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где стал одним из самых авторитетных специалистов. Алексинский, находясь в Марок-

ко, как врач и хирург пользовался большим авторитетом. И.П. Алексинский умер в Ка-

сабланке 26 августа 1945 г. от брюшного тифа – той самой болезни, от которой он спас 

сотни людей – и был похоронен на местном христианском кладбище Бен М’Сик. В 2007 

г. останки нескольких десятков русских эмигрантов (в том числе Алексинского, Русина, 

Подчерткова) были перезахоронены на этом же кладбище на специальном участке, по-

лучившем название «русского некрополя». 

Современная Россия не забывает своих замечательных сынов, волею судеб и не-

простого исторического прошлого, оказавшихся на чужбине. 
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Существенным недостатком русского общества конца XIX в., как писал извест-

ный отечественный педагог и психолог П.Ф. Каптерев, являлось отсутствие философ-

ского понимания и осмысления жизни. Н.И. Пирогов попытался это сделать - для себя, в 

своих дневниковых записях и личной переписке, предполагая, впрочем, что рано или 

поздно они могут стать достоянием общественности. С юных лет наука составляла его 

идеал. Наука, по его словам, поставила его выше толпы, послужила развитию святой 

идеи о долге и обязанности [3, С. 32]. Однако с течением лет, с приходом скорбей и бо-
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лезней, Н.И. Пирогов начинает ощущать потребность возврата от атеизма, привитого 

наукой, к первоначальной вере. В 1842 г. предстоящая женитьба на Е.Д. Березиной обе-

щала вернуть покой его душе, укрепить его в стремлении к вере; ведь именно женщину, 

жену, мать он считал «священником» семьи, о чем впоследствии писал А.А. Бистром [2, 

С. 7]. Молитва, одухотворённость постепенно становятся неотъемлемой частью его об-

раза жизни. Наука продолжает оставаться для него идеалом, но и религия становится 

идеалом не меньшим [1, C. 66-67]. Внезапная смерть Е.Д. Березиной оказалась для него 

потрясением; обретённая тихая гавань была безвозвратно потеряна, и вновь под ударами 

судьбы оказался не только он сам, но и двое его малолетних сыновей: Николай и Вла-

димир. В 1850 г. в письмах к А.А. Бистром религиозным вопросам уделяется самое при-

стальное внимание, в основном в ключе обязанностей жены и матери, что, впрочем, не 

мешает Н.И. Пирогову, время от времени, подниматься до высот серьёзных метафизи-

ческих обобщений [2, С. 14-16, С. 21-25] [4, С. 276- 277, С. 280-281] [6, C. 169-181]. 

Настаёт то время, когда неизбежно должен быть решён вопрос о взаимодействии 

науки и религии, двух великих идеалов; и если раньше Н.И. Пирогов разделял эти поня-

тия, то теперь он стремится к их объединению и установлению иерархии. Теория Ч. 

Дарвина, дающая в эволюционном процессе карт-бланш «случаю», его не устраивала. 

Усматривая вокруг себя целесообразность во всех проявлениях материальной жизни, он 

обращается к Высшему разуму, к Абсолюту, как разумному устроителю вселенной, и, в 

итоге, ставит религию, верховную волю Творца выше науки. Надо заметить, что, остава-

ясь в рамках православия, он не в полной мере разделял его догматизм, но никогда, в от-

личие от Л.Н. Толстого, не шёл против его основных постулатов [2, С. 11-13]. 

Н.И. Пирогов не считал себя философом, о чем писал в своём дневнике. Он был 

талантливым хирургом, хорошим организатором. Однако, обладая от природы пытли-

вым умом, он оказал влияние на развитие философской мысли в России, прочно утвер-

дившись в конце своего жизненного пути на позициях идеализма. Переписка с Е.Д. Бе-

резиной и А.А. Бистром даёт возможность проследить трансформацию мировоззрения 

Н.И. Пирогова. В советское время серия писем, адресованных А.А. Бистром, была мало 

известна. К 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова были изданы отдельной книгой 

его философско-педагогические письма. Сборник, составленный А.Д. Тюриковым, в 

значительной мере облегчает восприятие данных писем, представленных единым ин-

формационным блоком. В них намечаются философско-религиозные вопросы, подня-

тые позднее Н.И. Пироговым в «Дневнике старого врача». 
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Научные достижения школы биохимиков-комбустиологов, созданной заслужен-

ным деятелем науки РФ, профессором Р.И. Лифшицем, нашли непосредственное при-

менение в практической медицине при чрезвычайных обстоятельствах. Начиная с 60-х 

гг. XX в. научные исследования коллектива кафедры биохимии Челябинского государ-

ственного медицинского института под руководством профессора Р.И. Лифшица были 

посвящены изучению биохимических основ ожоговой болезни, совершенствованию 

методов лечения больных с ожоговой травмой. Исследуя изменения обменных процес-

сов под влиянием пиримидиновых производных, учёные пришли к выводу о возможно-

сти клинического применения пиримидиновых анаболиков при лечении термических 

ожогов. Учениками профессора Р.И. Лифшица, среди которых видные учёные страны, 
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