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В 2017 г. исполнилось 210 лет со дня ро-

ждения великого ученого и клинициста Гри-

гория Ивановича Сокольского, который внес

весомый вклад в развитие мировой ревмато-

логии (рис. 1). Около 180 лет назад впервые

появились доказательства того, что ревма-

тизм, помимо суставов, одновременно пора-

жает сердце и перикард. Благодаря этому от-

крытию в сознании научного общества сфор-

мировалось совершенно новое представление

о патофизиологических процессах, протекаю-

щих в организме при этом заболевании. Впос-

ледствии оно стало именоваться болезнью

Сокольского–Буйо в честь ученых-профессо-

ров, независимо друг от друга установивших

закономерность поражения сердца (Соколь-

ский Г.И. О ревматизме мышечной ткани

сердца, 1836; Буйо Ж.Б. Клиническое руко-

водство о болезнях сердца, 1835). 

Выдающийся клиницист первой поло-

вины XIX в. Г.И. Сокольский родился в Мо-
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Статья посвящена юбилейной дате – 210-летию со дня рождения выдающегося ученого и клинициста Григо-

рия Ивановича Сокольского. Г.И. Сокольский внес огромный вклад в развитие ревматологии, внутренних

болезней, фтизиатрии, расширение возможностей клинической диагностики заболеваний. Им опубликова-

но множество работ по разным разделам медицины. Удивительным фактом является то, что во второй поло-

вине 30-х годов ХIХ в. молодой ученый ежегодно публиковал одну или две крупные работы. Мировую из-

вестность ученому принес его труд «О ревматизме мышечной ткани сердца» (1836), который положил начало

новому представлению о патофизиологии ревматизма, установив взаимосвязь поражений суставов и сердца.

Бесценной заслугой Г.И. Сокольского перед отечественной медициной также стало внедрение в клиниче-

скую практику и преподавание методов аускультации и перкуссии.
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The paper is devoted to the anniversary – the 210th anniversary of the birth of the outstanding scientist and clinician

Grigory Ivanovich Sokolsky. G.I. Sokolsky made a huge contribution to the development of rheumatology, internal

medicine, pathofisiology, and to the enhancement of disease diagnostic capabilities. He published many works in vari-

ous branches of medicine. The surprising fact is that the young scientist published one or two large works every year in

the second half of the 1830s. The scientist won international recognition for his work “On Rheumatism of Heart

Muscle Tissue” (1836) that opened up a new understanding of the pathophysiology of rheumatism, by establishing a
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became G.I. Sokolsky’s priceless merit to Russian medicine.
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Рис. 1. Н.И. Подключичников. На квартире про-
фессора А.М. Филомафитского в Москве в Ан-
типьевском переулке (после 1835 г.; музей
В.А. Тропинина и московских художников его вре-
мени). Крайний справа у окна юноша, – предполо-
жительно, Г.И. Сокольский
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скве 12 марта 1807 г. в семье священника. Окончив в 1828 г. медицинский фа-

культет Московского университета, он был направлен в Дерптский профессор-

ский институт, где в 1832 г. защитил докторскую диссертацию «О дизентерии».

Последующие три года (1832–1835) молодой ученый совершенствовал свои зна-

ния в лучших клиниках Петербурга, Парижа, Берлина, Цюриха [1, 2] и в 1835 г.

получил назначение (рис. 2) на медицинский факультет Казанского император-

ского университета профессором кафедры патологии, терапии и клиники (ны-

не –  кафедра госпитальной терапии).

О Г.И. Сокольском знали здесь как о перспективном ученом, который был

хорошо подготовлен клинически, а также владел новыми методами исследова-

ния больных – аускультацией и перкуссией. Следует отметить, что, полагаясь на

компетентность профессора, действующий ректор Казанского императорского

университета того времени профессор Н.И. Лобачевский предложил Григорию

Ивановичу прочитать вступительную лекцию под названием «О тех условиях,

кои служат основанием врачебной диагностики при постелях больных», которая

состоялась 15 ноября 1835 г., – впервые в Казани ученый-медик провел публич-

ное выступление, где не было ссылок на религиозные догмы, в основу были взя-

ты строгие научные данные. В своей лекции профессор затрагивает множество

вопросов, которые актуальны и в наши дни: здесь были освещены технические

новшества, входившие в ту пору в медицину (плессиметр, стетоскоп, микро-

скоп, шпатель, «секундовые часы» и т. д.), указаны главные условия, необходи-

мые, по мнению профессора, для распознавания болезни (уметь замечать, це-

нить достоинство и соединять болезненные явления данного случая), освещены

сущность патологического процесса, представления Г.И. Сокольского о самой

болезни... «Целиком могут быть приняты и сейчас советы Г.И. Сокольского в от-

ношении историй болезни. Они, по его мнению, должны быть: а) справедливы

и точны, б) просты… в) подробны как относительно настоящего и прошедшего

состояния, г) однако же без всяких мелочных или искусственных обстоя-

тельств», – пишут историки медицины Н.И. Жучкова и Н.А. Гадельшина [3].

Рукопись этой лекции сохранилась и на данный момент находится в Науч-

ной библиотеке им. Н.И. Лобачевского при Казанском университете (рис. 3).

К сожалению, пребывание здесь Г.И. Сокольского продлилось недолго.

Уже через 2,5 мес профессор покинул Казань и был принят в Московский уни-

верситет в звании экстраординарного профессора для преподавания частной па-

тологии и терапии. Согласно выписке из протокола Совета, причиной столь

скорого отъезда стал «недостаток профессоров частной патологии и терапии

в Московском университете» (рис. 4). Удивительным историческим совпадени-

ем является то, что вместе с Г.И. Сокольским в первом наборе выпускников рос-

сийских университетов, отправленных в Дерпт для подготовки к профессорско-

му званию (первый «пироговский» набор, с 1828 по 1833 г.), был и небезызвест-

ный Н.А. Скандовский, который вскоре после ухода Григория Ивановича был

утвержден ординарным профессором кафедры терапевтической клиники, ду-

шевных болезней и семиотики в Казани (1 августа 1837 г.). 

Делясь воспоминаниями о пребывании в Казани с Д.П. Голохвастовым – по-

печителем Московского учебного округа и Московского университета, – Григорий

Иванович подчеркивает свою обеспокоенность недостаточной базовой подготов-

кой студентов. Г.И. Сокольский рекомендует «прежде прислать сюда хороших учи-

телей анатомии, физиологии, химии, патологии и хирургии», и тогда, как он гово-

рит, клинические наставления его смогут родить в учащихся интерес [4].

Деятельность профессора в Московском университете протекает очень ин-

тенсивно: именно в этот период Г.И. Сокольский вносит свой основной вклад в раз-

витие медицины. Главным событием, безусловно, является установление клиниче-

ской картины ревматического поражения сердца и взаимосвязи суставного ревма-

тизма с ревматизмом сердца, что было отражено в работе «О ревматизме мышечной

ткани сердца» (1836) и в специально выделенной главе «Ревматизм сердца» клини-

ческих лекций «Учение о грудных болезнях» (1838) на основании наблюдений, на-

чатых им в 1831 г. Григорий Иванович нередко диагностировал случаи ревмокарди-

та, когда суставные явления отсутствовали. Весьма существенно следующее его вы-

сказывание о связи ревматизма и пороков сердца: «Ревматизм есть весьма замеча-

тельная болезнь, ибо большая часть органических пороков сердца происходит от не-

доглядки и неправильного лечения оной. Многочисленные случаи аневризмы

и отолстений, органических повреждений заслонок сердца, разного рода одышек

и т. д., без сомнения, были не что другое, как ревматическое поражение сердца…

И с т о р и я  р е в м а т о л о г и и

Рис. 2. Положение о назначении Г.И. Со-
кольского в Казанский университет (НА
РТ, Казань: ф. 977, оп. Медицинский
факультет, д. 273, л. 9)

Рис. 3. Рукопись вступительной лекции
Г.И. Сокольского (Научная библиотека
им. Лобачевского, архив г. Казань, руко-
пись 4022)

Рис. 4. Выписка из протокола Совета при
Московском университете (НА РТ, ф. 977,
оп. Медицинский факультет, д. 273, л. 10)
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Я даже думаю, что и самое воспаление сердца есть следствие

ревматизма сего органа» [4]. Также он сделал заключение

о возрастной категории заболевающих: «Молодые люди, обо-

их полов, в период возмужалости – более прочих наклонны

к сей болезни, по крайней мере известные мне случаи оной

не показывают ни юного, ни преклонного возраста». 

Г.И. Сокольский прекрасно разбирался в клинических

проявлениях ревмокардита, что выясняется при прочтении

отрывка из описания ревматизма сердца: «Самые явления,

коими обнаруживается сия форма ревматизма, суть следую-

щие: а) чувство тягости, нередко колючая боль в области

сердца; б) одышка, особенно при движении тела; в) трепета-

ние или усиленный толчок сердца, при г) малом, сжатом,

перемежающемся жилобиении, в ударах не оглашающемся

с ударами сердца; д) расстройство духа и особенная пужи-

вость больных. Наконец, е) продолжающиеся иногда боли

в конечностях (особенно в левой руке) или, что обыкновен-

нее, за несколько времени предшествовавшие…» [5].

Он ставил диагноз ревматизма не только тогда, когда

прослушивался «раздувательный шум» в области сердца,

когда имелись гипертрофия сердечной мышцы, сердцебие-

ние и аритмия, но и в более раннем периоде, однако объяс-

нить сущность функциональных процессов не мог. Это ста-

ло возможным лишь в условиях расцвета учения Павлова. 

Любопытно читать о методах лечения, которые ис-

пользовались в то время при ревматизме сердца: кровопус-

кание, теплые ванны, пластырь шпанских мух на грудину,

доверов порошок, грудной боергавов чай с анисом. «Сими

методами, при теплом содержании, припадки грудные

обыкновенно прекращаются, хотя определительно нельзя

означить время, во сколько сие исполнится», – пишет Гри-

горий Иванович [6].

Таким образом, отмечая взаимосвязь ревмокардита

с суставным ревматизмом, Г.И. Сокольский определил не

только клиниче-

скую, но и пато-

логоанатомиче-

скую сущность

ревматизма [7].

Говоря о заслугах Г.И. Сокольского перед отечествен-

ной медициной, также следует отметить, что он очень мно-

го сделал для внедрения в практику и в преподавание мето-

да аускультации и перкуссии. Большой интерес представ-

ляет лекция Г.И. Сокольского, прочитанная им 5 сентября

1835 г. в Академии наук, под названием: «О врачебном ис-

следовании с помощью слуха, особенно при посредстве

стетоскопа», где приведены не только данные, полученные

за рубежом, но и нововведения клинициста (он первым

предложил пользоваться пальцевым методом перкуссии).

Григорий Иванович подробно описал перкуторную

и аускультативную картину ряда заболеваний легких

и сердца: сухого плеврита, воспаления легких, абсцесса

легкого, перикардита и т. д. 

Не менее важный вклад сделал Г.И. Сокольский в раз-

витие фтизиатрии. «Он установил семиотику, указал на раз-

личный характер течения болезни и тем самым как бы пред-

сказал стадии течения туберкулезного процесса. Им деталь-

но разработана патологоанатомическая характеристика ту-

беркулезного бугорка и туберкулезной каверны» [1].

Следует отметить, что Г.И. Сокольский правильно

понимал взаимосвязь и специфические особенности кли-

нической картины, общей и частной патологии.

Он придавал исключительно важное значение соци-

альным вопросам, интересовался, кто чаще болеет той или

иной болезнью, возрастом, конституцией, режимом пита-

ния и психическим состоянием больных. 

Удивительным фактом является то, что во второй по-

ловине 30-х годов XIX в. молодой Г.И. Сокольский публи-

ковал одну или две крупные работы ежегодно. Секрет та-

кой высокопродуктивной работы можно найти в письме

Григория Ивановича высокому начальству:

«Ваше Превосходительство Милостивый Государь!

По назначению медицинского факультета я занимался

в течение последних двух месяцев с господами студентами

преподаванием им уроков общей терапии и руководством

в испытании и лечении внутренних болезней в клинике.

Я употребил при сем все, что может доставить реальную

пользу учащимся врачебной науке, излагая мои лекции яс-

но, подробно и с возможною консек-

вентностию, а в клинике употребляя

надежнейшие способы к испытанию

болезней. Я проводил в моих заняти-

ях со студентами 2-го, 3-го и 4-го от-

делений более 17 часов в неделю,

а в домашних к тому приготовлениях

почти все остальное время. За эти

труды вместо благонамеренного по-

ощрения я получил одни неудоволь-

ствия от факультета… В моих препо-

даваниях найдены ереси, недостатки,

бессмыслица, и сии вздорные мысли

переносятся в головы некоторых мо-

их слушателей и, вероятно, скоро до-

стигнут до Вас. Я провел ровно 13 лет

в занятиях врачебною наукою;

для ней отказался от выгодной служ-

бы в Петербурге; для ней оставил сво-

их родителей в бедности и старости;

для ней пешком прошел всю Европу

с желанием видеть и научиться;

для ней и теперь живу нищим; за сии

самопожертвования мне остались

И с т о р и я  р е в м а т о л о г и и

Рис. 5. «Учение о грудных болезнях»,
преподанное в 1837 г. в Отделении вра-
чебных наук Московского университета
слушателям 3, 4, 5-го курсов доктором
и профессором Г.И. Сокольским (РГБ,
Москва: Унив. тип., 1838. VIII, 283 с.; 21.
Хранение: 801-16/164; N 11/200; Ф 1-
57/369)

Рис. 6. Первая страница письма Г.И. Со-
кольского Государю Николаю I (Россий-
ский государственный архив литературы
и искусства, ф. 2819, оп. 1, д. 167, 
л. 1–2)
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утешением лестный отзыв обо мне людей, обессмертив-

ших себя в настоящее время европейскою славою, и дос-

тойные ценители трудов моих в Петербурге. Ваше Превос-

ходительство можете судить, сколь обидно после сего слы-

шать порицание от людей, не известных ученому свету ни-

какими заслугами ни вне, ни внутри отечества, даже не

оказавших никакой особенной черты на поприще школь-

ной должности, исключая может быть давности службы,

которая не составляет положительной добродетели.

При том я не понимаю, сколь дерзкие суждения можно

сделать по таким двум лекциям, из которых одна была пре-

дисловие к науке, а в другой содержались общие взгляды

на врачебную диагностику. Но и в сих каждый мыслящий

врач, хотя несколько знакомый на поприще врачебной ли-

тературы, найдет достоинство содержания. Посему я не

нахожу другой причины моего бесславия, кроме той, кото-

рая таится в человеческом сердце, которая всегда была

столь гибельна для наук и о которой я, как бы предчувст-

вуя, говорил на первой лекции в лицо моим будущим суди-

ям. Но кривые толки не могут меня остановить, они могут

только препятствовать моим занятиям. Люди, подстрекае-

мые страстями, не могут быть моими судиями. Для сего я

решился переписать на празднике преподанные мною лек-

ции, дабы отослать оные к достойнейшим ценителям, чем

надеюсь в глазах моих слушателей скоро смыть пятна неза-

служенных порицаний, о чем уведомляя Ваше Превосхо-

дительство, имею честь пребыть Вашего Превосходитель-

ства с истинным почитанием доктор Г.Сокольский. Декаб-

ря 22.1839» [8].

Проработав 12 лет в Московском университете,

Г.И. Сокольский вышел в отставку. Причины ухода про-

фессора до сих пор точно не известны, однако из всех мно-

гочисленных предположений наиболее правдивыми ка-

жутся сложность его характера и несовпадение взглядов

новатора-Сокольского и профессоров-консерваторов, ле-

чивших и учивших по старинке, как их самих учили,

без перкуссии, аускультации и тому подобных «новомод-

ных приобретений». Об этом свидетельствует яркая харак-

теристика Григория Ивановича в воспоминаниях Н.И. Пи-

рогова: «Третий московский оригинал между нами был

Григорий Иванович Сокольский, приобретший между на-

ми известность постоянными сражениями с профессорами

и вообще с начальством» [9].

Все последующие годы клиницист занимался част-

ной практикой и стал широко известным в Москве врачом,

однако с научной карьерой было покончено навсегда. 

Умер Г.И. Сокольский 26 февраля 1886 г. «Он дожи-

вал свой век, почти всеми забытый, в Москве, в Кривони-

кольском переулке, на Арбате, в собственном доме», – пи-

шет Н.А. Малевский-Малевич в своих воспоминаниях

[10].

И все же, несмотря на все трудности, которые при-

шлось пережить клиницисту на профессиональном пути,

Г.И. Сокольский оставил после себя неоценимое наследие,

сделав огромный вклад в развитие ревматологии, внутрен-

них болезней, фтизиатрии, расширил возможности диагно-

стики на основании физикального обследования больного.
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