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Р
одился Анатолий Пав
лович  в деревне Со
колье в 1921 году. В 
1932м семья Весе

ловых переселилась в Ленинград. 
Там Анатолий  закончил 163ю 
среднюю школу. 

В августе 1939 года он успеш
но сдал вступительные экзамены 
в Коммунистический институт 
журналистики. Но через месяц 
после начала учебы Веселову была 
вручена повестка из военкомата. 
До начала Великой Отечественной 
войны Анатолий успел окончить 
трехмесячные курсы младших 
командиров.

«Поскольку в знании воинс
ких уставов, личного оружия мы 
были достаточно искушёнными, 
программа нашей учёбы была 
насыщена изучением средств 
связи, обязанностей командира 
при обучении и воспитании своих 
подчинённых. Пожалуй, главной 
трудностью в наших краткосроч
ных курсах было не постижение 
теории, а преодоление психоло
гического барьера:  следовало 
забыть, что ты солдат, представить 
себя командиром. Многочасовые 
тренировки в отработке команд и 
принятии самостоятельных реше
ний предусматривали эту задачу», 
 вспоминает А.В. Веселов.

В феврале 1941 года, после 
сдачи экзаменов, курсанты баталь
она связи в количестве 18 чело
век были аттестованы в звании 
сержантов и получили должности 
командиров отделений. А.П. Ве
селов был направлен во второй 
механизированный автополк и 
отбыл по месту назначения – в 
небольшой приграничный армян
ский городок Артиктуф, где его и 
застало известие о начале Вели
кой Отечественной войны.

Вот как он сам пишет об этом 
дне: «В воскресенье, 22 июня, 
когда одни из нас после длитель
ного похода отдыхали в палатках, 
а другие стирали бельё в горной 
речке, радио объявило роковую 
весть: немецкие войска перешли 
нашу государственную границу, 
фашистская Германия, вероломно 

ÄÅÂÈÇ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ -
«ÄÓØÀ ÎÁßÇÀÍÀ ÒÐÓÄÈÒÜÑß…»

И.В. ЛИХОЛЕТОВА, 
главный хранитель музея 

РГПУ им. А.И. Герцена

Анатолий Павлович Веселов – выпускник исто�
рического факультета ЛГПИ  им. А.И. Герце�
на, участник Великой Отечественной войны.

нарушив договор о ненападении, 
начала против нас войну. Советс
кое правительство призвало весь 
народ встать на защиту свободы 
и независимости своей Родины. В 
этот день мы покинули палаточный 
лагерь, начались беспрерывные 
походы и учения в обстановке, 
приближенной к боевой».

В экстремальных условиях 
гор и жаркого климата многие 
заболели, в том числе и Анатолий 
Павлович. Попав в госпиталь по 
болезни глаз, после лечения он 
был признан годным к нестроевой 
службе и направлен санинструк
тором в танковый батальон.  Хотя 
опыта подобной работы у Анатолия 
Павловича не было, ему помогли 
теоретическая подготовка, сове
ты более опытных товарищей; за 
пару месяцев он усвоил доступную 
медицинскую литературу, научился 
оказывать  первую помощь, делать 
уколы, достаточно сложные пере
вязки под руководством фельдше
ра и врача.

В  октябре 1941 года танко
вый батальон, в котором служил 
А.П. Веселов, получил приказ сле
довать в район РостованаДону, 
где находились тылы Южного 
фронта. По пути следования эше
лона бойцов тепло приветствовали 
местные жители, принося к поезду 
продукты и желая скорейшей побе
ды над врагом. Конечным пунктом 
была местность под Мелитополем, 
в непосредственной близости 
от линии фронта, где батальон 
принял бой. В середине ноября, 
в Сталинграде, часть, в которой 
служил А.П. Веселов, была расфор
мирована, а Анатолий Павлович 
был направлен санинструктором 
в строительный батальон, который 
квартировал в районном городе 
Дубовка близ  Сталинграда.  

Анатолий Павлович так вспо
минает об этих днях: «Хотя наша 
часть называлась строительной, 
но это был тот случай, когда форма 
не соответствует содержанию. До 
80 процентов рядового состава 
были больные, раненые и даже 
«белобилетники», ошибочно мо
билизованные в армию. Средний 

возраст этих людей был от 45 
лет и выше. Они не занимались 
строительством, так как строить 
в городке было нечего. Те, кто не 
имел врачебного освобождения, 
собирались группами и во главе с 
младшим командиром шли по льду 
на другой берег Волги. Здесь они 
заготавливали камыш и ивняк для 
плетения корзин и матов».

В марте 1942 года Анатолий 
Павлович пережил большое лич
ное горе – он получил известие о 
смерти отца, оставшегося в бло
кадном Ленинграде. Значительно 
позже он  напишет статью «Борьба 
с голодом в блокадном Ленингра
де», коснувшейся  непосредствен
но его семьи.

Изза недостаточности пита
ния многие бойцы части начали 
страдать «куриной слепотой»,   при 
которой заболевшие перестают 
различать предметы в темноте 
кроме света и огня костра. Улуч
шение наступило только после 
поступления в санслужбу рыбьего 
жира. 

Следующим этапом военной 
службы А.П. Веселова был желез
нодорожный полк,  дислоцирован
ный в г. Мичуринске.  Летом 1942 
года врагу удалось захватить 
Донбасс, Ростов, прорваться к 
отрогам Кавказа, берегам Волги. 
Железнодорожные составы под
вергались массированным налё
там вражеской авиации, и хотя 
непосредственно г. Мичуринск в 
зоне боёв не находился, среди бой
цов, охранявших ценные  военные 
грузы, перевозимые по железной 
дороге, были потери. Вспоминая 
свою службу в этом полку, Анато
лий Павлович с большой теплотой 
говорит о своих сослуживцах: «За
канчивая рассказ о Мичуринске, 
добрым словом хочется упомянуть 
товарищеймедиков, с которыми 
пришлось мне общаться. Наш 
коллектив возглавлял заботливый, 
внимательный, знающий своё 
дело начальник санчасти капитан 
Фельдман. Кроме меня, санинст
рукторами работали фронтовики 
сержанты Кучма и Пономарёв. 
Любимицей, не только коллег–ме
диков, но и всего полка, была 
врачорденоносец Людмила Ива
новна Коптева, которая,  попав в 
окружение, организовала лесной 
госпиталь».

Февраль 1943 года. Новым 
назначением А.П. Веселова  стал 
г. Хабаровск, где Анатолий Павло
вич прослужил полтора года.

Воспоминания о том периоде 
службы: «Наш 71й железнодо
рожный полк охранял важные стра
тегические объекты и обеспечивал 
охраной железнодорожные соста
вы с грузом от Благовещенска до 
Приморья. Главная санитарная 
часть и штаб полка находились в 
Хабаровске, роты располагались 
по крупным железнодорожным 
станциям. Я, вместе с фельдше
ром – лейтенантом Грачёвым, 
исполнял обязанности саниструк
тора на крупной сортировочной 
станции ХабаровскII».  Помимо 
основной работы приходилось 
заниматься разными  вопросами – 
помогать совхозу  в уборочную 

пору на сборе картошки; зимой 
заниматься заготовкой  хвои для 
приготовления  настоя, с помощью 
которого боролись с авитами
нозом и цингой, в мае собирали 
черемшу (дикий чеснок), которую 
добавляли в пищу в качестве при
правы и делали салаты. Забавно, 
что в тех местах даже коровье мо
локо имело привкус  чеснока, так 
как коровы питались черемшой. 
Кроме черемши, велась заготовка 
щавеля, различных лекарственных 
растений. 

Май 1944 года ознаменовал
ся для А.П. Веселова и некоторых 
его товарищей (преимущественно 
ленинградцев) приказом о направ
лении в пограничные войска IIIго 
Прибалтийского фронта. «7 мая, 
с добровольцами из других воинс
ких частей, наш состав отошёл от 
Хабаровского вокзала в западном 
направлении. Воинские эшелоны 
двигались вне расписания, но 
очень медленно, на железнодорож
ных узлах стоянки продолжались 
по несколько часов. Преодолев 
огромное пространство, 26 мая 
мы прибыли на крупнейшую ле
нинградскую станцию «Сортиро
вочная». Воинамленинградцам 
было дано разрешение повидаться 
ненадолго с родными и близкими, 
А.П. Веселов разыскал свою се
мью, мать и  младшего брата. А 
потом снова в путь, к новому месту 
назначения. 

«На III Прибалтийском фронте, 
к которому был придан наш 220й
погранполк, два первых летних 
месяца стояло затишье. Решаю
щие бои шли на юге, в Карелии, 
Белоруссии. Приказ выступить в 
боевом порядке мы получили лишь 
в конце июля 1944 года.

Путь нашего полка на Запад 
начался 2 августа 1944 года из 
района северозападнее Пско
ва. Он пролегал через южную 
Эстонию до города Валга, далее 
вдоль Рижского шоссе до столицы 
Латвии».

После взятия советскими войс
ками Риги III Прибалтийский фронт 
прекратил существование,  во
енные формирования, имевшие 
боевой опыт, перебрасывались 
на другие участки. Полк, в котором 
служил А.П. Веселов, был передис
лоцирован в Брестскую область 
Западной Белоруссии. Перед ним 
была поставлена   задача охраны 
коммуникаций Советской Армии, 
сражавшейся на территории Поль
ши, а также ликвидации групп 
националистов в освобожденных 
от гитлеровцев районах.

Военнослужащие и тут выпол
няли дополнительные  функции, 
к примеру, помогали милиции 
обеспечивать воинский призыв, 
так как среди населения было 
много «уклонистов». Далее, после 
относительной стабилизации 
обстановки,  погранполк был пе
реброшен в Литву.

День Победы А.П. Веселов 
встретил в небольшом литовском 
местечке Серейяй.

Вот как он вспоминает о Победе: 
«Шёл к концу победный 1945й.
 К майской Победе  в Европе в 
сентябре добавилась Победа над 

Японией. Был потушен последний 
очаг Второй Мировой войны. В 
солдатской, да и в офицерской сре
де всё чаще стали поговаривать 
о скорой демобилизации. Наши 
беседы неизменно сводились к 
воспоминаниям о доме, о родных, к 
мыслям о том, кто чем займётся на 
гражданке. Одни мечтали о браке 
с любимой девушкой, другие –
 о встрече с родителями, верной же
ной, подросшими детьми. Нам ка
залось, что все потрясения, невз
годы и беды остались позади, 
впереди наступают светлые дни 
мирной, счастливой жизни».

В декабре 1945го Анатолий 
Павлович был демобилизован и 
вернулся домой в Ленинград, а в 
1946м стал студентом истори
ческого факультета педагогичес
кого института им. А.И. Герцена. 

После окончания института 
Веселов работал в средней школе 
в Подмосковье, затем в школе 
рабочей молодежи в Ленинграде. 
После зашиты кандидатской дис
сертации, посвященной коопера
тивному движению 20х годов 
XXвека, 32 года он работал на 
кафедре марксизмаленинизма 
в Ленинградском электротехни
ческом институте. Его статьи пуб
ликовались в журналах «История 
СССР», «Исторический архив», 
«Вестник высшей школы», «Му
зейное дело». 

В 1982 году А.П. Веселов за
щитил докторскую диссертации, 
посвященную исследованию роли 
культурной революции в социаль
ноэкономическом преобразо
вании деревни в 2030е годы 
XX века. С 1957 до 1989 гг. он 
работал в Ленинградском элек
тротехническом институте стар
шим преподавателем, доцентом 
и профессором кафедры истории 
культуры, государства и права. В 
1964м при школе молодого лек
тора организовал секцию студен
товэкскурсоводов и руководил ею 
более 20 лет. Как историк Анато
лий Павлович большое  внимание 
в публикациях уделяет  военной 
тематике. Вышло более десятка 
статей о ленинградской блокаде, 
среди них – «Борьба с голодом в 
блокадном городе», «Патриотичес
кая деятельность ленинградской 
епархии в блокадном городе», 
«Дорога жизни» и другие. 

Анатолий Павлович, несмотря 
на возраст, полон энергии и неуто
мимого энтузиазма, это будто о 
нём Н. Заболоцкий, тоже ветеран 
и наш выпускник, написал извест
ные строки:

«Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!»

Анатолий Павлович и сегодня 
активно пишет, публикует статьи, 
занимается исследовательской 
деятельностью и участвует в на
учной работе кафедры истории 
родного вуза.
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