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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Биобиблиографический указатель «Анатолий Николаевич Зеленов» – 

очередной выпуск в серии «Учёные университета». Он знакомит творчеством и 

научной деятельностью доцента кафедры русского языка НГПИ, кандидата 

филологических наук, а также поэта Анатолия Николаевича Зеленова, жизнь 

которого была связана с Новгородом. 

Анатолий Николаевич оставил после себя 2 поэтических сборника, и около 

50 научных публикаций, а также воспоминания о Великий Отечественной войне. 

Несмотря на литературное и научное наследие учёного, в настоящее время нет 

обобщённой биографии Анатолия Николаевича и библиографии его научного и 

поэтического творчества.  

При составлении указателя была поставлена цель, максимально выявить и 

систематизировать материалы о А.Н. Зеленове: сведения биографического 

характера, информацию о научных публикациях и изданиях стихов А.Н. 

Зеленова, воспоминания самого Зеленова и воспоминания о нём. 

При определении круга источников поиска материалов о А.Н. Зеленове 

были использованы каталоги, картотеки, материалы музея истории НовГУ, фонды 

НГПИ, личное дело А.Н. Зеленова. Для уточнения сведений об изданиях и 

публикациях А.Н. Зеленова, связанных с НГПИ и НовГУ, использовались 

указатели «Литература о Новгородской области», которые в 1966–1990 годы 

издавались Новгородской областной научной универсальной библиотекой, а также 

фонды ГИ. 

Структура указателя в целом  традиционна для издания подобного типа: даты 

жизни и творчества, также размещены воспоминая и интервью с А.Н. Зеленовым и 

воспоминая о нём, фотографии из архива Е.В. Огольцевой и фрагменты личного 

дела. Осуществлено редактирование найденных материалов, проведена 

систематизация публикаций и их частичное аннотирование, составлены 

вспомогательные указатели. Отбор материалов закончен в 2015 году. 

Библиографические описания работ расположены в хронологическом порядке, в 

пределах определённого года – в алфавите названий. Издание снабжено 

вспомогательными указателями: алфавитный указатель заглавий произведений,  

указатель сокращений. 

Выражаем благодарность библиотекарям ГИ НовГУ, а также Огольцевой 

Екатерине Васильевне, доценту кафедры русского языка Московского 

государственного педагогического университета за предоставленные сведения и 

фотоматериалы. 

 Пожелания и замечания просим направлять в информационно-

библиографический отдел Научной библиотеки (ул. Б. Санкт-Петербургская, 41, 

ауд. 1207, email: Albina.Ptushkina@novsu.ru) 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Н. ЗЕЛЕНОВА 

 

1923 г., 3 февраля                          родился в д. Дураково,  Кашинского уезда, Тверской 

губернии 

 

1928 г. переезд в Ленинград     

 

1931-1941 гг. обучение в школе-десятилетке № 257 в Ленинграде 

 

1941-1942 гг. слушатель Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова г. Ленинград 

 

1941 г., декабрь эвакуация академии в г. Самарканд 

 

1942 г.                  расформирование курса в Военно-медицинской академии 

 

1942-1943 гг. курсант Харьковского военно-медицинского училища, 

которое находилось в г. Ашхабаде. Выпущен в звании 

лейтенанта 

 

1943 г., август направлен на Северо-Западный фронт, затем 2-й 

Прибалтийский. Служил военфельдшером 171-го 

стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии Первой 

Ударной Армии. Полк был расположен а районе Старой 

Руссы. 

 

1944 г., зима В составе 305-1 стрелковой дивизии освобождал 

Новгород и другие населённые пункты Новгородчины 

 

1944 г. тяжело ранен. Лечился в г. Ярославле 

 

1944-1946 гг. старший военфельдшер 262-го эвако-транспортного 

батальона, затем начальник медицинской службы 

 

1945 г., август-

октябрь 

Дальний Восток, участник Манжурского похода в войне с 

Квантунской армией Японии 

 

1946 г., 22 февраля Медаль «За Победу над Германией» 

 

1946 г., 21 марта Медаль «За Победу над Японией» 

 

1946 г., май демобилизован по болезни, связанной с ранением 
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1946-1951 гг. обучение в ЛГУ им.  А. А. Жданова на филологическом 

факультете (кафедра русского языка) 

 

1951-1953 гг. ассистент Сызранского пединститута 

 

1953-1955 гг. старший преподаватель Горьковского пединститута 

 

1955-1958 гг. аспирант филологического отделения ЛГУ им.  А. А. 

Жданова (кафедра русского языка) 

1958 г. приехал в Новгород 

 

1958-1991 гг. ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры 

русского языка НГПИ 

 

1963 г.  защита диссертации «Возвратные глаголы страдательного 

залога в современной русской литературе» в ЛГУ им. 

А.А. Жданова 

 

1964 г.  присуждена учёная степень кандидата филологических 

наук 

 

1966 г., 13 июля Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне» 

 

1967 г.  утверждён ВАК в учёном звании доцента по кафедре 

«Русский язык» 

 

1968 г., 15 октября Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 

 

1988 г. вышла под его редакцией книга «Русские каламбуры» 

 

1991 г., июнь вышел на пенсию 

 

2006 г. умер после продолжительной болезни и похоронен в 

Великом Новгороде 
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АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЕЛЕНОВ. 

 ВОЙНА. НАУКА. ПЕДАГОГИКА 

(Жизнь, научная деятельность, творчество) 

 

Тридцать шесть лет Анатолий Николаевич  Зеленов отработал в стенах 

НГПИ, НовГУ. Кандидат филологических наук, был доцентом кафедры 

русского языка.  

 

Как ветеран Великой Отечественной войны, Анатолий Николаевич 

активно участвовал в работе по военно-патриотическому воспитанию 

студентов. Им написаны документальные повести: «В годы войны», «От 

Ловати до Великой». Его стихи о войне, ветеранах войны неоднократно 

печатались на страницах университетской газеты и читали по Новгородскому 

радио. За проявленную храбрость и отвагу в годы войны был награжден 

многими орденами и медалями СССР. 
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Мое участие в Великой Отечественной войне. 

  «Наступил тот самый горький и самый тяжёлый день, разорвавший нашу 

жизнь надвое: до 22 июня и после этой даты. Как известно, синоптики 

ошиблись, предсказывая переменные осадки и облачность. А день выдался на 

всей территории страны ясный, с пронзительно голубым небом и ослепительно 

жёлтым солнцем. Но пока светило докатилось до сонного Буга, случилось это 

горькое – горе – война. Они всё-таки пошли. Почти двести отборных дивизий. 

  Начало войны застало меня в Ленинграде. Я только что окончил среднюю 

школу и мечтал поступить в военно-морское училище имени Дзержинского. 

Мне было отказано по состоянию зрения. Удалось поступить в Ленинградскую 

военно-медицинскую академию имени Кирова и это определило мою судьбу во 

время войны. Первые впечатления войны связаны у меня с блокадным 

Ленинградом. Нам, слушателям академии, приходилось совмещать занятия с 

дежурствами на постах ПВО (на крышах зданий) и патрулированием по городу. 

Случалось, мы тушили зажигательные бомбы, разбирали руины рухнувших 

зданий, извлекая людей из-под обломков. Так продолжалось до конца 1941 г., 

когда нас эвакуировали для продолжения учебы в город Самарканд. Завершить 

академию не удалось. 
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Рукопись воспоминаний А.Н. Зеленова. Из архива музея НовГУ. 

 

В августе 1943 г. меня направили на фронт в звании лейтенанта 

медицинской службы. Я попал на Северо-Западный фронт. На фронте был 

фельдшером полкового медицинского пункта 171-го полка 184-й стрелковой 

дивизии Первой Ударной Армии. Наша дивизия занимала позиции под Старой 

Руссой, а затем активно участвовала в зимней кампании 1944 г., в 

преследовании отступающих на запад немцев. 

24 февраля 1944 г. наша дивизия освободила город Дно, и ей было 

присвоено название Дновской. Дальнейшее наступление развивалось на 

Псковщине. Самые жестокие бои были на плацдарме за рекой Великой, где 

Первая Ударная Армия в течение двух месяцев в полуокружении удерживала 

рубеж, важный для дальнейшего наступления в Прибалтику. Здесь 30 апреля 

1944 г. я был тяжело ранен (в живот) и надолго выбыл из строя. Лечение 

продолжалось 8 месяцев. После лечения я был признан ограниченно годным 2-

й степени и направлен на службу в 262-й отдельный эвако-транспортный 

батальон. 

Май 1945 года. Ликовали люди, радовалась природа. Пронзительно 

голубело небо и ослепительно сияло желтое солнце. Но насколько помню, 

никто не помышлял сравнивать его с 22 июня 41-го, когда началась горькая 

череда 1418 огненных дней и ночей под ливнем расколотого металла. 
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  Летом 1945 г. наша часть была передислоцирована на Дальний Восток и 

участвовала в Маньчжурском походе, в боях с Квантунской армией японских 

империалистов. 

За участие в боях был награжден медалью «За победу над Японией». 

Кроме этого, имею еще награды: орден Отечественной войны II степени, 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и юбилейные медали. В мае 1946 г. я был демобилизован по болезни, 

связанной с ранением. 

 

 
 

Много испытаний пришлось перенести в связи с ранением. Я был ранен в 

бою осколком снаряда на плацдарме за рекой Великой (в Псковской области). 

Ранение тяжёлое, слепое, в живот. Я, как медик, знал, что в таком случае 

выздоравливают только чудом. Меня часов пять везли по весеннему 

бездорожью на обыкновенной телеге в медсанбат. Всю дорогу в животе «кошки 

скребли». Операция продолжалась четыре часа в ночь на 1 мая 1944 года. 

    Утром в 10 часов я открыл глаза, очнувшись после наркоза, и увидел 

склонённую передо мной медсестру с необыкновенным сияющим лицом. 

– Наконец-то проснулись, мы так долго этого ждали! – радостно вскрикнула она. 

    Меня тронуло, что девушка обратилась ко мне как к знакомому, близкому 

ей человеку. С моей стороны посыпался град вопросов, буду ли жить, удачно 

ли прошла операция... Последовали ответы: «Операция была удачной, будете 
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жить, если воздержитесь от пищи и питья в течение восьми дней, и если не 

будет перитонита». 

 На всю жизнь запомнилось лицо медсестры, очень кроткое, очень 

красивое, с каким-то необыкновенным румянцем... Это лицо я воспринял как 

знак свыше, как символ жизни. Я стойко переносил все муки, выполнял 

предписания врачей, и через 2 недели начал поправляться. Может быть этой 

девушке, пробудившей во мне жажду жизни, я обязан был своим 

выздоровлением. Чувство благодарности и другое, более сильное чувство, 

заставили меня там же, в медсанбате, написать следующее стихотворение: 

 

Стройная, в белом халате, 

Невозмутимо серьезна, 

В нашей просторной палате 

Ходит она грациозно. 

Девушка! Ты не впервые 

Здесь перед нами явилась, 

В ночи порой фронтовые 

Ты нам такою же снилась. 

Может не этакой кроткой, 

Может быть более жгучей, 

Только с такой же походкой, 

Речью живой и певучей. 

С легкостью сказочной феи 

Все исцеляя недуги, 

Ты к нам являлась в траншеи 

Под завывание вьюги. 

Снилась такою же милой 

В чуткой тиши перед боем 

И наделяла нас силой, 

Верой, надеждой, покоем. 

Вдруг, только солнышко мая 

Нас ослепило лучами: 

Жгучая ты и живая 

Смело стоишь перед нами. 

Взоры твои обещают 

Столько отрады и ласки, 

Только к тебе не пускают 

Эти бинты и повязки. 

Сердце от сладкой истомы 

Как-то забилось тревожно, 

Чувствуя облик знакомый, 

И не любить невозможно. 

 

 

  Самые светлые воспоминания у меня остались в связи с освобождением 

нашей дивизией города и станции Дно. Этот районный центр и крупный 



13 
 

железнодорожный узел был взят нашей дивизией 24-го февраля 1944 года в 

результате скоротечного, хорошо организованного боя. Мы, медики, были 

особенно рады: на перевязочные пункты поступило лишь с десяток раненых. 

Это была крупная победа. Верховный главнокомандующий высоко оценил эту 

операцию. Нашей 182-й стрелковой дивизии специальным указом было 

присвоено звание Дновской, каждому бойцу и командиру была вручена грамота 

с благодарностью Верховного главнокомандующего, а в Москве в нашу честь 

был произведен салют из 124 орудий. Остряки из соседней дивизии по этому 

поводу говорили: «Везёт же соседям из 128 дивизии – дошли до дна, а им за это 

Верховный благодарность объявил, да ещё в Москве салют из 124-х орудий 

бабахнули!». (Каламбур! Дойти до дна – устойчивый оборот (опустится, 

низко пасть)). 

     У тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, с войной, 

как правило, связаны самые яркие впечатления жизни. Очень тяжёлые 

воспоминания у меня остались от одной кошмарной блокадной ночи в 

Ленинграде, в сентябре или октябре, точно не помню, 1941 года. Я, слушатель 

военно-медицинской академии, вместе с товарищем стоял на посту ПВО на 

крыше одного из домов в районе Финляндского вокзала. Была объявлена 

воздушная тревога, город подвергся массированному налету немецких 

бомбардировщиков. 

    Ленинград представлялся морем огня. Стало светло, как днем. Где-то 

недалеко рвались бомбы, отрывисто били зенитки, по кровле барабанили 

осколки зенитных зарядов. По инструкции полагалось находится на чердаке, но 

не было сил уйти с крыши, оторвать взгляд от жуткой картины терзаемого 

фашистскими стервятниками Ленинграда. 

 Мне с товарищем тогда удалось обезвредить две зажигательные бомбы, 

которые, прорвав крышу, упали возле наших ног. После писали, что тогда на 

Ленинград было сброшено около 10000 одних только зажигательных бомб. 

В ту ночь ленинградцы справились с пожарами, воля защитников города не 

была сломлена. 

О Начале войны. 

 

          Наступил тот самый горький и самый тяжелый день, разорвавший нашу 

жизнь надвое: до 22 июня и после этой даты. Как известно, синоптики 

ошиблись, предсказывая переменные осадки и облачность. А день выдался на 

всей территории страны ясный, с пронзительно голубым небом и ослепительно 

желтым солнцем. Но пока светило докатилось до сонного Буга, случилось это 

горькое – горе – война. Они всё-таки пошли. Почти двести отборных дивизий. 

 

О Дне Победы 

 

        Ликовали люди, радовалась природа. Пронзительно голубело небо и 

ослепительно сияло желтое солнце. Но насколько помню, никто не помышлял 
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сравнивать с 22 июня, когда началась горькая череда 1418 огненных дней и 

ночей под ливнем расколотого металла. 

 

 
 

Фотография А.Н. Зеленова. 1945 г. Первый Дальневосточный фронт  

(в должности ст. фельдшера 262 отдельного эвако-транспортного 

батальона). Из архива музея НовГУ. 

 
О чём напомнило старое стихотворение 

    Недавно, перебирая свои старые бумаги, я нашел стихотворение, 

написанное мною на фронте в ноябре 1943 года. Я тогда был лейтенантом 171-

го пехотного полка 182-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии, занимавшей 

позиции под Старой Руссой. Вот это стихотворение. 

Бойцу Северо-Западного фронта  

  

Лишь сосны заблестят от снежных хлопий, 

По-зимнему наклонит ветви ель, 

Исчезнут подо льдом лесные топи 

И забушует первая метель, –  

Боец северо-запада! Героем 

На помощь обездоленным приди, 

Спаси от притеснителей и с бою 

Исконно русский край освободи. 

Иди туда, где тягость произвола, 

Где по дворам скитается беда. 
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Тебя испепеленные ждут села, 

Попавшие в неволю города. 

Ждёт Новгород, униженный, разбитый, 

Давно когда-то, в век свой золотой, 

Слыл Господином город знаменитый, 

А нынче сам под вражеской пятой. 

Ждёт город легендарный, величавый, 

Со всех сторон врагами окружен. 

Он вознесён былой петровской славой 

И на Неве стоит, как бастион. 

Уж дело начато: в степях у Кременчуга 

Кипят бои, карающий свинец 

Фашистов режет. Героев юга 

Ставь для примера, северный боец! 

Пусть дым затмит все дали горизонта, 

В сердца суровые проникнет мести дрожь. 

Боец! Пожертвуй всем для дела фронта, 

Проклятых оккупантов уничтожь! 

  

  

Рисунок Софийского собора, 

разрушенного фашистами. 1944 г. 

Из архива музея НовГУ. 

Фотографии разрушенного моста через 

р. Волхов. Из архива музея НовГУ. 

 

           В этом стихотворении передается настроение бойцов Северо-Западного 

фронта, находившихся в то время под впечатлением крупных побед на юге (за 

короткий срок была освобождена вся левобережная Украина, а у 

Днепропетровска и Кременчуга захвачен плацдарм на правом берегу Днепра). 

У нас же, на северо-западе, лесисто-болотистая местность не позволяла осенью 
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организовать крупное наступление, и надежды на разгром врага мы связывали с 

предстоящей зимой. 

         Долгожданное наступление началось лишь в середине января 1944 года. 

21 января мы под Старой Руссой узнали об освобождении Новгорода силами 59 

армии Волховского фронта. Не забыть, с каким ликованием бойцы нашего 

полка встретили эту радостную весть. Положенных перед обедом сто граммов 

тогда явно не хватило. 

      Потеряв Новгород, немецкое командование было вынуждено без боя 

оставить Старую Руссу и позиции в районе Холма. Данный маневр был 

выполнен немцами столь скрытно, что под Старой Руссой наши войска 

временно утратили соприкосновение с противником, о чем упоминается в 

«Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» (Т. 4, С. 47). 

Частям нашей дивизии пришлось, примерно, в течение 10 дней догонять 

немцев. Шли днём и ночью, сбивая арьергарды противника. Ночью было 

светло, как днём: противник, отступая, поджигал деревни и сёла. Серьёзное 

сопротивление немцы оказали лишь под городом Дно. 24 февраля в результате 

скоротечного боя город Дно был освобожден, и нашей дивизии было присвоено 

звание Дновской. Дальнейшее наступление развивалось на Псковщине. Самые 

жестокие бои были на плацдарме за рекой Великой, где 1 ударная армия в 

течение 2 месяцев удерживала рубеж, важный для последующего наступления 

на Прибалтику.  

Обо всем этом мне напомнило старое стихотворение. 

 

 

 

(Воспоминания А.Н. Зеленова, 1995 г.  

Фонды музея истории НовГУ) 
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Анатолий Николаевич Зеленов. Из архива музея НовГУ 

  «Наконец, лес кончился, и передо мной распростерлась заснеженная 

равнина. Вдали темнело большое селение, в котором выделялась высокая 

церковь с тремя главами. «Так вот она, Старая Русса – наш древний русский 

город, а теперь логово врага и почти неприступная крепость!» – подумалось 

мне. Да, именно такое мнение о Старой Руссе сложилось у бывалых солдат, 

воевавших на этом участке фронта с 1941 года. За овладение узловым 

опорным пунктом немцев на северо-западе шли бои; перемалывались полки, 

дивизии, корпуса, но немецкая оборона казалась неодолимой, будто здесь 

создана новая линия Зигфрида. Я снова посмотрел на церковь; она мне 

показалась не знаком мира и благодати. А грозным символом бойни, 

происходящей здесь более двух лет. 

       Передовая была близко, явственно слышались отдельные выстрелы, 

автоматные и пулеметные очереди. В стороне пролетела «рама», и в нашем 

тылу вскоре послышались частые разрывы снарядов... « ...20 января 59-я армия 

Волховского фронта освободила город Новгород. А вскоре мы узнали о другом 

грандиозном успехе – о деблокаде Ленинграда. С каким ликованием мы 

встретили тогда под Старой Руссой эти две победы! Я. Сам узнавший по чём 

фунт блокадного лиха, так как три месяца находился в блокадном Питере, 

испытывал при этом особую радость... 

Далее события на нашем участке фронта (под Старой Руссой) приняли 

совершенно неожиданный оборот. В середине февраля, послав разведку, наше 

командование узнало, что Старая Русса оставлена противником ещё две 

недели назад. На позициях у немцев остались лишь группы автоматчиков, 

которые, не жалея по ночам трассирующих пуль и ракет, искусственно 
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имитировали линию фронта. На оперативном языке это называлось потерей 

соприкосновения с противником, то есть ЧП. Верховный Главнокомандующий, 

узнав об этом, метал громы и молнии, о чем упоминается в «Истории Великой 

Отечественной войны Советского Союза». 

 Тем не менее, двум дивизиям нашей 1-ой Ударной армии, вступившим 18 

февраля в Старую Руссу после скрытого отступления немцев, было присвоено 

звание Старорусских. Как тогда переживали ветераны нашей 182-ой дивизии 

из-за того, что её не удостоили этого почетного звания, а она его заслужила 

не менее других дивизий, так как находилась на позициях под Старой Руссой с 

весны 1942 года и недаром была прозвана болотно-пехотной!... 

 Преследование противника происходило, как правило, вдоль дорог. Иной 

путь был не возможен ввиду глубокого снежного наста. Чуть свернешь с 

дороги, вправо или влево – увязнешь по пояс в снегу, а лыжных частей у нас в 

полках не было. Это обстоятельство то и дело использовали немцы. Однажды 

ближе к сумеркам, когда мы находились в одной деревне с двумя уцелевшими 

избами, впереди по дороге на запад в необъятном снежном поле началась 

стрельба. Оказывается, наши разведчики наткнулись на очередной арьергард 

противника. Немцы заняли позицию близь дороги, в самой середине снежного 

поля, так что к ним трудно было подобраться. Командир полка отдал приказ 

– двум батальонам, одному справа, другому слева, обойти противника, 

двигаясь по снежному полю, и атаковать одновременно с двух сторон... Уже в 

сумерках к нам стали поступать раненые. Их везли и везли. В большой 

комнате избы было поставлено два стола для перевязки раненых. Работы 

хватало всем. Большинство пострадавших имело тяжёлые ранения в грудь, 

живот и голову. Мы работали буквально по локоть в крови... Из отрывочных 

рассказов раненых стало ясно, что нам в этом бою противостояло всего три 

немца, три белокурые бестии. Они подпустили наших вязнущих в снегу бойцов 

на близкое расстояние, хладнокровно их расстреляли из ручных пулеметов, 

встали на лыжи и быстро убежали по снегу. Немцы действовали дерзко, 

умело, профессионально, чего не скажешь о наших командирах... Лишь в 

полдень из армейского тыла прибыло шесть грузовых машин с кузовами 

устланными лапником. Мы погрузили всех оставшихся в живых раненых на 

автомашины, тревожась за их судьбу. 

 Всего в тот большой аврал нам в санроту поступило больше 

восьмидесяти раненых. В суете наступления этих неоправданно больших 

потерь никто из крупных военных начальников, наверное, и не заметил. 

Действовал принцип: война всё спишет. И война всё списывала. Только летели 

во все стороны необъятной страны скорбные вести, вызывая слёзы на глазах 

матерей, жён и детей, да в конце войны были подытожены чудовищные 

цифры наших потерь, достигшие по последним официальным данным 26,5 

миллионов человек. Следует ли этому удивляться, если война велась с нашей 

стороны так не умело и расточительно? 

А.Н. Зеленов (доцент кафедры русского языка НГПИ,  

ныне пенсионер, инвалид войны) 
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«Наша взяла, а морда в крови» 

24 февраля в результате скоротечного, хорошо организованного боя наша 182-я 

стрелковая дивизия освободила на территории Псковской области районный 

центр и крупный железнодорожный узел город Дно. 

 

 
А.Н. Зеленов в годы войны 

       Нашей 182-й стрелковой дивизии специальным приказом было присвоено 

звание Дновской, каждому бойцу и офицеру были вручены грамоты с 

благодарностью Верховного, а в Москве в нашу честь был произведён салют. 

Наши соседи из 200-й стрелковой дивизии по этому поводу острили: «Везёт же 

нашим соседям из 182-й: дошли до Дна, а им за это Верховный 

Главнокомандующий благодарность объявил!».  

         Наше дальнейшее наступление на территории Псковской области 

развивалось довольно успешно, если не считать задержки у одного села 

(запамятовал его название), расположенного неподалёку от Пушкинских Гор и 

Святогорского монастыря, где находится могила Пушкина.  

          Перед самой передислокацией нашей санроты на плацдарм меня вместе с 

санитаром Бровиным оставили на промежуточном эвакопункте, километрах в 

семи от удерживаемого немцами села. Нам был придан санитарный автобус для 

дальнейшей эвакуации привозимых сюда из санроты раненых. Жили в санитарной 

палатке, обогреваемой железной печкой. Почти целый день ушёл у нас на 

заготовку дров. Палатка была поставлена на опушке леса. Занимаясь этим делом, 

мы наблюдали, как на просторной поляне, правее нас, располагались 

артиллерийские батареи. Только на этом участке можно было насчитать десятки 

орудий разного калибра. «Да, завтра здесь будет жарко», – подумал я.  

          В поздние сумерки из санроты прибыла повозка с тяжелораненым. Когда 

повозка подъехала, я взглянул на синюшное лицо раненого, накрытого 

полушубком, и узнал в нём Хорошего Человека, нашего полкового аптекаря, 

прозванного так за манеру обращаться к собеседнику.  

          Он чуть приоткрыл глаза и, узнав меня, невнятно произнёс запёкшимися 

губами: «Ой, плохо мне, хуже некуда! Не повезло мне, хороший человек!». Когда 
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откинули шубу, я увидел перебинтованный, окровавленный обрубок левой ноги 

чуть выше колена. На бедро был наложен жгут. Мы все хорошо понимали, что 

раненого надо немедленно везти в медсанбат. Шофёр сразу же побежал заводить 

автобус. Я предложил Мешкову временно ослабить жгут, а сам быстро сделал 

инъекции камфоры и морфия, что в этом случае было совершенно необходимо. 

Сто граммов, я думаю, тоже пошли раненому на пользу. Выпив водку, 

поднесённую ему Мешковым к самым губам, он грустно проговорил: «Неужели в 

последний раз? Спасибо, хороший человек!».  

         Вместо Мешкова в качестве сопровождающего далее поехал санитар Бровин. 

Санинструктор рассказывал: «Обстановка на плацдарме, как на передовой: 

противник то бомбит, то бьёт из орудий и миномётов по заранее 

пристрелянным целям. Вот и сегодня мы вышли полюбоваться, работают наши 

артиллеристы, и вдруг – артналёт. Несколько зевак было убито и ранено. Среди 

убитых наш новый врач, старший лейтенант Никулин. Осколок попал ему в 

правое подреберье. И охнуть не успел... Очень боюсь за Хорошего Человека: всё-

таки крови он много потерял».  

           Опасения санинструктора подтвердились. Вскоре мы узнали, что Хороший 

Человек умер в тот же день после сделанной ему в медсанбате операции. Рано 

утром мы были разбужены грохотом орудий. Били беглым огнём сразу несколько 

артиллерийских дивизионов. «Должно быть, началась артподготовка», – сказал 

санитар Бровин. Он вскочил со своей лежанки, накинул на себя шинель и выбежал 

из палатки. Я последовал за ним. О том, что назревал штурм села, мы 

догадывались ещё накануне.  

          Вчера, рано утром, мимо нашей палатки по направлению к селу 

проследовала целая группа генералов. Их пышная парадная форма здесь, на фоне 

леса, производила странное впечатление. «Вероятно, идут на рекогносцировку. 

Теперь жди завтра наступления», – подумал я.  

         Словно в подтверждение этой мысли, весь день к передовой подтягивались 

войска: шли солдаты с обыкновенными винтовками, автоматчики, пулемётчики, 

пэтээровцы. И вот теперь, похоже, началась артподготовка. Выйдя из палатки, мы 

стали свидетелями незабываемой сцены.  

        Мимо нас одна за другой прошли десять автомашин с реактивными 

установками. «Катюши» выстроились в одну линию тут же на поляне, в какой-

нибудь сотне метров от нашей палатки, нацеливая свои «эресы» в сторону врага. В 

каждой реактивной установке было шестнадцать расположенных в два ряда 

направляющих с подвешенными реактивными снарядами. Мы с Бровиным с 

замиранием сердца ждали начала «сабантуя» для немцев. И вдруг там, где стояла 

ближайшая к нам автомашина, раздался адский грохот, и огненный смерч понёсся 

по небу, оставляя за собой шлейф огня и дыма. Через несколько секунд – новый 

огненный смерч, затем снова и снова грохотали взрывы, и грозные «эресы» летели 

в сторону врага.  

           Было слышно, как вдали, в районе занятого врагом села, грохотали взрывы, 

будто стонала сама земля. Вторым ударом «эресов» закончилась артподготовка, и 

мы с Бровиным, оглушённые часовой адской канонадой, наслаждались 
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неожиданно наступившей тишиной.  

          «Теперь настал черёд нашей пехоты. Вряд ли немцы удержатся после такой 

массированной артподготовки», – сказал уверенно Бровин. Я был с ним согласен и 

тоже думал, что на этот раз наша огневая мощь должна была смести всё живое на 

позиции врага. Однако часа через два после этого по дороге, ведущей в тыл, 

потянулся поток раненых. Их было столько, что легкораненым не хватало места на 

повозках, и они шли мимо нашей палатки бесконечной вереницей. Раненные в 

ногу ковыляли, опираясь на что-либо подвернувшееся под руку. Группа таких 

бедолаг, увидев нашу палатку с красным крестом и санитарный автобус, 

направилась к нам, прося отвезти их в ближайший медсанбат или госпиталь. 

Старшим врачом полка мне было запрещено принимать и эвакуировать раненых 

других дивизий, но разве можно было отказать в помощи нашим пострадавшим 

бойцам? Мы дважды до предела загружали санитарную машину ранеными и 

отправляли их в свой медсанбат.  

          Огромное количество раненых никак не вязалось с удачным исходом боя. В 

связи с этим я спросил лейтенанта, легко раненного в руку и обратившегося к нам 

за помощью:  

– Любопытно узнать: удачен ли был бой, удалось ли взять село?  

– Взять село? Да немцы встретили нас таким пулемётным и автоматным огнём, 

что мы едва унесли ноги, а многие навсегда легли там, не добежав до вражеской 

траншеи.  

       А дело в том, что их командиры на этот раз перехитрили наших. Оказалось, что у 

немцев отрыты две линии траншей полного профиля. Задняя линия метрах в 

полуторастах от передней. Там, на задней линии, оборудованы блиндажи с мощными 

перекрытиями. Уловив начало артподготовки, немцы по команде покинули 

переднюю траншею и по ходам сообщения быстренько перешли на заднюю линию, 

где и отсиделись в блиндажах. Когда же отгремела наша артподготовка, они 

оперативно совершили обратный манёвр и встретили нас плотным огнём. У 

противника всё было рассчитано по секундам. Вот потому мы и понесли такие 

огромные потери. Теперь придётся снова атаковать и нести новые жертвы.  

      На следующее утро, когда снова началась наша артподготовка, я получил приказ 

старшего врача полка – срочно прибыть в санроту, на плацдарм за рекой Великой.  

      О продолжении этого боя я узнал через неделю, читая армейскую газету. В 

заметке сообщалось, что бой продолжался ещё два дня. Село три раза переходило 

из рук в руки. Сражающиеся доходили до крайнего ожесточения. Так, во время 

одной из контратак немцам удалось снова выбить наших из села. Возле пылающих 

домов лежали наши раненые солдаты и командир роты Николай Егоров с 

перебитыми ногами. Немецкие изверги пристрелили раненых, а лейтенанта 

Егорова схватили за руки и за ноги, раскачали и бросили в пламя. На меня этот 

ужасный эпизод произвёл особенное впечатление, так как лейтенанта Егорова я 

знал лично. Около двух месяцев назад, находясь в запасном полку, мы вместе с 

ним жили в офицерском общежитии. Наши койки стояли рядом, и вечерами, перед 

сном, мы, бывало, вели с ним долгие беседы. Это был тихий, скромный, 

деликатный человек лет двадцати восьми. До войны он работал часовщиком, да и 
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теперь то и дело ковырялся в часах, чиня их всем, кто бы к нему ни обратился. 

Однажды посетовал мне на то, что какой-то генерал ничего не заплатил ему за 

работу, а он часа два ковырялся в его трофейных часах. Могло ли тогда и на ум 

прийти лейтенанту, что очень скоро ему вообще не понадобятся деньги, и он 

погибнет такой ужасной смертью?  

          В заметке сообщалось, что следующей контратакой наши бойцы навсегда 

выбили немцев из села. Как тут не вспомнить русскую поговорку: наша взяла, а 

морда в крови!  

 

 

А.Н. Зеленов (доцент кафедры русского языка НГПИ,  

ныне пенсионер, инвалид войны, 1999 г.) 
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Уроки поэта и учителя 

 Анатолий Николаевич Зеленов: Человек необычной, интересной судьбы, 

личность глубокая, самобытная, богато одарённая природой. В нём не было 

внешней эффектности, людям, впервые его видевшим, не знакомым с ним 

достаточно близко или давно, он мог, возможно, показаться даже скучноватым, 

сухим, нелюдимым. Но если у кого и могло сложиться подобное впечатление 

об Анатолии Николаевиче, то оно, поверьте, было слишком поверхностным и 

случайным.  

        Анатолий Николаевич был глубоким знатоком русского языка, 

пристрастным и тонким его ценителем и оригинальным исследователем. Как 

учёного его в равной мере интересовали и наиболее отвлеченные стороны 

грамматического строя языка и вместе с тем самые яркие и эмоционально 

выразительные проявления живой человеческой речи. Отсюда особая любовь 

Анатолия Николаевича к собиранию, систематизации и описанию образных 

выражений, русских пословиц и поговорок, каламбуров. В главном труде своей 

жизни – сборнике «Русские каламбуры», опубликованном в 1988 г. в 

московском издательстве «Современник» – А.Н. Зеленов верно подметил: 

«Русский язык предоставляет писателям неисчерпаемый материал для 

словесной игры. Создание каламбуров – это своего рода искусство, и, как 

всякое искусство, оно требует особых способностей и мастерства: как 

проявление особого, тонкого искусства, каламбуры способны в течение веков 

сохранять свою остроту и художественную ценность».  

Анатолий Николаевич относился к тому, может быть, более редкому типу 

исследователей, для которых научная работа не была и не могла быть 

самоцелью или средством самоутверждения, они не «занимались наукой», но 

были влюблены в язык, поэтому самый процесс эстетического созерцания и 

научного постижения языка был для них сродни художественному творчеству.  

          Как и большинство людей его поколения, Анатолий Николаевич вдоволь 

хлебнул фронтового лиха: прошедшая страшная война напоминала о себе не 

только зарубцевавшимися солдатскими ранами, но и не заживающей, 

кровоточащей и неуёмной раной сердца:  

 

Где лентою Московское шоссе  

Легло через старинный Синий мост,  

Есть памятник. К нему приходят все.  

К родителям так ходят на погост.  

На берегу высоком Волховца  

Вознесся у дороги обелиск  

В честь павшего за Родину бойца:  

Легендой стал его смертельный риск.  

Задумается каждый пешеход,  

Поникнет за баранкою шофёр  

И, приглушив рокочущий мотор,  

Три строчки золоченые прочтёт.  



24 
 

Мы в памяти храним суровый год  

И славим героический порыв  

Бойца, что грудью лег на пулемёт,  

Ту амбразуру страшную закрыв.  

Обелиск у Синего моста. 1970 г. Новгород  

 

    А запомнил я Анатолия Николаевича бодрым, жизнерадостным, весёлым, 

поющим негромким, но задушевным, лирическим голосом «Живет моя отрада в 

высоком терему», «На сопках Манчжурии» или романс на свои стихи и под 

собственный аккомпанемент на гитаре или мандолине:  

 

Над Кремлем возносится  

Гордая София.  

Вспыхнули на куполе  

Блики золотые.  

Словно лебедь белая  

Перед ней звонница.  

Смотрит в воды Волхова  

И не наглядится.  

Песнь о Новгороде. 1969 г. Новгород  

 

      Большой знаток и ценитель русского каламбура, шутки вообще, Анатолий 

Николаевич и сам был незаурядным мастером словесной игры, острословом и 

юмористом. Редкое кафедральное и тем более домашнее дружеское застолье 

обходилось без его весёлых и остроумных импровизаций. Особенностью 

поэтического дара Анатолия Николаевича Зеленова является, на мой взгляд, его 

способность органично соединять лирическое и комическое в неразрывной 

ткани художественного целого. Вот один из таких примеров:  

 

Вспыхнули на солнце купола.  

Славно зыбь на Волхове играет.  

Только не звонят колокола,  

И тебя мне рядом не хватает.  

Рай земной тебе наобещав,  

Выгляжу банкротом я (не спорю).  

От семейных сцен давно устав,  

Укатила к синему ты морю.  

Почему ж печален мой досуг,  

Почему весь день вздыхаю томно?  

Может быть, какой башибузук  

На тебя глаза косит нескромно.  

Не могу тебя предостеречь.  

Боль свою доверю лишь гитаре.  

Знаю: нелегко тебя увлечь,  
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Легче мне сгореть в хмельном угаре.  

Слышится твой милый говорок,  

Видится твой лик, как на иконе;  

В голове ж гуляет ветерок,  

И к разгулу душу мою клонит.  

Если не таишь на сердце зла,  

Приезжай назад в края родные.  

Пусть ещё молчат колокола,  

Но блестит для нас с тобой София!  

1976 г. Новгород 

 

      Наши встречи с Анатолием Николаевичем, особенно в последние годы, 

были нечасты. Он иногда неожиданно появлялся на кафедре русского языка, 

делился со мной своими горестями и радостями, интересовался моими и 

кафедральными делами и непременно читал свои новые стихи: 

 

На деревах зелёный дым,  

Река вот-вот должна разлиться,  

А я стал снова молодым,  

И снова хочется влюбиться.  

Взгляни на озеро скорей:  

Там что-то белое мелькает –  

То стая белых лебедей,  

Устав в полёте, отдыхает.  

По вечерам утиный зов  

В местах затопленных, прибрежных.  

Пора любви, пора стихов,  

Душещипательных и нежных.  

Апрель 2001 г., Новоселицы  

 

  Анатолий Николаевич Зеленов был и остается Учителем для меня и многих 

выпускников филологического факультета Новгородского педагогического 

института. За 33 года своей педагогической и научной деятельности он подготовил 

не одно поколение учителей русского языка и литературы. Примером своей долгой 

и нелегкой жизни он учит нас любить свой народ и свою Родину, хранить чистоту 

великого русского языка. 

Уходят последние солдаты Империи и последние её поэты. Уходят наши 

Учителя. Низкий поклон им и благодарная память. 

 

 

А.В. Жуков, доктор филологических наук,  

профессор, зав. кафедрой русского языка 

НовГУ им. Ярослава Мудрого 
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Приходилось дежурить на крышах... 

. 

Анатолий Николаевич Зеленов. Родился 3 февраля 1923 года. Слушатель Военно-

медицинской академии (1941–1942) и курсант Харьковского военно-медицинского 

училища (1942–1943). С августа 1943 по май 1944 – на фронте (Северо-Западный 

и 2-й Прибалтийский), фельдшер 171-го стрелкового полка. В 1944–1946 годах – 

старший военфельдшер 262-го эвако-транспортного батальона. Участник 

Маньчжурского похода (август-октябрь 1945 года). Инвалид войны по ранению. 

Студент отделения журналистики ЛГУ (1946–1951). Аспирант ЛГУ (1955–

1958). В Новгороде – с 1958 года, ассистент, старший преподаватель, доцент 

НГПИ (1958–1991), кандидат филологических наук (1963). 

 

– Анатолий Николаевич, расскажите о том, где родились, о родителях.  
– Я родился в деревне с некрасовским названием Дураково Сонковского района 

Калининской области. Мой отец, Николай Петрович, был слесарем высшего 

разряда на Путиловском заводе в Ленинграде. В 1928 году он перешёл в институт 

проектирования машиностроения технологом. Его очень ценили за умение 

разбираться в сложнейших чертежах. В 1941 году отца мобилизовали в дивизию 

народного ополчения, и уже в сентябре он погиб под Ленинградом. Моя мать, 

Анна Васильевна, по происхождению крестьянка, работала вахтёром и 

уборщицей. После гибели мужа все силы отдавала воспитанию детей: кроме меня 

у нее были два сына и дочь (все младше меня). Скончалась она в 1994 году.  

– Где вас застала война? Расскажите о ваших военных впечатлениях.  
– В 1941 году я окончил десятилетку. В июле 1941-го я, недолго думая, поступил 

в Ленинградскую военно-медицинскую академию. Нам приходилось дежурить на 

крыше (посты ПВО). На всю жизнь запомнил ночь с 8-го на 9-е сентября, когда 

немцы бомбили Бадаевские склады. Я тогда дежурил на крыше клуба академии. 

На город было сброшено более 8000 только зажигательных бомб. Было светло, 

как днём. Нам полагалось быть на чердаке, но я не мог уйти с крыши, оторвать 

глаз от жуткой картины бомбежки.  

Вскоре после этой ночи в Ленинграде начался голод, академию перевели в 

Самарканд. Но учиться мне долго не пришлось. В 1942-ом году курс был 

расформирован, а я попал в Харьков, в военно-медицинское училище, после 

которого получил звание лейтенанта и отправился на Северо-Западный фронт в 

качестве фельдшера 171-го полка.  

– Что Вам запомнилось на фронте?  
– В феврале и марте 1944 года я участвовал в освобождении Новгородской и 

Псковской областей. Помню один несчастный бой при преследовании 

противника. Немцы «оседлали» проселочную дорогу среди необъятного снежного 

поля. Командир полка приказал двум батальонам обойти противника с флангов. 

Немцы подпустили наших вязнувших в снегу бойцов поближе и хладнокровно их 

расстреляли из ручных пулеметов. Потом встали на лыжи и убежали. Противник 

действовал умело, профессионально, чего не скажешь о наших командирах.  
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В мой лазарет поступило более 80 раненых, многие – в голову (не было касок). 8 

человек умерли, не дождавшись транспорта, так как тылы отстали на 50 

километров. Моё участие в войне с Германией окончилось 30 апреля 1944 года, 

когда у реки Великой я получил ранение в живот.  

(Впечатления А.Н. Зеленова описаны в повести «От Ловати до реки Великой», 

отрывки из которой были опубликованы в «Новгородском университете» № 7 

(365) 1998 г., № 16 (403), 18 (405), 21 (408) 1999 г.)  

 

 

 

Владлен Иванович Макаров, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка  

НовГУ ИМ. Ярослава Мудрого 
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Простое чудо 

3 февраля 2008 года исполнилось бы 85 лет Анатолию Николаевичу 

Зеленову – кандидату филологических наук, доценту кафедры русского 

языка НГПИ, НовГУ. 

 

 
А.Н. Зеленов в госпитале. На обороте надпись: «На память 

сестрёнке Тоне от брата. Анатолий. 24 июля 1944 г. Госпиталь г. 

Ярославля». Фото по времени соответствует эпизоду «Записок», 

опубликованному ниже. 

         Анатолий Николаевич родился в деревне Дараково Кашинского уезда 

Тверской губернии. Его отец работал слесарем на Путиловском заводе в 

Ленинграде, мать была крестьянкой. В 1928 году вместе с матерью он 

переехал в Ленинград, где окончил в 1941 году школу-десятилетку, 

выпускной вечер совпал с началом Великой Отечественной войны. По 

окончании военно-медицинского училища молодым лейтенантом в 

должности военфельдшера был направлен в действующую армию.  

           В 1944 году в составе 305 стрелковой дивизии А. Зеленов освобождал 

Новгород и Новгородскую землю от немецко-фашистских захватчиков. В 

апреле 1944 был тяжело ранен. После госпиталя он получил назначение 

начальником медицинской службы эвако-транспортного батальона, в составе 

которого участвовал в боях против Квантунской армии в Маньчжурии. За 

проявленную храбрость и отвагу в годы войны был награждён орденами и 

медалями.  

          После демобилизации А.Н. Зеленов окончил с отличием русское 

отделение филологического факультета ЛГУ, аспирантуру, преподавал в 

Сызранском и Горьковском институтах. С 1955 года, в течение тридцати 

шести лет, Анатолий Николаевич преподавал в стенах НГПИ, прививая 

студентам любовь к русскому языку.  

          Как ветеран Великой Отечественной войны он активно участвовал в 

работе по военно-патриотическому воспитанию студентов. Встречи с 
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молодёжью не были для него общественной нагрузкой, скорее, это было 

естественным желанием поделиться с молодым поколением 

воспоминаниями о событиях тех грозных лет, боевых товарищах, которые по 

возрасту были не старше его слушателей.  

         Анатолий Николаевич был очень увлечённым человеком: играл на гитаре, 

пел песни. Гитару, которая хранится в семье, он купил на первую 

аспирантскую стипендию. Он писал стихи и повести, большая часть которых 

была посвящена военной молодости, друзьям-товарищам, коллегам по работе.  

        Его стихи неоднократно печатались на страницах университетской 

газеты и передавали по Новгородскому радио.  

         Ниже мы предлагаем отрывок из его рукописи «Записки 

военфельдшера».  

* * * 

        Мы с нетерпением ждали лета, потому что с этим периодом связывали 

новое мощное наступление против немцев на северо-западе, наш бросок в 

Прибалтику. К сожалению, в этом наступлении мне не суждено было 

принять участие:  

         30 апреля выдался теплый, солнечный день. Я был дежурным 

фельдшером и находился на перевязочном пункте. Вскоре после обеда меня 

потянуло на волю, полюбоваться начинающимся пробуждением природы. 

Было так тепло, что я вышел без шинели и головного убора. Поверх 

гимнастерки на мне была надета лишь короткая меховая поддёвка. Я отошел 

метров на пятьдесят от блиндажа и ходил по желтой прошлогодней траве. 

Любовался Лысой горой, на северном склоне которой кое-где еще белели 

снежные пятна. Вокруг была тишь и благодать. Казалось, это синее небо, 

ласковое весеннее солнце и первые пробивающиеся из земли былинки 

заставили людей, хоть на время, забыть свою поистине звериную жестокость 

и настроиться на проявление истинно человеческих чувств. Но вдруг это 

ощущение гармонии было нарушено: в отдалении послышались частые 

взрывы, затем ближе, еще ближе, и вдруг ужасно завыло над самой головой. 

Я на долю секунды растерялся от неожиданности, но в следующий миг сила 

сильнее меня заставила моё тело ничком упасть на землю, прижаться к ней, 

как к спасительнице.  

          Рядом ухали взрывы, подо мной ходуном ходила земля, ноздри 

почувствовали специфический запах пироксилиновой гари, на моё тело 

сыпались комья земли. Вдруг мне показалось, что один такой ком, сильнее 

других, коснулся моего правого подреберья. Любопытство заставило меня 

чуть приподнять и повернуть голову, чтобы посмотреть на правый бок. К 

своему недоумению, я увидел на гимнастерке рваную дыру сантиметров в 

шесть длиной. «Когда же меня угораздило её порвать?» – подумал я в первое 

мгновение, но затем, видимо, осознав случившееся, задрал справа 

гимнастерку и заметил в подреберье широко зияющую рану. Рана совсем не 

кровоточила, а изнутри её что-то белелось. Это особенно меня поразило и 

испугало. Не дожидаясь окончания артналета, я по-пластунски пополз в 
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сторону блиндажа, а затем встал на ноги и, пригнувшись, побежал, 

придерживая раненное место рукой. Распахнув дверь блиндажа, ничего не 

говоря, подошел к перевязочному столу, лег на спину и поднял гимнастерку.  

Санинструктор Мешков и два санитара обступили меня и сочувственно 

смотрели то на рану, то мне в лицо. А я уже, как дежурный фельдшер, делал 

распоряжения: «Смазать края раны йодом! Наложить двойной марлевый 

тампон! Забинтовать широким бинтом! Ввести подкожно камфару и 

морфий! Ввести противостолбнячную сыворотку! Заполнить карточку 

передового района!». Я сам продиктовал санинструктору характеристику 

своего ранения при заполнении этой карточки: «Слепое проникающее 

осколочное ранение в область правого подреберья». Впрочем, Мешков и сам 

знал, что делать. Уже было приказано ездовому запрягать лошадь в 

санитарную повозку. «Только бы лошади-то остались целы, – проговорил 

Мешков, – ведь нынче был самый сильный за все время артналет».  

        К моему счастью, лошади, которые паслись неподалеку от блиндажа, не 

пострадали. Ездовой пришел и доложил, что повозка готова в путь.  

        Стали собирать мои пожитки. Я возражал, чтобы со мной положили в 

повозку что-либо из моих вещей. «Я знаю, что при таком ранении 

выздоравливают только чудом, поэтому мне теперь ничего не надо. Мою 

шинель, – распорядился я, – отдайте лейтенанту Хлебникову, а то он ходит в 

солдатской шинели». Замечательную бритву марки «Золлинген» я хотел 

было подарить на память Мешкову, но тот категорически отказался: «Что 

вы, товарищ лейтенант, она вам еще пригодится!» – и сунул её в карман 

моей гимнастерки. Находясь в настроении безысходности, я даже не взял с 

собой единственную имеющуюся у меня ценность – блокнот со своими 

стихами.  

         Наконец меня уложили на носилки, вынесли из блиндажа и вместе с 

носилками положили на повозку. Сверху накрыли теплым ватным одеялом. 

Повозка тронулась. Я полагал тогда, что, расставаясь с санротой, прощаюсь с 

жизнью, и не ждал другого исхода.  

        В момент ранения я не почувствовал боли и во время перевязки тоже не 

испытывал, но боль постепенно разрасталась и в середине пути стала 

нестерпимой: в животе точно кошки скребли. А путь был долгим, по 

весеннему бездорожью. То и дело возникали пробки, и приходилось по 

полчаса и долее стоять на месте. Наконец в первом часу ночи 1 мая 1944 

года меня привезли в медсанбат.  

         Помню, как в преддверии операционной меня раздели, и санитарка 

стала тупой бритвой брить мне низ живота. Я попросил её взять у меня из 

кармана гимнастерки мою золлингеновскую бритву и брить ею впредь 

раненых, дескать, мне она после такого ранения больше уже не пригодится. 

Санитарка поколебалась, но исполнила мою просьбу.  

        В операционной я увидел хорошо знакомых мне хирургов, у которых 

осенью проходил стажировку, – высокого, статного майора медицинской 

службы Максимова и Нину Андреевну. Они были в халатах и уже 
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натягивали хирургические перчатки. Узнав меня, Нина Андреевна слегка 

мне кивнула и улыбнулась, отчего как-то особенно заиграла родинка на её 

левой щеке. Она как бы говорила всем своим существом: «Да, ранение 

нелегкое, но вы в надежных руках, так что не падайте духом».  

         Врач-анестезиолог надела мне на лицо марлевую маску и 

приготовилась капать не то хлороформ, не то эфир. Запомнил её слова: 

«Считайте до двадцати!» – и почувствовал резкий опьяняющий запах, от 

которого начала кружиться голова. Досчитал до пятнадцати, а дальше ничего 

не помню.  

        Утром я открыл глаза, очнувшись от наркоза, и увидел склоненную надо 

мной медсестру с необыкновенным сияющим лицом.  

– Наконец-то проснулся, мы так этого ждали! – радостно воскликнула она  
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Фотоматериалы
1
 

 

 

 
Анатолий Николаевич Зеленов в начале 1970-х гг. Поёт и аккомпанирует 

сам себе. Он неплохо пел и мог подобрать  музыку к стихам – своим и 

чужим 

 

 

 
                                                 
1 Все подписи к фотографиям сделаны Е.В. Огольцевой 
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Вид на Антоново в 1970-е годы. Церковь Рождества Богородицы и  

Гуманитарный корпус 

 
 

Анатолий Николаевич читает лекцию по морфологии,  

 в аудитории 1218 
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В кругу друзей. Рядом В.П.Жуков, В.М. Огольцев.  

 
На юбилее доцента кафедры русского языка Антонины Васильевны 

Клевцовой, ауд.1217. На фото, кроме Анатолия Николаевича, один из  

руководителей факультета замдиректора Гуманитарного института 

НовГУ Юрий Александрович Прокофьев и доцент кафедры русского языка 

Валерий Леонидович Васильев. 

 
На юбилее у А.В.Клевцовой. 1) Антонина Васильевна Клевцова, 2)стоит 

доцент кафедры русского языка, соавтор Антонины Васильевны по 
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Новгородскому Областному словарю Лидия Яковлевна Петрова 3) Валерий 

Леонидович Васильев, 4) Анатолий Николаевич Зеленов, 5) доцент кафедры 

Ольга Юрьевна Машина 

 
 

Фотографировала Е.В. Огольцева.  

В последние годы жизни, уже после смерти сына 

(стоит фотография сына). 
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Жена Анатолия Николаевича, Валентина Андреевна. Добрейший 

человек, гостеприимная хозяйка. Рядом с ней всегда было уютно и тепло. 
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Екатерина Васильевна Огольцева с Анатолием Николаевичем 

Зеленовым в его квартире. Последний год его жизни (2007).  
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