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The article is dedicated to the 215th anniversary of the birth of Grigory 
Ivanovich Sokolsky, a well-known Russian clinician and scientist who 
made a huge contribution to the development of clinical diagnostics of 
diseases, phthisiology, internal diseases, especially rheumatology. The 
work that laid the foundation for the scientific activity of G. I. Sokolsky, 
"On the rheumatism of the cardiac muscle tissue" (1836), brought 
him national and world fame, and formed the theory that rheumatism 
is a systemic disease with a primary lesion of the heart and joints. 
G. I. Sokolsky sought to teach students at the bedside. He was the first 
who began to demonstrate patients in lectures and actively introduce 
auscultation and percussion into clinical practice, as well as into teaching, 
paying special attention to their exceptional diagnostic significance and 
the need for joint use. An outstanding mind, broad erudition, passion, 
deep faith in his ideas caused an ambiguous attitude of contemporaries, 
which left its mark on life. The article presents previously unpublished 

facts about the life of G. I. Sokolsky, his activities and personality traits, 
unique archival documents, photographs and manuscripts.
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Статья приурочена к памятной дате — 215-летию со дня рождения 
Григория Ивановича Сокольского, известного отечественного кли-
нициста и ученого, внесшего огромный вклад в развитие клиниче-
ской диагностики заболеваний, фтизиатрии, внутренних болезней, 
в  особенности, ревматологии. Труд, положивший начало научной 
деятельности Г. И. Сокольского, "О  ревматизме мышечной ткани 
сердца" (1836г), принес ему отечественную и  мировую извест-
ность, сформировал теорию о том, что ревматизм — системное за-
болевание с  преимущественным поражением сердца и  суставов. 
Г. И. Сокольский стремился обучать студентов у постели больного. 
Он стал первым, кто начал демонстрировать пациентов на лекциях 
и активно внедрять в клиническую практику, а также в преподава-
ние методы аускультации и  перкуссии, обращая особое внимание 
на их исключительную диагностическую ценность и необходимость 
совместного использования. Незаурядный ум, широкая эруди-
ция, страстность, глубокая вера в  свои идеи, смелость суждений 
Г. И. Сокольского вызвали неоднозначное отношение к нему совре-
менников, что оставило свой след в  жизни, серьезно повлияв на 
судьбу учёного. В  статье представлены неопубликованные ранее 
факты о жизни Г. И. Сокольского, его деятельности и особенностях 
личности, уникальные архивные документы, фотографии и  руко-
писи.
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Григорий Иванович Сокольский  — выдаю-
щийся отечественный ученый и клиницист первой 
половины XIXв, внесший огромный вклад в разви-
тие отечественной и  мировой медицины. Наравне 
с  Ж. Б. Буйо1, он является основоположником со-
временного учения о ревматизме, именуемого так-
же болезнью Сокольского-Буйо [1].

Григорий Сокольский родился 12  марта 1807г. 
"Он был сын того московского священника, кото-
рый в 1820-х годах вздумал написать опро вержение 
коперниковой системы2" напишет Н. И. Пи рогов 
в  своих воспоминаниях в  1881г [2]. Иван Соколь-
ский в  своем труде старается доказать, что новые 
философы, слишком надеясь на разум, тщетно 
пред писывают миру новые законы, а  не доволь-
ствуются простыми понятиями природы. Возможно, 
1 Жан Батист Буйо (1796-1881)  — известный французский врач, 

автор многочисленных трудов о  внутренних болезнях, включая 
рак, холеру, энцефалит. Независимо от Г. И. Сокольского описал 
поражение сердца при ревматизме.

2 Прим. ред.: Сокольский И. А. Разрушение коперниковой систе-
мы. М. 1825.

несогласие с  отцовским мировоззрением и  побу-
дило Григория Ивановича заниматься медициной, 
привнося в  нее научно-обоснованные концеп- 
ции. 

Закончив в  1828г медицинский факультет Им-
ператорского Московского университета, Г. И. Со-
кольский вместе с  "двадцатью природными Рос-
сиянами <…> отправлен в  Дерпт для приготовле-
ний к  заграничному учению" [3], где в  возрасте 
25 лет (июнь-июль 1832г) получил степень доктора 
медицины, защитив диссертацию "О  дизентерии" 
(рисунок 1).

Интересно, что в  1831г в  "Вестнике естествен-
ный наук и медицины" опубликован труд Григория 
Ивановича "О  свойствах эпидемической болез-
ни холеры", а  в  1832г "Разбор диссертации Ильи 
Протасова "Воспаления брыжейки". Эти работы 
редко упоминаются в биографических статьях о Со -
коль ском, хотя принадлежат ему.

26 января 1833г Г. И. Сокольский "по высочай-
шему повелению отправлен в Санкт Петербург для 
практических занятий при тамошнем госпитале". 
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Рис. 1    Диссертация "De dysenteria", написанная Г. И. Сокольским.
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А в 1834 и 1835гг ученый находится для "усовершен-
ствования в науках в Берлине и Вене" [4]. 

По возвращении в  Санкт Петербург, 5  сен-
тября 1835г в  Императорской Академии наук 
Г. И. Со  кольский читает лекцию "О  врачебном ис-
следовании помощью слуха, особенно при посред-
стве стетоскопа", позже она будет опубликована 
в "Военно-медицинском журнале" (рисунок 2). Эта 
оригинальная работа была первой в России и одной 
из первых в  мире, она посвящена сравнительной 
оценке двух новых методов: перкуссии (выстуки-
вании) по Л. Ауэнбруггеру — Ж. Н. Корвизару и ау-
скультации (выслушивании) по Р. Лаэннеку. Автор 
подчеркивает обязательность использования обо-
их диагностических методов, дополняющих друг 
друга, пророчески предлагает использовать пальцы 
вместо плессиметра: "Один или два пальца левой 
руки врача, наложенные для этой цели на грудь, 
могут служить не хуже, даже, по моему мнению, го-
раздо лучше плессиметра" [5].

Короткий петербургский период Григория 
Ивановича хранит конфликтную ситуацию, о  ко-
торой вспоминает Н. И. Пирогов: "за его выход-
ки против немецких профессоров они его сильно 

Рис. 2     "О врачебном исследовании помощью слуха, особенно при 
посредстве стетоскопа".

прижали и  не выслали вместе с  нами за грани-
цу, а  отослали в  Петербург для дальнейшего усо-
вершенствования к  Карлу Антоновичу Мейеру, 
в  Обуховскую больницу, которому он потом так 
насолил столкновениями при постели больных, 
что тот рад был от него отделаться, и  через год 
Сокольский явился к нам в Берлин" [2].

11 сентября 1835г Г. И. Сокольский получил на-
значение на должность профессора кафедры пато-
логии, терапии и клиники (сейчас это кафедра го-
спитальной терапии) в  Императорском Казанском 
университете. В  Казань профессор прибыл 3  но-
ября 1835г, а  22  ноября прочитал вступительную 
лекцию "О  тех условиях, какие служат основани-
ем врачебной диагностики при постелях боль-
ных", аналогичную "Показание общего содержа-
ния специальной патологии" (рисунок 3), которая 
будет прочитана 9 марта 1836г в Москве. В лекции 
Григорий Иванович говорит о трех главных вопро-
сах, на которые нужно ответить при рассмотрении 
каждой болезни: "а) заметить болезненные явления 
данного случая, б) оценить достоинство их и, в) со-
единить явления данного случая в  единство болез-
ни". Профессор отмечает и то, что для усовершен-
ствования собственной опытности нужно два раза 
в  день посещать госпиталь, описывая каждый раз 
увиденные болезни, причем эти описания должны 
быть: "а) справедливы и точны, б) просты…, в) под-
робны как относительно настоящего и прошедшего 
состояния, г) однако же без всяких мелочных или 
искусственных обстоятельств". Особо хочется от-
метить и то, что Г. И. Сокольский выдвинул проро-
ческую идею о  необходимости инструментальной 
модернизации медицины: "При чем для вспомо-
ществования ограниченности наших чувств пред-
ложены некоторые инструменты: плессиметр, сте-
тоскоп, микроскоп, шпатель, секундовые часы, 
небольшой химический аппарат для исследования 
отделенных жидкостей" [6].

Именно в казанском периоде жизни Г. И. Соколь-
ского начинаются первые серьезные противостоя-
ния его новаторского материалистического миро-
воззрения с  отечественным идеализмом первой 
половины XIXв, преобладавшим в  Казани, и  эм-
пиризмом, обосновавшимся в  Москве. Мы мо-
жем только предполагать, что в  лекции Григория 
Ивановича вызвало такое непринятие, вероятно, 
следующие его умозаключения: "Думать и  мечтать 
о  вещах гораздо легче, нежели исследовать фи-
зические качества оных. Малосведущая юность 
аплодирует химерам, и  цель кафедрального артис-
та достигается. Сия спокойная метода находится 
в  совершенной противоположности с  изучением 
естественных наук. <…> История врачебной нау-
ки показывает, что мечты врачебные во все време-
на возникали и  гасли как метеоры, и  что прочные 
успехи науки возрастали по мере как врач, оставляя 
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онтологию и диалектику, обращались к созерцанию 
естественных явлений человека. <…> нож гораздо 
необходимее для сей науки, нежели метафизика". 

Весомые замечания о  ранее упомянутой лек-
ции были озвучены деканом медицинского фа-
культета Казанского университета, Елачичем 
Францем Осиповичем: "Г. И. Сокольский своими 
сочинениями и преподаванием доказывает позна-
ния, способности и  охоту, которые приобрел как 
чтением, так и слушанием лекций в Университете 
и в Академии, в России и за границей. Его изуст-
ное преподавание и  писаная лекция с  большими, 
однако же, недостатками в  отношении к  ясности 
понятий, связи в  них и  к  порядку в  изложении. 
В  изустном преподавании он <…> что всего важ-
нее, высказывает в  своем предмете более сомни-
тельные стороны, нежели старается убеждать в ис-
тинах науки".

В ответ на критику Г. И. Сокольский 12  дека-
бря 1835г пишет письмо помощнику попечителя 
Московского учебного округа, Дмитрию Павловичу 
Голохвастову: "Созерцательные сведения, состав-
ляющие сущность и  реальность врачебной об-

разованности, здесь известны только понаслыш-
ке. <…> Здешний факультет есть страна дикая 
и  бесплодная, где все целебное искусство состоит 
в  собрании нескольких рисунков, а  наука  — в  по-
вторении допотопных идей. <…> Казань есть 
не только в  Европе, но и  в  России дальняя про-
винция, где умолкает и  глохнет всякий разум, где 
видна одна только животная сторона людей. <…> 
Это есть более ссылка, нежели жилище тому, кто 
готовил отечеству в  течение 12 лет полезные све-
дения. <…> Я  надеюсь в  Москве иметь достой-
нейших слушателей, а  внимательное начальство 
Московского университета усугубит мою деятель-
ность, которой плоды родятся и  зреют только при 
благотворном влиянии Покровителей". И уже через 
две с  половиной недели становится преподавате-
лем Императорского Московского университета: 
с 31 декабря 1835г экстраординарным, а с 13 апреля 
1838г ординарным профессором [7].

Начинается московский период жизни Г. И. Со -
кольского. Он преподает частную патологию и  те-
рапию внутренних болезней в  Импера торском 
Московском университете с 1836 по 1848гг [4].

Рис. 3     "Показание общего содержания специальной патологии".
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Только после 1835г появляется единствен-
ное изображение внешности профессора на кар-
тине Н. Н. Подключникова "Интерьер в  квартире 
А. М. Филомафитского в  Москве в  Антипьевском 
переулке" (рисунок 4). 

Плодотворный столичный период открыва-
ет вступительная лекция "Показание общего со-
держания специальной патологии" 9  марта 1836г, 
а  в  июне 1836г в  "Ученых записках Московского 
университета" выходит работа Г. И. Сокольского, 
благодаря которой ревматизм навсегда останет-
ся в  истории как болезнь "Сокольского-Буйо". 
"О  ревматизме мышечной ткани сердца"  — один 
из важнейших трудов жизни профессора, где на 
основании собственных наблюдений пациентов 
в  Дерпте, Казани, Париже, изучении заимство-
ванных историй болезни, Григорий Иванович дает 
клинико-анатомическое описание ревматизма как 
общего заболевания с преимущественным пораже-
нием сердца: "Исключительное место ревматизма 
составляют мышцы и  фиброзные ткани органов 
произвольного движения (периферия тела). Но по 
удобоподвижности своей процесс ревматический 
может переходить на внутренние органы мышечно-
го устроения, а  именно: на сердце, на мышечный 
слой кишек, на мышечный слой мочевого пузыря 

и  на матку. Ревматизм сердца никогда не появля-
ется первоначально, но всегда предшествует оному 
ломота в  наружных частях тела, которая или еще 
продолжается, или, что бывает чаще, за несколько 
времени до поражения груди утихает". Также от-
мечаются возрастные особенности заболевших: 
"Молодые люди, обоих полов, в  период возмужа-
лости…". Г. И. Сокольский прекрасно разбирается 
в  клинике ревмокардита, что выясняется при про-
чтении отрывка из описания ревматизма сердца: 
"Самые явления, коими обнаруживается сия фор-
ма ревматизма, суть следующие: 1) чувство тягости, 
нередко колючая боль в  стороне сердца; 2) одыш-
ка, особенно при движении тела; 3) трепетание или 
усиленный толчок сердца, при 4) малом, сжатом, 
перемежающемся жилобиении, в  ударах не согла-
сующемся с ударами сердца (по временам); 5) рас-
стройство духа и  особенная пужливость больных. 
Наконец 6) продолжающиеся иногда боли в конеч-
ностях (особенно в  левой руке), или, что обыкно-
веннее, за несколько времени предшествовавшие". 
Однако, несмотря на богатый клинический опыт, 
профессору не удается объяснить патогенез данно-
го заболевания [8]. 

Также в 1836г на латинском языке напечатаны 
два труда Григория Ивановича: "De haemorrhagia 

Рис. 4     Н. И. Подключичников "На квартире профессора А. М. Фи  ло  ма фитского в Москве в Антипьевском переулке". Крайний слева у окна 
юноша с сигаретой Г. И. Сокольский.
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cerebri commentatio medica" и  "Conspectus morborum 
Europae a familiis simplicioribus ad magis compositis 
provicenda expositorum". 

В 1838г на основании многолетних наблю-
дений (с  1831г) в  печать выходит известный труд 
"Учение о  грудных болезнях, преподанное в  1837г 
в  отделении врачебных наук Императорского уни-
верситета слушателям 3, 4 и 5 курсов" (рисунок 5). 
В  этой работе Г. И. Сокольский исследует труды 
Г. Ф. Столля, И. П. Франка, Ф. Бруссе, Г. Андраля 
и других отечественных и заграничных врачей, под-
держивая и  не соглашаясь с  их позициями, фор-
мирует собственное видение грудных болезней 
и болезней сердца. В одном из первых абзацев про-
фессор говорит о  месте патологической анатомии 
в  современной медицине: "Ceй способ исследова-
ния явлений патологической природы хотя не есть 
единственный, но при теперешнем состоянии на-
уки без сомнения надежный, рассеивающий меч-
тательность и  темный эмпиризм". Также Григорий 
Иванович описывает шум падающей капли как 

признак экссудативного плеврита: "Равным об-
разом, если разоткнуть ту же стклянку, напол-
ненную до половины водою, и  в  отверстие капать 
водою, тогда каждая падающая капля произведет 
звук, также весьма сходный с замеченным в груди". 
Профессор отмечает особую важность обнаружен-
ного явления: "Присутствие оного, то есть звук ка-
пания, я считаю верным признаком грудной водян-
ки, и тем более не маловажным, что он появляется 
в то время, когда количество экссудата не велико". 
И шум трения плевры как признак сухого плеврита: 
"Иногда вследствие плевро-пневмонии появляется 
грудной шорох, особенного рода явление, состоящее 
в том, что каждое вдыхание и выдыхание сопрово-
ждает звук, весьма похожий на трение двух жестких 
тел одного о  другое: выслушивая можно заметить, 
что он совершается не в глубине легкого, но на его 
поверхности, или даже в  самых грудных стенках, 
ибо приложенная ладонь к груди больного ощущает 
при сем почти такое же дрожание грудной стенки, 
какое бывает в  естественном состоянии во время 

Рис. 5    "Учение о грудных болезнях".
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речи". Профессор выделяет главу "Ревматизм серд-
ца" и высказывается о связи ревматизма и пороков 
сердца: "Ревматизм есть весьма замечательная бо-
лезнь, ибо большая часть органических пороков 
сердца происходит от недоглядки и  неправильного 
лечения оной" [9].

Также Г. И. Сокольский делает важный вклад 
в развитие фтизиатрии. Он устанавливает семио тику, 
указывает на различный характер течения болезни 
и тем самым как бы предсказывает стадии течения ту-
беркулезного процесса. Им детально разрабатывается 
патологоанатомическая характеристика туберкулез-
ного бугорка и туберкулезной каверны [1]. 

В 1839г в  продолжение к  "Учению о  грудных 
болезнях" выходит работа "Исследование патологи-
ческих свойств воспаления легочной и соседних ее 
тканей, с приложением к диагностике и терапевти-
ке", где, используя тот же подход (перкуссию и ау-
скультацию) к  изучению патологий и  сопоставле-

ние клинических признаков и секционных данных, 
Г. И. Сокольский описывает течение различных 
форм пневмоний. Историки медицины позже от-
метят, что макроскопическое описание крупозной 
пневмонии, выполненное профессором, станет 
классическим и  практически не изменится после-
дующими исследованиями [10].

10  июня 1839г Григорий Иванович на торже-
ственном собрании Императорского Московского 
университета произносит речь De ratione observandi 
in arte medica ejusque adminiculis et obstaculis ("О зна-
чении наблюдения в медицинском искусстве и опо-
рах и преградах оного"), но, к сожалению, не всем, 
кто присутствовал на собрании, эта речь была до-
ступной и понятной, позже в своих воспоминаниях 
В. Г. Белинский напишет о том, что "речь была пи-
сана на искусственном латинском языке" [11].

Обращает на себя внимание тот факт, что во 
второй половине 1830-х годов Г. И. Сокольский 

Рис. 6     "Enchiridion medicum, или Руководство к практической медицине".
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публикует одну или две серьезные работы еже-
годно. Секрет такой продуктивной работы про-
фессор раскрывает в  своем письме начальству от 
22  декабря 1839г: "По назначению медицинского 
факультета я  занимался в  течение последних двух 
месяцев с  г[осподами] студентами преподаванием 
им уроков... Я  употребил при сем все, что может 
доставить реальную пользу учащимся врачебной 
науке, излагая мои лекции ясно, подробно и с воз-
можною консеквентностию, а  в  клинике употре-
бляя надежнейшие способы к  испытанию болез-
ней. <…> В  моих преподаваниях найдены ереси, 
недостатки, бессмыслица, и  сии вздорные мысли 
переносятся в  головы некоторых моих слушате-
лей и, вероятно, скоро достигнут до Вас. Я провел 
ровно 13 лет в  занятиях врачебною наукою; для 
ней отказался от выгодной службы в  Петербурге; 
для ней оставил своих родителей в бедности и ста-
рости; для ней пешком прошел всю Европу с  же-
ланием видеть и  научиться; для ней и  теперь живу 
нищим. <…> При том я  не понимаю, сколь дерз-
кие суждения можно сделать по таким двум лек-
циям, из которых одна была предисловие к  науке, 
а  в  другой содержались общие взгляды на врачеб-
ную диагностику. Посему я не нахожу другой при-
чины моего бесславия, кроме той, которая таится 
в  человеческом сердце, которая всегда была столь 
гибельна для наук…". Это письмо Г. И. Сокольский 
пишет в  ответ на агрессивную критику со сторо-
ны Н. С. Топорова3. Николай Силыч отзывается 
о  Шенлейне и  Г. И. Сокольском: "а). Сочинение 
под заглавием Dr. Schonlein Allgemeine und specielle 
Patho logie und Therapie служило Сокольскому осно-
ванием к  составлению конспекта его лекций част-
ной патологии и терапии. b). Шёнлейн, как мне из-
вестно, уважается немецкими учеными и  многими 
врачами русскими. c). Я же с своей стороны нашел 
в  нем только неимоверную леность, невниматель-
ность к  больным и  в  высшей степени шарлатан-
ство, коим одним, кажется, он умеет приобретать 
уважение своих слушателей. Я осмеливаюсь утвер-
дительно сказать, что он не только не имеет досто-
инств клинического профессора, но совершенно 
отстал от современного состояния медицинской 
образованности". Историки медицины также пи-
шут о  консерватизме и  эмпиризме Н. С. Топорова, 
приводя воспоминания Н. Ф. Голубева, который 
отмечал, что даже в 1850-е годы Николай Силыч во-
все отрицал методы перкуссии и аускультации, "на-
зывая их публично шарлатанскими приемами" [7].

В 1840г Григорий Иванович переводит "Enchi-
ridion medicum, или Руководство к  практической 
медицине: Достояние пятидесятилетней опытно-
3 Топоров Николай Силыч (1803-1888)  — русский доктор меди-

цины, ординарный профессор кафедры Частной Патологии 
и  Терапии внутренних болезней Императорского Московского 
университета с 1839г.

сти Х. В. Гуфеланда" (рисунок 6), где в предисловии 
переводчика пишет: "Правда, вы не встретите здесь 
ни умствований, ни предположений, ни строгости 
системы, но в  том-то и  состоит достоинство сего 
творения, что оно заключает в себе чистые истины 
врачебные без всяких педантических украшений. 
Систематика, теоретические объяснения, предпо-
ложения составляют достояние не науки, но тех 
людей, которые трудятся в выдумывании этих затей 
и  засоряют ими науку, без того темную и  обшир-
ную. Наука состоит не из гипотез, не из того, что 
люди думали или думают, но из того, до чего они 
дошли и что знают. Даже лучшие системы, подобно 
колоннам, только украшают, но не поддерживают 
здание науки" [12].

Советский историк медицины И. А. Зиновьев 
отмечает, что Г. И. Сокольский стремится к  обуче-
нию студентов у постели больного и одним из пер-
вых вводит демонстрацию пациентов на лекциях, 
подтверждается это письмом профессора в  совет 
медицинского факультета в 1840г: "Я прошу у сове-
та позволения брать из нашей учебной больницы 
по одному больному один раз в неделю, дабы я мог 
над ними делать своим слушателям изустные де-
монстрации болезней, не входя в рассуждение о ле-
чении их" [13].

В 1841г профессор переводит "Носографию 
и  терапию" Шенлейна, а  в  1849г выпускает ее об-
новленным вторым изданием, что является одним 
из немногих трудов Г. И. Сокольского после ухода 
в отставку [14].

18 июня 1842г на торжественном собрании Им-
ператорского Московского университета Григорий 
Иванович вновь произносит речь, написанную ис-
ключительно на латинском языке  — De limilanda 
irritationis notione, nostro tempore in dijudicandis et 
curandis morbis justo frequentius usurpata ("О том, что 
нужно ограничить учение о  раздражении, кото-
рое в  настоящее время все чаще используется для 
диагностики болезней") (рисунок 7). Профессор 
предлагает пересмотреть укоренившуюся систему 
о раздражении4: "Господствует концепция, что каж-
дая болезнь имеет началом некое раздражение, на-
пример, ненормальная секреция желчи коренится 
в раздражении печени. Но есть разные виды жара, 
боли, если болит живот, то нельзя говорить, как это 
делают многие, что причина — раздражение слизис-
той желудка или кишечника, но боль живота может 
быть связана с коликой или дизентерией" [15].

Последними печатными трудами ученого во 
время работы в университете являются перевод со-
чинения Х. В. Гуфеланда "О  кровопускании, опие 
и  рвотном, как трех действительнейших средствах 
врачебного искусства", вышедший в 1843г, и ориги-
4 Г. И. Сокольский имеет в  виду теорию раздражения Франсуа 

Бруссе (бруссеизм), в основе которой лежит воспаление, вызы-
ваемое раздражением. 
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нальная работа "О  кормлении и  воспитании ново-
рожденных детей", опубликованная в 1846г.

В 1848г, через 12 лет после назначения в Импе-
раторский Московский университет, Г. И. Со коль-
ский выходит в отставку. Много численные вопросы 
о при чинах ухода известного профессора остаются 
открытыми до сих пор, наиболее вероятной при-
чиной кажется несовпадение жизненных взглядов 
Соколь ского-новатора и  профессоров-консервато-
ров, постоянное назревание конфликтного фона. 
Об особенностях характера Григория Ивановича 
напишет в  своих воспоминаниях Н. И. Пирогов:  
"…приобретший известность постоянными сражени-
ями с профессорами и вообще с начальством…" [16].

В 1865г в  газете "Московские ведомости" вы-
ходит последний опубликованный труд Григория 
Ивановича  — "Еще о  покойном А. И. Овере", это 
ответ Сокольского на непримечательный некро-
лог о его коллеге. Бывший профессор по-прежнему 

демонстрирует ясность проницательного ума, не-
укротимость духа и  неординарность взглядов. 
Вплоть до своей смерти Григорий Иванович рабо-
тает с пациентами, соблюдая те принципы, о кото-
рых говорил в  начале своей врачебной жизни, от-
мечая частую недостоверность субъективных при-
знаков болезни, он отдает приоритет объективным 
методам исследования больного, "чтобы не боль-
ной, а сама болезнь говорила о своем присутствии": 
"Сей способ исследования болезней есть верней-
ший и  истинно сциентифический: длинные рас-
спросы больного о том, что он ел, что пил, где был, 
и другие проселочные дороги никогда не в состоя-
нии довести нас верно до искомой формы болез-
ни" [6]. Григорий Иванович больше не занимается 
преподаванием и  не имеет с  Университетом почти 
никаких связей.

Ушел из жизни Г. И. Сокольский 26  февраля 
1886г. "Он доживал свой век, почти всеми забы-

Рис. 7     Речь "De limilanda irritationis notione, nostro tempore in dijudi candis et curandis morbis justo frequentius usurpata".
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тый, на Арбате, в  собственном доме",  — пишет 
Н. А. Малевский-Малевич в своих воспоминани-
ях [17].

Несмотря на неординарный характер и  сло-
жившиеся трудности на профессиональном пути, 
Григорий Иванович Сокольский является одной из 
крупных фигур в  истории отечественной медици-
ны. Он, как талантливый и  широко образованный 
учёный, тонко понимающий передовые современ-
ные тенденции западноевропейской науки того 
времени и  стремящийся поставить на тот же уро-
вень преподавание медицины в  Московском уни-
верситете, внес неоценимый вклад в развитие кли-

нической диагностики заболеваний, фтизиатрии, 
внутренних болезней, в  особенности, ревматоло-
гии. Его труды и учения не потеряли своего значе-
ния и в настоящее время.
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