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65 лет назад отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны. Но до сих 
пор не заросли тропы к памятникам погиб-
ших и воевавших на фронтах и работавших в 
глубоком тылу. С каждым годом их остается 
все меньше — тех, с кем можно встретиться 
и поговорить о войне, тех, перед кем можно 
преклониться и выразить почтение и благо-
дарность.

Кафедра биологии ЧелГМА (тогда 
ЧГМИ) была сформирована одновременно с 
институтом, который основан на базе Киев-
ского медицинского, эвакуированного в годы 
войны в Челябинск, — в 1944 году. Многое 
осталось от тех лет: память о людях, прие-
хавших на Урал, оборудование… До сих пор 
у нас хранятся, напоминая о военных годах, 
и служат как наглядный материал влажные 
препараты, составляющие основу кафед-
рального музея.

В то время кафедрой биологии заведова-
ла доцент Е.П. Браславская, приехавшая из 
Киева. Большое внимание в эвакуирован-
ном вузе уделялось организации учебного 
процесса и методике преподавания, научной 
работе. Шла война, а заведующая кафедрой 
работала над мирной темой — «К вопросу 
об эволюции генетики» (1944-1947). Вместе 
с ней на кафедре преподавали М.М. Дубин-
ская, В.М. Калинина, М.А. Уткина.

Почти с самого основания института на 
кафедре в качестве ассистента работал уча-
стник Великой Отечественной войны С.А. 
Якушев. С 1941 по 1943 год он служил на 
Западном фронте военным врачом 3-го ран-
га, был командиром отделения медсанчасти. 
После тяжелого ранения Сергей Акимович 
получил инвалидность, приехал в Челябинск. 
Это была яркая, сложная личность, большой 
эрудит, прекрасный лектор, удивительный 
рассказчик.

С особой теплотой вспоминается быв-
ший заведующий кафедрой профессор Па-
вел Павлович Горячев (на снимке), который 
заведовал кафедрой биологии с 1952 по 1984 
год. До этого он работал в Омске, сначала 
ассистентом, затем доцентом на кафедре 
биологии, защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации, внес большой вклад в 
разработку вопросов развития описторхиса и 

роли факторов среды в эпидемиологии опи-
сторхоза. Несмотря на все трудности воен-
ного времени, он был по-настоящему предан 
своему делу. С любовью и уважением отно-
сился к студентам и коллегам. С увлечением 
занимался любимой гельминтологией. Он 
рано лишился родителей, стал сиротой. Его 
воспитывала тетя. Умел радоваться малому. 
Павел Павлович вспоминал: «Тетя давала пя-
так, и я был счастлив». Мы его помним как 
человека высокой культуры, интеллигента в 
полном смысле этого слова.

С 1944 года на кафедре работала Ма-
гдалина Александровна Уткина, с 1946 — 
Анна Николаевна Карматских. И в войну, и в 
трудное послевоенное время их стараниями 
учебно-методическая и научная работа не 
приостанавливалась: эти прекрасные люди 
«сеяли доброе, вечное». Профессор П.П. 
Горячев и ассистенты к.б.н. М.А. Уткина и 
А.Н. Карматских были награждены медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», а 4 марта 2009 
года А.Н. Карматских указом Президента 
России награждена юбилейной медалью «65 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Среди ныне работающих сотрудников 
кафедры почти нет тех, чьих семей не кос-
нулась Великая Отечественная. Воевали 
их деды, отцы, братья, кто-то не вернулся 
с фронта, кто-то, стойко перенося голод и 
лишения, работал в тылу, помогая фронту. 
Моя мама, Ульяна Гавриловна Новожило-
ва, работая в тылу, организовывала сбор и 
отправку посылок на фронт, вкладывая в 
них сушеный картофель, варежки (сушили 
и вязали всем селом), награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». У препода-
вателя Нины Павловны Шаравиной отец 
Павел Васильевич Шаравин, сражаясь за 
Родину, погиб под Сталинградом в дни 
самой тяжелой битвы (13 февраля 1942 
года). У старшего преподавателя С.Е. Аси-
тинской мама, Вера Яковлевна, работала в 
тылу на военном заводе, а отец, Ефим Се-
менович (родился в 1918 году), начал вой-
ну с польской кампании, прошел финскую. 
В Великую Отечественную воевал с перво-
го до последнего дня, дошел до Берлина. 
Служил в тяжелой гаубичной артиллерии. 
Имел тяжелые ранения и обморожения. 
Участник Сталинградской битвы. Награ-
жден орденом Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны II степени, 
медалями («За взятие Кенигсберга», «За 
оборону Сталинграда» и другими). Ефим 
Семенович сохраняет до сих пор чувство 
юмора и доброе отношение к жизни.

Прошло 65 лет. Нет С.А. Якушева, Е.П. 
Браславской, М.А. Уткиной, П.П. Горячева, 
но коллеги хранят о них добрую память — за 
их неоценимый вклад в Победу нашей Роди-
ны в Великой Отечественной войне.

Г.Г. Собенина, 
доцент кафедры биологии.

Сергей Орлов
***

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

***
Самые отважные солдаты
Были те, что не пришли домой,
В День Победы, в мае, в сорок пятом,
Став навеки родиной самой.
Как редело наше поколенье —
Звездам, в небе гаснувшим, сродни, —
Знают только русские селенья,
Города да матери одни.
Как в жару в степи мелеют реки
И сады сгорают в тишине,
Лучшие друзья у нас навеки
В юности остались на войне,
Не хотим мы выйти в генералы,
Меньше нас на этом, чем на том.
Время что-то с нами потеряло,
Что не смог бы, кроме нас, никто.
Тысячи невспыхнувших рассветов
Осветить могли бы ярче путь.
Но зачем теперь грустить об этом?
Разве можно что-нибудь вернуть?
Молча спят под бронзовою сенью
Памятников в скверах городских
Циолковский наш и наш Есенин,
Не раскрывши замыслов своих,
А года без них все длятся, длятся...
Ах, как в мире холодно без них!
Цепь порвалась. Павшим нe подняться,
Чтобы на земле согреть живых.
Только плещет пламя над гранитом.
Нерушима кладбищ тишина.
Кто забыт — не знаем, что забыто, —
Ничего не скажут имена...


