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Сергей Сергеевич Корсаков –
великий русский психиатр, один из
основоположников нозологического
направления в психиатрии и
московской научной школы
психиатрии, автор классического
«Курса психиатрии» (1893), один из
основателей экспериментальной
психологической лаборатории в
Москве в (1886).



«Корсакову на вселенский взлет могучего мозга было
отпущено всего 46… Среднего роста, большеголовый и
грузный. Припадающая походка, с частыми остановками
из-за одышки. (Порок сердца, в последние годы
отечность.) Оживленная, но не резкая мимика,
преимущественно вокруг глаз; отсутствие смеха и
внезапность улыбки. Плавные движения рук. Глуховатый
высокий голос. Застенчивый и целомудренный, легко
заливался краской, которую не могли скрыть ни
поэтическая шевелюра, ни академическая борода.
Из тяжело располневшего сорокалетнего мужчины
смотрит жаждущий служения инок.
Озаренный лоб с несравненной чистотой линий.
Прозрачная сталь взгляда, просвечивающего насквозь.
Под взглядом этим невозможно скрыть от себя
ничего…»

Владимир Львович Леви 

Корсаков Сергей Сергеевич



Корсаков С.С. родился 22 января 1854 года в
промышленном селе Гусь-Хрустальный Владимирской
губернии. Его отец Сергей Григорьевич образование
получил в Московской практической коммерческой
академии, был почетным гражданином города Касимова
и управляющим имениями и фабриками И.С. Мальцева.
Мать – Акилина Яковлевна, урожденная Алянчикова, была
широко образованной, мягкой, чуткой женщиной,
отличавшейся сердечной добротой.
В семье было четверо детей: два сына – Николай и
Сергей и две дочери – Мария и Анна. Корсаковы жили на
территории завода, где делали стекло и хрусталь. Когда
Сергею исполнилось 3 года, отец покинул службу у
Мальцева, приобрел небольшое имение в Дубровке
Рязанской губернии и переехал туда со всей семьей.
Через два года семья перебралась в Тимонино
Богородского уезда Московской губернии.

Мать С.С. Корсакова – Акилина Яковлевна



Читать Серёжа научился в 5 лет. В 1864 году его вместе с
братом отвезли в Москву и поселили у дяди. Учиться
отдали в 5-ю гимназию сразу во 2-й класс. В гимназии
Сергей активно участвовал в ученическом театре и начал
писать стихи и повести. С одиннадцатилетнего возраста
Корсаков стал давать частные уроки другим гимназистам.
Сохранился любопытный документ, дошедший до наших
дней. Это так называемые «Правила жизни». Их составил
Сергей Корсаков, когда ему было 12 лет. В них он писал:
«Если случится повод что-нибудь доброе сделать, следуй
этому поводу, а от всякого зла уходи или усовещивай его
прекратить; обличай делающих беззаконие для того, чтобы
они раскаялись, но не насмехайся над недостатками
ближнего твоего; слушайся повелевающих тебе добро, но
злу всякому препятствуй; давай добрые советы даже
сопернику твоему… Будь ко всем справедлив. Если что
получишь, делись и не оставляй себе более половины; что
дают тебе в подарок, иногда бери… Будь терпелив и
снослив, прощай всем и все; не будь ленивым… Будь
миротворцем, а не разлучителем. Люби всех». В этих
мыслях уже можно видеть черты будущего духовного
облика Корсакова.Серёжа Корсаков с братом Николаем



18 июня 1870 года Сергей окончил гимназию с
золотой медалью и уже 29 июля поступил на
медицинский факультет Московского университета.
Ему было 16 лет. Медицину он изучал под
руководством основоположника русской гистологии
А.И. Бабухина (1827-1891), первого заведующего
кафедрой медицины Московского университета,
выдающегося терапевта Г.А. Захарьина и его ученика
– талантливого невропатолога А.Я. Кожевникова –
непосредственного учителя Сергея в области
невропатологии и психиатрии. В марте 1875 года
Корсаков пишет дипломную работу – «История
болезни дворянина Ильи Смирнова, 29 лет». 31 мая он
заканчивает медицинский факультет с отличием.

Фасад первого здания Императорского
Московского университета, где находился
медицинский факультет (XVIII век)



По окончании университета он был рекомендован А.Я.
Кожевниковым главврачу Преображенской
психиатрической больницы С.И. Штейнбергу на
должность младшего ординатора. А осенью 1876 года
стал сверхштатным ординатором клиники нервных
болезней Московского университета.
В январе 1877 года Корсаков опубликовал свою первую
научную работу: «Курс электротерапии» и начал
работать над докторской диссертацией «Об
алкогольном параличе». 19 августа 1879 года будущий
великий психиатр вступает в брак с Анной
Константиновной Барсовой, с которой прожил
счастливо до конца своей жизни. Анна Константиновна
была племянницей и воспитанницей субинспектора
Московского университета Павла Петровича Барсова, с
семейством которого Сергей, будучи студентом, близко
сошелся. Корсаков считал Барсова своим учителем
жизни.

Молодой психиатр С.С. Корсаков



В конце 1879 года он вернулся в
Преображенскую психиатрическую
больницу и одновременно практиковал
в частной психиатрической больнице
Александра Фёдоровича Беккера. После
смерти А.Ф. Беккера в 1881 году его
вдова Мария Фёдоровна предложила
Корсакову заведовать больницей.

Преображенская психиатрическая больница

В этот период он впервые смог полностью осуществить идеи нестеснения, устроив в больнице
режим по типу санатория или пансионата (опыт оказался настолько удачным, что позже он
применил аналогичные мероприятия в Преображенской больнице, а затем такой режим был
применён во всех государственных психиатрических больницах Российской империи). Здесь же он
начал преподавательскую деятельность, позже создав собственную психиатрическую школу. Его
учениками были Н.Н. Баженов, В.П. Сербский, А.А. Токарский и другие. 10 января 1883 года
Корсакову присваивают чин коллежского асессора.



Как лечащий врач С.С. Корсаков пользовался большой популярностью. Бескорыстие делало его
доступным и для неимущих больных. Он очень быстро стал врачом, что называется, нарасхват,
урывавшего для лечебницы часы от своего отдыха. Сергей Сергеевич считал важным условием
успешности лечения привязанность больных к учреждению и персоналу, настаивал на необходимости
для врачей входить в личную жизнь больных и быть для них не только врачами, но и друзьями.

Пациенты психиатрической клиники



При Корсакове число побегов, попыток
самоубийства и прочих чрезвычайных
происшествий в клинике сошло к минимуму,
который не достигался ни ранее, ни в
последующие времена. Никаких привязываний,
никаких замков. Пациенты свободно входили и
выходили. Персонала было меньше, чем
сейчас. Никакой особой страховки – только
внимательность… Вовлечение в деятельность и
общение. Одоление страшнейших врагов души –
скуки и одиночества. Игры, концерты,
всевозможные затеи и праздники в стиле
непринужденной домашности… В научных
писаниях Корсаков обозначал это сухо:
«Система морального влияния».
Ни до, ни после него не было психиатра,
который бы проводил столько времени со
своими больными. Дневал и ночевал в клинике,
жил в ней без выходных. Кабинетных приемов
почти не вел – беседовал с пациентами где
попало, то усаживаясь на койку, то где-нибудь в
уголке за шахматами, в домашней одежде.

Пациентки Преображенской больницы за рукоделием



Сергей Сергеевич часто наведывался за
границу для знакомства с их методами
психиатрического лечения. Свою первую
поездку он совершил в 1885 году к Теодору
Мейнерту в Вену. В 1889 году он едет в
Германию, Швейцарию, Францию, Италию.
В Берлине он посещает клинику Шаритэ. В
Лейпциге Корсаков побывал в
психиатрической клинике невролога
Пауля Эмиля Флексига (1847-1929), одного
из основоположников современной
нейроморфологии, который познакомил
его с коллекцией микроскопических
препаратов. Здесь же, в Лейпциге, в июле,
Корсаков знакомится с Институтом
физиологии и психологии Вундта.
В Париже он встречается со знаменитым психиатром Жаном Маньяном, дружбу с которым сохранит
до конца жизни. Маньян (1835-1916) описал наблюдаемые при шизофрении слуховые
галлюцинации, при которых содержание слышимого с одной стороны противоположно
содержанию слышимого с другой; тактильные галлюцинации в виде ощущения под кожей мелких
инородных тел или насекомых, возникающие при отравлении кокаином; бредовой психоз. В июле
1892 года Корсаков посещает великого психиатра Крафта-Эбинга в Вене; а летом 1894 года –
клинику величайшего психиатра Эмиля Крепелина в Гейдельберге.

Корсаков С.С. в рабочем кабинете



12 мая 1887 года Корсаков защитил
докторскую диссертацию «Об алкогольном
параличе». Рецензентами его диссертации
были профессор А.Я. Кожевников, профессор
И.Ф. Клейн и доцент В.К. Рот. Спустя четыре
дня Корсаков утверждается советом
Московского университета в ученой степени
доктора медицины. 5 января 1888 года он
утверждается приват-доцентом университета с
правом преподавания «учения о нервных и
психических болезнях». В 1892 году Корсаков
назначается сверхштатным экстраординарным
профессором Московского университета по
кафедре «систематического и клинического
изучения нервных и душевных болезней».

Знаменитые московские невропатологи: С.С. Корсаков,
Г.И. Россолимо, А.Я. Кожевников, В.К. Рот, Л.С. Минор



1 января 1893 года одного из основоположников
отечественной психиатрии – Корсакова награждают
орденом Св. Станислава 2-й степени. Созданная им
школа русской психиатрии определила пути
развития отечественной психиатрии и утвердила
ее мировое значение. Среди его трудов особое
значение имеет исследование психических
расстройств при алкогольном полиневрите
(полиневротический психоз). Эта работа создала
эпоху в психиатрии, положив начало
нозологическому направлению в изучении
психических болезней. Основным в учении
Корсакова является описанный им в работе
«Болезненные расстройства памяти и их
диагностика» (1890 г.) своеобразный тип
расстройства памяти, характеризующийся
нарушением запоминания, ориентировки во
времени и обманами памяти. Эти три симптома,
входящие в «корсаковский синдром», встречаются
при ряде психических заболеваний.

Орден Святого Станислава 2 степени



12 августа 1897 года на XII Международном
съезде психиатров в Москве профессор Жолли
из Берлинского университета вносит
предложение именовать полиневротический
психоз, описанный и исследованный впервые
Корсаковым, «Корсаковским психозом».
Корсаковский больной не помнит то, что было с
ним несколько минут назад. Стоит ему отойти от
стола с шахматной доской или с едой, и он
будет утверждать, что не играл и не ел. Меньше
всего у корсаковских больных страдает память
двигательных навыков, привычек – всего, что
заполняет сферу бессознательного автоматизма.
Второе место по стойкости занимает память
чувств – способность к запоминанию не столько
самого объекта, сколько его значения. Третье –
образная память на места и формы. И на самом
последнем месте – память времени,
способность фиксировать внешние и внутренние
процессы, события и динамику мысли.

Старые изображения Преображенской больницы



Причины психических болезней и их развитие Корсаков
ставил в связь с условиями внешней среды; для
профилактики и лечения психических болезней он
подчеркивал большое значение улучшения питания,
трудовых и жилищных условий населения. Свои взгляды
он изложил в известном руководстве по психиатрии
(«Курс психиатрии», 1893). Главной особенностью этой
работы является стремление к физиологическому
обоснованию сущности психозов. Ученый также изучал
психику микроцефалов и работал в области судебно-
психиатрической экспертизы.



20 июня 1898 года Корсаков отправился в отпуск. По
дороге, в Вологде, у него случился сердечный приступ.
Полежав 5 дней, он вернулся в Москву, и здесь
лечащие его врачи определили ожирение сердца. В
середине июля у него случился второй сердечный
приступ. Затянувшаяся болезнь вынудила его подать
прошение об освобождении от ведения практических
занятий со студентами. Декан медицинского
факультета И.Ф. Клейн передал руководство занятиями
В.П. Сербскому. 21 июня 1889 года Сергей Сергеевич
поехал в Вену для консультаций со специалистами. У
него обнаружили гипертрофию сердца в связи с
ожирением и миокардитом. Из Вены он направился в
Рогац, где принимал ванны и делал гимнастические
упражнения в институте доктора Баяли. Пробыв за
границей до 25 августа, он почувствовал значительное
улучшение.

С.С. Корсаков незадолго до смерти 
(апрель 1900 г.)



Наступил 1900 год, последний год жизни Корсакова. 22 января – день своего рождения – 46-й год
Сергей Сергеевич отпраздновал в постели.
Накануне смерти, 30 апреля, Сергей Сергеевич написал карандашом на листочке бумаги
стихотворение «Море» и положил исписанный листок на рядом стоявший столик. В этом
стихотворении выражена мысль о том, что неприступные вершины горя и мрака должны быть
омыты теплыми человеческими слезами, которые вызывает солнце – любовь:

Тихо плещет море
Ластясь к берегам,
Хочет смыть с них горе,
Передать волнам.
Волны разбегутся,
Горе унесут,
С счастьем вернутся,
Берег им зальют.
Но не смыть им горя
С мрачных, серых скал:
Нету сил у моря
К ним добросить вал.

И тепло вбирают
Капли вод с лучом,
К небесам взлетают,
Падают дождем.
Горе с них смывают,
Точно слез струей,
Речками стекают
К глубине морской.
Вечно плещут волны,
Ластясь к берегам,
С них смывают горе,
Отдают волнам.

С. Корсаков

И стоят громады,
Мрачно вниз глядя,
Нет для них отрады –
Радостного дня.
Море в раздражении
Брызжет и ревет,
В гневном нетерпении
Скал подножье бьет.
Но вот светом ярко
Засиял Восток,
Поцелуй шлет жаркий
Солнце в волн поток.



Корсаков умер 1 мая 1900 года. Похороны великого психиатра состоялись в Алексеевском
монастыре 4 мая. В 1901 году осуществилась его мечта, в память о С.С. Корсакове был основан
«Журнал невропатологии и психиатрии», названный его именем. В 1949 году в Москве
воздвигнут памятник С.С. Корсакову, а клинике, которой он руководил, присвоено его имя.
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