamyat-naroda.ru 

 



23 
 

(Приложение 6) 

 

 

Шарычев Анатолий Максимович 

Медаль «За отвагу» 

Наградной документ 

Дата рождения: 1924 

Воинское звание: мл. сержант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Дата документа: 06.05.1965 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 97, ящик 7 

Портал: pamyat-naroda.ru 
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(Приложение 7) 

 

 

Шарычев Анатолий Максимович 

Орден Отечественной войны I степени 

Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: 1924 

Место рождения: Удмуртская АССР, Мало-Пургинский р-н, п. Яган 

Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

Номер документа: 183 

Дата документа: 06.11.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 61, ящик 34 

Портал: pamyat-naroda.ru 
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(Приложение 8) 

 

 

 

 

 

 

Фотография Шарычева Анатолия Максимовича 

Место хранения: Портал: pamyat-naroda.ru 

школьный музей МОУ Давыдовская гимназия 
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(Приложение 9) 

Шарычев Анатолий Максимович 

Записи из проекта Дорога Памяти 

Дата рождения: 13 февраля 1924 года 

Место рождения: Родился в посѐлке Яган Мало-Пургинского района 

Удмуртской области 

Наименование военкомата: г. Воткинск Удмуртской АССР 

Дата призыва: 22 ноября 1942 года 

Воинское звание: старший лейтенант 

Наименование воинской части: Арзамасское пулеметно-минометное 

училище 

История: 30 апреля 1943 года был направлен в действующую армию и 

назначен командиром взвода 1026 стрелкового полка ударной 11 дивизии 

Западный фронт. В июне 1943 года в бою на Орловско-Курской дуге был 

ранен. После дислокации дивизии Западного фронта в январе 1944 года взвод 

зенитных установок был передан во 2-й корпус ПВО МК, где он служил в 

Риге в составе 1424 ЗАП ПВО. День Победы 9 мая 1945 года встретил в г. 

Телашае, Литва. Демобилизован 18 апреля 1946 года. Награждѐн: Медалью 

за Отвагу и Орденом Великой Отечественной войны 1 степени  

Дата выбытия: 24 января 1997 года 

Страница героя на проекте: 

Галерея Дорога памяти 

 

 

 

 

 

 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/476318?utm_source=pmt_detail
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(Приложение 10) 

 

 

 

Вырезка из газеты «Светлый путь» 17 июня 1965 года 

Место хранения: Семейный архив Кудиновой В.А. 
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(Приложение 11) 

 

 

Фото Шарычева Анатолия Максимовича. 

Сделано город Устинов, март 1987г. Для стенда «Заслуженные люди 

предприятия Удмуртлес» 

Место хранения: школьный музей МОУ Давыдовская гимназия 

Семейный архив Кудиновой В.А. 
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(Приложение 12) 

 

 

 

 

 

 

Карта Боевого пути 

Фото с сайта «Память народа» 

Портал: pamyat-naroda.ru 
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(Приложение 13) 

 

 

Награды Шарычева Анатолия Максимовича. 

Место хранения: Семейный архив Кудиновой В.А. 
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(Приложение 14) 

 

 

 

 

 

Копия дневника Шарычева Анатолия Максимовича. 

Место хранения: Семейный архив Кудиновой В.А. 
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(Приложение 15) 

 

 

 

Фото правнучки Кудиновой В. С портретом прадеда. 

Место хранения: школьный музей МОУ Давыдовская гимназия 

Семейный архив Кудиновой В.А. 

 

 


