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С привлечением ранее неизвестных архивных материалов – переписки с главным редактором журнала «Истори-
ческий вестник» С. Н. Шубинским – раскрывается кропотливая работа Е. Н. Беркут по подготовке к публикации 
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щегося филолога, археографа, археолога К. Ф. Калайдовича и по матери известного литературного критика  
Н. С. Селивановского. Она зарекомендовала себя неординарной женщиной, активно занималась самообразовани-
ем, интересовалась своей родословной, вела масштабную переписку с С. Ф. Платоновым, отметившим этот зна-
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В среде известных врачей, общественных деятелей России XIX в. достойное место занимает 
имя Николая Кононовича Беркута (1818–1890)1. 

Сегодня он широкой общественности малоизвестен, хотя имеются небольшие словарные статьи 
[23, с. 744], специальных же исследований нет. Авторитетный медик, библиограф XIX в., приват-
доцент медицинской академии Л. Ф. Змеев (1832–1901) в своем справочнике поместил небольшую 
информацию, где отметил: «Беркут Николай Кононович… стар[ший] вр[ач] тюремных в Москве 
больниц с 1858; чл[ен] попеч[ительского] совета и инспектор Моск[овских] больниц гражданского 
ведомс[тва]. С 1876 г. один из основателей и ревностных деятелей медицинского в Москве общества 
русских врачей» [30, с. 22–23]. Здесь же частично перечислена и библиография работ и докладов из 
20 названий, в том числе и некрологов. Н. К. Беркут написал их несколько, отдав дань уважения па-
мяти крупных специалистов в области медицины К. М. Соколова, Ф. И. Иноземцева, А. Т. Тарасен-
кова, Н. И. Соловьева, И. Я. Ковалевского [8], Э. Б. Крейзера. Кроме этого была написана статья па-
мяти Н. Е. Мамонова (1829–1888) [27] – доктора медицины, основателя Московского общества рус-
ских врачей, вице-директора, а с 1881 г. – директора медицинского департамента МВД. 

Остались в тени и интересные автобиографические «Записки» [9, с. 46–90; 10, с. 449–477; 11,  
с. 876–905] Н. К. Беркута, представляющие собой воспоминания. Объем рукописи, вероятно, был не-
малый. Основные темы воспоминаний изложены в публикуемом письме (приложение № 2), там же 
указано и время их написания – 60–70 гг. XIX столетия. 

К сожалению, первая часть «Записок», где повествуется о детстве, учебе в гимназии и Москов-
ском университете, факты из семейной жизни не вошли в печатный вариант. Е. Н. Беркут, их публи-
катор, объясняет это обстоятельство тем, что названные сюжеты «не могут представлять особого ин-
тереса для читателей». С такой аргументацией сегодня трудно согласиться. Тем более, что в послед-
нее время тема повседневности активно привлекает внимание и читателей, и исследователей разных 
специальностей [4; 19]. Об этом свидетельствуют и публикации мемуаров современников Н. К. Бер-
кута о своей студенческой юности [1, с. 145–178]. 

Поворотным в профессиональной деятельности Н. К. Беркута следует считать предложение, 
сделанное в ему 1846 г. Ф. И. Иноземцевым, поступить к нему ассистентом. Поэтому немало места в 
опубликованной части рукописи уделено характеристике взаимоотношений между двумя выдающи-
мися врачами Ф. И. Иноземцевым и Н. И. Пироговым. Здесь же упомянуты и А. И. Чивилев – дирек-

                                                            
1 Часто год его рождения не указывается или называется неверно. Например, Н. Блохина пишет о 1823 г.  
[13, с. 255–283]. 
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тор дворянского института, А. Н. Бекетов – основоположник географии растительности в России, бу-
дущий ректор императорского Санкт-Петербургского университета (1891), К. Я. Младзиевский – 
доктор медицины, профессор патологии и терапии Московского университета, Н. П. Николаев – док-
тор медицины, адъюнкт акушерского отделения факультетской клиники Московского университета, 
А. И. Овер – заслуженный профессор терапевтической клиники и директор терапевтического отделе-
ния факультетской клиники Московского университета и другие ученые знаменитости. 

В 1849 г. Н. К. Беркут сдал экзамены на доктора медицины и приступил к написанию диссерта-
ции на предложенную Ф. И. Иноземцевым тему «о гнойном худосочии» [10, с. 467]. Но формально-
сти с переводом уже готовой работы на латинский язык, её объем, сложность терминологии – всё это 
привело к тому, что переводчики отказались от работы с научным сочинением. Логического завер-
шения, т. е. представления и защиты, так и не было. И, по словам Н. К. Беркута, ему «пришлось до-
живать недоделанным человеком» [Там же, с. 468]. 

Немало интереснейших фактов о способах лечения Ф. И. Иноземцева, экономических вопро-
сах, постройке Московско-Ярославской железной дороги, деятельности попечителя Московского 
университета Д. П. Голохвастова, попечителя Московского учебного округа В. И. Назимова находим 
в опубликованных частях «Записок». Из последней части узнаём о предложении московского военно-
го генерал-губернатора П. А. Тучкова Н. К. Беркуту служить в тюремной больнице. Таким образом 
судьба свела его с Ф. А. Гаазом, возглавлявшим тюремный комитет. 

Большой интерес представляет знакомство и общение Н. К. Беркута с митрополитом Филаре-
том и другими неординарными личностями. 

Высшим достижением в административной карьере К. Н. Беркута следует считать должность 
главного врача тюремных больниц в Москве, на которую его назначили после смерти Ф. П. Гааза, 
хотя и по прошествии шести лет. Долгое время – с 1853 г. по 1858 г. – должность была вакантной по 
причине отсутствия достойного преемника. 

Н. К. Беркут был среди членов-основателей и деятельным участником Московского общества 
русских врачей, многие годы находился у руководства общества (1862–1866 и 1867–1871 гг. – това-
рищ председателя, а в 1872–1890 гг. возглавлял его). Именно на квартире Н. К. Беркута 15 октября 
1859 г. был подписан устав общества православных врачей, а его официальное открытие состоялось 
15 июня 1861 г. К сожалению, ни одно направление деятельности Н. К. Беркута до сих пор в полной 
мере не раскрыто. Наша публикация имеет целью привлечь внимание к этому авторитетному специа-
листу и общественному деятелю. 

В браке у Н. К. Беркут с Натальей Владимировной, урождённой Змеевой (1829–?) – дочерью по-
ручика Владимира Петровича Змеева (1805–1869), избиравшегося Мышкинским уездным предводите-
лем дворянства (1836), Кашинским мировым посредником (1862–1869), являвшимся корреспондентом 
государственного конезаводства по Тверской губернии, родились сын Владимир (1857–1907) и дочь 
Елизавета. Сведений о детях также мало, как и о родителях. Только недавняя публикация интересней-
ших эпистолярий, отложившихся в архиве академика С. Ф. Платонова, позволяют существенно допол-
нить лапидарные сведения, прежде всего, о Владимире Николаевиче [21, с. 151–218]. Его письма юно-
му Платонову за 1878–1906 гг., хотя активная переписка была только в 1878–1882 гг., являются важ-
ным источником о курсах, лекциях, методах преподавания на историко-филологическом факультете 
Московского университета, даны редкие, запоминающиеся характеристики профессорам. Они же в 
полной мере сформировали представление об университете как центре науки и культуры у С. Ф. Пла-
тонова, подготовив его к студенческой жизни. Об этом он лаконично написал в своих воспоминаниях: 
«От… Беркута… услышал я много любопытных и важных для меня сообщений о преподавании на 
московском филологическом факультете, главным образом об исторических курсах и семинариях… 
профессоров Герье, Соловьева, Виноградова, Нила Попова» [29, с. 215]. 

Обратимся к упомянутому публикатору воспоминаний – Евгении Николаевне Калайдович  
(в замужестве Беркут).  

Она – внучка известного археографа, археолога, историка, филолога, члена-корреспондента Пе-
тербургской АН К. Ф. Калайдовича (1792–1832) [32, с. 127–152], бывавшего у Н. М. Карамзина, дру-
жившего с М. Т. Каченовским, переписывавшимся с А. И. Мусиным-Пушкиным. Его сын Николай 
(названный в честь Н. П. Румянцева [Там же, с. 135, примеч. 43]) Константинович (1820–1854) окон-
чил Училище правоведения. В. В. Стасов (1824–1906) – музыкальный критик, историк искусств дал 
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ему замечательную характеристику: «горячий, пылкий, одаренный даром слова, умный, честный и 
светлый головой» [33, с. 254–255]. Он то и был отцом Е. Н. Беркут. 

Не менее известен в свое время и дед по линии матери – Н. С. Селивановский (1806–1852) – ли-
тературный и театральный критик, был сыном московского купца, издателя и общественного деятеля 
Семёна Иоанникиевича. По окончании Московского университета в 1827 г. сотрудничал в «Москов-
ском вестнике», «Московском телеграфе», «Телескопе», «Молве», «Сыне отечества» (1838). Большую 
роль в общественной жизни Москвы 30-х гг. играли субботние «вечера» Селивановских, на которых 
собирались представители разночинной интеллигенции: В. П. Андросов, В. П. Боткин, А. Е. Варламов, 
А. Ф. Вельтман, А. Д. Галахов, А. В. Кольцов, Н. Х. Кетчер, Ф. А. Кони, П. А. Мочалов, К. А. и  
Н. А. Полевые, М. С. Щепкин, П. М. Строев, М. П. Погодин и др. Постоянным посетителем кружка  
в 1834–38 гг. был В. Г. Белинский [24, с. 185–219]. В 1834 г. он женился на Евгении Антоновне Гизетти 
(1817–1896). В браке родились две дочери Евгения (25 августа 1835 г.; мать нашей героини) и Юлия  
(31 октября 1836–1890). В. Г. Белинский в частном письме В. П. Боткину оставил такую характеристи-
ку Николаю Семёновичу: «В нем много эгоизму, бездна самолюбия, маловато чести, нисколько благо-
родства, он мелочен, сплетник, не может быть ничьим другом, а тем менее кому-нибудь из нас, но в 
нем много доброты природной, он умен… а главное – он удивительно грациозен и достолюбезен во 
всех своих мерзостях… я бы с удовольствием опять сошелся с ним» [3, с. 17–18]. 

Замечательные качества дедушек и отца перешли к Евгении Николаевне (мать её полная тёзка), 
прежде всего, тяга к учебе, чтению, самоподготовке, интерес к литературе как отечественной, так и 
зарубежной, либеральные взгляды, в том числе и на положение женщины в обществе. Это была все-
сторонне развитая личность, увлекавшаяся театром, оперой, рисованием, поэзией. Немало времени 
она посвящала патриотическим акциям, например, дежурила на Складе во время русско-турецкой 
войны 1878–1879 гг. и др. Мы узнаем, что она пыталась писать, по ее письмам удалось выявить ряд 
её публикаций [2; 5; 18]. Известно, что она занималась переводами педагогических методик и другой 
литературы с иностранных языков. Но сведений об их публикации пока нет. 

Многие годы, начиная с 1877 г., Евгения Николаевна состояла в переписке с будущим академи-
ком С. Ф. Платоновым [28, с. 137–157]. 

В феврале 1880 г. Е. Н. Калайдович и В. Н. Беркут поженились, а в следующем году в этом же 
месяце у них родился сын Николай (вспомним, что оба его деда носили это имя). Отношения между 
молодоженами и старшими Беркутами складывались очень непросто. Сближения между ними не 
произошло и после смерти сестры/дочери Лизы в 1882 г. Вот как об этом пишет Е. Н. Беркут  
С. Ф. Платонову 10 октября 1882 г.: «Мои надежды не оправдались… Наши отношения с ними оста-
лись те же, учтиво-холодные и любезно-далекие, что и были» [25, ф. 585, оп. 1, ч. 1, д. 2276, л. 3–3об]. 

Эпистолярии Е. Н. Беркут содержат немало редких сведений: так становится известно о завер-
шающем этапе учебы её мужа в Московском университете, который окончил со степенью «кандида-
та», однако успешной карьеры в науке и административной карьере не сделал. Давал частные уроки, 
преподавал в училище Воскресенского, короткое время в Московской консерватории, затем ряде 
учебных заведений Москвы и завершил свою непродолжительную жизнь в должности заведующего 
учебной частью Ксенинского института и директора Николаевского сиротского женского профессио-
нального училища. 

Рукопись с воспоминаниями после смерти Н. К. Беркута оказалась у его сына Владимира Ни-
колаевича и пролежала многие годы. Только после его ухода из жизни в 1907 г. Евгения Николаевна 
принимает решение предложить её для публикации в «Историческом вестнике». Вся подготовитель-
ная работа и её хронология изложена в публикуемых письмах на имя главного редактора «Историче-
ского вестника» С. Н. Шубинского, которые хранятся в его личном фонде [26, ф. 874, д. 54, 124]. 

Ознакомившись с текстом рукописи, С. Н. Шубинский принимает решение о публикации толь-
ко отрывков, где повествуется в основном о профессиональной деятельности Н. К. Беркута после 
университета и встречи с неординарными людьми. Вся кропотливая работа по переписыванию руко-
писи, подготовка её к публикации легла на плечи невестки Е. Н. Беркут (Калайдович). Во вступлении 
[7, с. 46–58] приведены редкие факты из рода Беркутов. Оказывается, что он «ведёт свое начало от 
немецкого выходца Блудта», «сделавшегося настоящим казаком и запорожцем». Один из потомков 
прославился «отвагой, храбростью и дерзостью своих набегов, получил прозвище Беркута (степного 
орла)» [Там же, с. 47]. Узнаем немало других интересных сведений, которые позволяют восстановить 
многие страницы родословной будущей знаменитости. Среди «редких качеств души» Н. К. Беркута 
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выделены простота, доброта и доступность. Приведен любопытнейший факт родословной, связанный 
с попыткой Николая Кононовича выхлопотать графскую грамоту [Там же, с. 47]. Отставка же свёкра 
явилась следствием его несогласия по ряду вопросов административной деятельности с всесильным 
московским генерал-губернатором князем В. А. Долгоруким [Там же, с. 58]. 

Следует заметить, что с журналом Е. Н. Беркут была знакома и раньше. Так, еще в 1893 г. она 
там опубликовала небольшую заметку с уточнениями биографии своего знаменитого деда по линии 
отца [6, с. 304]. 

Таким образом, раскрывается история публикации документа личного происхождения, создан-
ного замечательным человеком, память о котором в настоящее время во многом утрачена. Публикуе-
мые письма существенно расширяют наши представления о внучке выдающихся ученых, деятелей 
культуры К. Ф. Калайдовича и Н. С. Селивановского – Евгении Николаевне Беркут, которая, как по-
казывает опубликованная часть её эпистолярий, оказалась достойной их памяти. Стоит надеяться, что 
будет обнаружена и неопубликованная часть «Записок» Николая Кононовича Беркута, как и письма 
С. Ф. Платонова, адресованные Беркутам. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Письма Е. Н. Беркут С. Н. Шубинскому 

 
№ 1 

 

Москва. 15 марта 1893 г. 
 

Милостивый Государь!  
В № 1 Исторического Вестника 1893 г. помещена статья Н. Л. Ширяева о Ф. Ф. Калайдович1, в 

которую вкрались некоторые неточности. В интересах истины Вы, надеюсь, не откажите поместить в 
своем уважаемом журнале мое письмо. Было бы желательно, чтобы в обществе распространялись по 
возможности точные сведения о таких полезных деятелях науки, как К. Ф. Калайдович и потому я, 
как внучка его (дочь его единственного сына Николая), позволяю себе внести некоторые поправки в 
статью г. Ширяева. 

В упомянутой статье говорится, что Константин Фёдорович родился в Ельце, между тем как он 
родился в Киеве, далее сказано, что он умер 19 апреля 1832 г., тогда как он умер 16 апреля, затем го-
ворится, что он оставил после себя сына и дочь, тогда как он оставил сына и трех дочерей2, из кото-
рых одна еще жива. Г. Ширяев сожалеет, что нигде не мог найти портрета Константина Фёдоровича. 
Могу сообщить, что портрет моего деда находится в Румянцевском музее, а другой экземпляр у тетки 
моей, а его дочери и снимок с этого портрета был помещен в № 5 Библиографических записок3  
1892 г. при статье «Материалы для биографии и учено-литературной деятельности К. Ф. Калайдови-
ча»4. 

Кроме того, тем же автором был помещен краткий биографический период жизни Константина 
Фёдоровича в № 137 Московских ведомостей за 1892 г.5 Сведения, сообщенные в этих статьях, 
вполне точны и достоверны. Весьма обяжите, поместив мою заметку в Вашем уважаемом журнале.  

Готовая к услугам Евгения Беркут, рожденная Калайдович. Москва. Б[ольшой] Васильевский 
переулок, д. Скородумова, № 3 [26, ф. 874, д. 54, л. 28–29об]. 

 
  

                                                            
1 Ширяев Н. Л. Памяти К. Ф. Калайдовича // Исторический вестник. 1893. № 1. С. 257–261. 
2 Кроме сына Николая, у К. Ф. Калайдовича и его жены Катерины Никитичны, урожденной Исаковой, дочери 
бронницкого уездного судьи (женаты с 1820 г.), было три дочери: Людмила, Надежда и Ольга [12, с. 62–63]. 
3 Библиографические записки. Ежемесячное иллюстрированное издание — журнал, выходил в Москве в 1892 г. 
Изд.-ред. А. Н. Соловьев, П. П. Шибанов. Вышло 12 книг. 
4 См.: [20]. Портрет помещен на с. 349; [31]. Здесь и указано место рождения – Киев, который и указан на 
надгробном памятнике, как и дата смерти 16 апреля.    
5  См.: [15].  
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№ 2 
 

19-01.Х–[0]7 
 

Милостивый государь,  
Многоуважаемый Сергей Николаевич! 
После смерти мужа моего инспектора Ксенинского Института Влад[имира] Ник[олаевича] Бер-

кута досталась мне рукопись записок отца его Ник[олая] Кононов[ича] Беркута, д[окто]ра, врачебно-
го инспектора Московского округа. Мой свёкор родился 1817 г. и скончался 1890 г. Он был человек 
превышенный и серьезный, всю жизнь неутомимо работавший и пользовавшийся репутацией очень 
хорошего врача и прекрасного человека. В своих записках он описывает свое детство (сначала родо-
словную) в г. Дмитровск, Орловской губ[ернии], где была его родина, а затем 1 московскую гимна-
зию в 20-е гг. прошлого столетия, Московский ун[иверсите]т в конце 30-х гг. и 40-х гг., многих про-
фессоров, Овера1, Иноземцева2 и др[угих] классиков и отчасти жизнь студенчества в эти годы. После 
окончания курса Н. К. Беркут поступил домашним врачом в дом Сухово-Кобылиных3, потом жил у 
Васильчиковых4, с семьей которых был очень дружен, между прочим, с Е[катериной] Ва-
сильч[иковой]5, бывшей за кн. В. А. Черкасским6 и сестрой ея – графиней Барановой7. Затем он слу-
жил врачом при 2 Московской гимназии и при Московской Пересыльной Тюрьме, где по роду служ-
бы имел сношения с митр[ополитом] Филаретом8, гр. Крейнцом9, Бреверном10 и проч.  

С губ[ернатором] Тучковым Н. К.11 был в близких отношениях, а под конец и служил в больни-
це с д[окто]ром Гаазом, которому посвящает несколько страниц. Слог у него изящный, хотя, конечно, 
не современный, воспоминания эти писаны в 60–70 гг., но по большей части относятся к более ран-
нему времени. Мне кажется, что они могли бы представить немало интересного для людей, любящих 
картины прошлого, и поэтому я позволяю себе предложить Вам, Милостивый Государь, просмотреть 
их, а потом м[ожет] б[ыть] и напечатать в уважаемом журнале Вашем. Если Вы пожелаете просмот-
реть записки Н. К. Беркута, то они будут доставлены Вам. 

Примите уверение в совершенном почтении готовой к услугам Евгении Беркут. [26, ф. 874,  
д. 124, л. 43–44об]. 

 
№ 3 

 

12.01.[19]10 
 

Милостивый Государь, Сергей Николаевич! 

                                                            
1 Овер Александр Иванович (1804–1864/1865) – врач, заслуженный профессор терапевтической клиники и ди-
ректор терапевтического отделения факультетской клиники Московского университета, инспектор Московских 
больниц гражданского ведомства [17, с. 522–523]. 
2 Иноземцев Фёдор Иванович (1802–1869) – доктор медицины, хирург, ординарный профессор Московского 
университета [14, с. 2–15]. 
3 Сухово-Кобылин Александр Александрович (1786–1858) и его жена Елизавета Петровна (в девичестве Алма-
зова; 1793–1877) жили в родовом селе Новом Ярославской губернии. Подробнее см.: [16].  
4 В 1844 г. Н. К. Беркуту поступило приглашение из Москвы от члена правительствующего Сената Алексея Ва-
сильевича Васильчикова (1776–1854). Главным условием службы было жить вместе с больным его сыном Ва-
силием (1825–1861) и «способствовать его умственному развитию». [9, с. 83–84; 11, с. 451].  
5 Черкасская (Васильчикова) Екатерина Алексеевна (1825–1888). 
6 Черкасский Владимир Александрович (1824–1878) – русский общественный деятель славянофильских и пан-
славистских убеждений, активный участник крестьянской реформы 1861 г., московский городской голова 
(1869–1871). 
7 Баранова (Васильчикова) Анна Алексеевна (1923–1890) – фрейлина двора, замужем за графом Павлом Тро-
фимовичем Барановым (1814–1864), был Тверским губернатором (1857–1862), генерал-майор Свиты.  
8 Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867) – митрополит Московский и Коломенский (с 22 
августа 1826 г.), ординарный академик (1841) по Отделению русского языка и словесности.   
9 Крейц Пётр Киприанович (1816–1894) – граф, генерал от кавалерии. 
10 Возможно, речь идёт об Александре Ивановиче Бреверне (1801–1850) – генерал-майоре. 
11 Тучков Павел Александрович (1803–1864) – московский генерал-губернатор (1859–1864).  
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На днях Вам будет доставлена первая часть «Записок Н. К. Беркута», вторую часть высылаю с 
этим письмом, а третья после того, как из нее будут исключены эпизоды семейного характера, будет 
доставлена через несколько дней. Если редакция найдет нужным сделать некоторые сокращения, то я 
на это согласна, если, конечно, это не будет в ущерб общему характеру повествования.  

Готовая к услугам Ев. Беркут. Грузины. Георг[иевская] пл[ощадь], д. Зверева, кв. 4. [26, ф. 874, 
д. 124, л. 45–46]. 

 
№ 4 

 

1.02.[19]Х 
 

Милостивый Государь,  
Многоуважаемый Сергей Николаевич! 
Посылаю Вам записки моего свёкра Н. К. Беркута с самого начала, я и сама не предполагала, 

что их можно напечатать полностью и поэтому Ваши условия меня не пугают. Последняя часть, ко-
торую я переписываю, заключает в себе службу в Моск[овской] тюремной больнице и сношения со 
многими интересными лицами: ген[ерал]-губер[натором] Тучковым, митроп[олитом] Филаретом,  
Ф. П. Гаазом. На мой взгляд, она представляет наибольший интерес, но я посылаю Вам записки пол-
ностью, потому что желаю, чтобы Вы могли составить себе цельное впечатление. Что касается того 
условия, которое Вам кажется особенно тяжелым, т. е. необходимости написать краткое вступление, 
то я охотно возьму его на себя, так как с 1882 г. занимаюсь литературной работой, зная 4 европейских 
языка, я много переводила и самостоятельно писала. Я попрошу Вас только дать мне знать, каких 
размеров должно быть это биографическое вступление, когда я должна прислать его Вам. Что касает-
ся печатания записок в будущем году, то я и не предполагала, что это может быть раньше, но не 
скрою, что видеть их напечатанными в «Истор[ическом] Вестнике» мне приятнее, чем в другом жур-
нале.  Интерес и любовь к литературе наследственные в семье нашей, так как дед мой был известным 
филологом – К. Ф. Калайлович.  

Примите уверение в совершенном почтении готовой к услугам Е. Беркут. По окончании пере-
писки вышлю Вам окончание [26, ф. 874, д. 124, л. 50–51об]. 

 
№ 5 

 

Милостивый Государь, Сергей Николаевич! 
Только сегодня получила я от юноши, которому поручила передать Вам рукопись, извещение, 

что он мою просьбу исполнил, по-видимому, что-то путал и ничего не мог объяснить Вам. Вторую 
часть «университетские годы» я сама отправила Вам посылкой и на днях вышлю всю последнюю или 
часть ее, в ней заключается жизнь в доме Васильчиковых, знакомство с Саллогубом и Гоголем, кли-
никой Иноземцева, служба с Гаазом. Извиняюсь, что высылаю не все сразу, но я человек очень заня-
той и переписка рукописи берет у меня много времени. Со всеми вопросами прошу обращаться ко 
мне лично. 

Готовая к услугам 22.[19]Х–II. Ев Беркут. Москва. Грузины Георг[иевская] пл[ощадь], д. Зве-
рева, кв. 4 [26, ф. 874, д. 124, л. 47–48]. 

 
№ 6 

 

Милостивый Государь, Сергей Николаевич! 
Так как Вы собираетесь прислать мне рукопись «Записок Н.К. Беркута» для составления оглав-

ления, то м[ожет] б[ыть] я не должна торопиться с третьей последней частью, а могу прислать уже 
всю рукопись полностью в окончательной отделке. Ввиду большого количества работы это было бы 
мне удобно. Составлением биографического вступления я предполагаю заняться летом.  

Готовая к услугам Беркут. 7.03.[19]Х. [26, ф. 874, д. 124, л. 49]. 
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№ 7 
 

Милостивый Государь,  
Сергей Николаевич! 
Ввиду того, что 1911 году в Истор[ическом] Вест[нике] будут печататься записки свёкра моего 

Ник. Кон. Беркута, я бы просила Вас выслать мне Ваш журнал. Если Вы сочтете неудобным для себя 
высылать мне бесплатно, то м[ожет] б[ыть] Вы согласитесь выслать его за умеренную плату, которую 
я просила Вас вычесть из причитающегося мне гонорара.  

Хотя я не говорила с Вами ни слова об условиях напечатания записок, но вполне уверена, что 
получу гонорар по общим правилам, существующим в Вашем журнале.  

С совершенным почтением, Ев. Беркут 22.12.[19]Х. Москва. Грузины Георг[иевская] 
пл[ощадь], д. Зверева, кв. 4. [26, ф. 874, д. 124, л. 52–53]. 

 
№ 8 

 

Милостивый Государь,  
Сергей Николаевич! 
Угодно Вам получить портрет Ник. Кон. Беркут, заметки которого будут помещены в Вашем 

журнале? Если да, соблаговолите ответить, и я Вам его немедленно вышлю. С искренним уважением, 
Ев. Беркут 21.01.[19]ХI. 

Москва. Грузины Георг[иевская] пл[ощадь], д. Зверева, кв. 4. [26, ф. 874, д. 124, л. 62]. 
 

№ 9 
 

Посылаю портрет Ник. Кон. Беркут. По миновании надобности пошлите его Никол[аю] 
Влад[имировичу] Беркуту, внуку автора записок: Невский, Частный коммерч[еский] банк или Псков-
ская, 5, кв. 25. 

На Историч[еский] Вестник подписалась, но 1-ую книгу еще не получила. 5.01.[19]ХI. Е. Бер-
кут [26, ф. 874, д. 124, л. 63]. 

 
№ 10 

 

7. 10[19]11. 
 

Милостивый Государь!  
Спешу ответить на Ваше письмо, чтобы Вы могли скорее успокоить уважаемого Сергея Нико-

лаевича. Записки Н. К., которые я предлагала поместить в «Историческом Вестнике», переписаны, 
разделены на главы и остается только переписать одну главу и написать вступление в виде биогра-
фических сведений о Н.К. Беркуте, как это желал Сергей Николаевич. Я бы давно выслала всю руко-
пись, но месяц назад тяжело заболела и встала только третьего дня. Ввиду этого, что я еще не совсем 
окрепла, я прошу дать мне небольшую отсрочку, дней 10, недели две, не более. Постараюсь даже 
скорее закончить это дело, но пока еще не могу очень интенсивно работать. Если же Вам нужно еще 
скорее, то напишите мне и я употреблю все старания, чтобы исполнить Ваше желание.  

С искренним уважением Евгения Беркут. Москва. Б. Грузинская ул., д. 20, кв. 4. [26, ф. 874,  
д. 54, л. 35–36]. 
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With the involvement of previously unknown archival materials – correspondence with the editor-in-chief of the journal 
"Historical Bulletin" S.N. Shubinsky – the author of the article reveals the painstaking work of E.N. Berkut in prepara-
tion for publication of the memoirs of her father-in-law, a well-known doctor and public figure N.K. Berkut. His 
"Notes", which contain rare information about the Berkut family, training at Moscow University, active professional 
activities, meetings with prominent figures in science, church, and public figures, are of historiographical interest. The 
biographical information about his son V.N. Berkut – a major figure in education of the late XIX – early XX centuries – 
is considerably complemented. There is information about his wife, the paternal granddaughter of the outstanding phi-
lologist, archeographer, archaeologist K.F. Kalaidovich and by the mother of the famous literary critic N.S. Sili-
vanovsky. She proved herself to be an extraordinary woman, actively engaged in self-education, was interested in her 
lineage, sometimes noticed inaccuracies in publications and tried to correct them.  
 
Keywords: N.K. Berkut, E.N. Berkut (Kalaidovich), correspondence, memoirs, Historical Bulletin magazine. 

 
REFERENCES 

 
1. Antonovskij M. I. Zapiski Mihaila Ivanovicha Antonovskogo [Notes of Mikhail Ivanovich Antonovsky]. Russkij 

arhiv [Russian archive]. 1885, book. 1, rol. 2, pp. 145–178. (In Russian). 
2. B. E. Nekrolog: I.S. Turgenev [I.S. Turgenev]. Drug zhenshchin [Friend of women]. 1883, no. 8. 44064. (In Rus-

sian). 
3. Belinskij V. G. Polnoe sobranie sochinenij: v 13 t. [Complete Works: in 13 volumes] Moscow, Ed. of the USSR 

Academy of Sciences, 1956, vol. 12, Pis'ma. 1841–1848, 596 p. (In Russian). 
4. Belovinskij L. V. Kul'turno-istoricheskie aspekty povsednevnosti: Soderzhanie, struktura i dinamika: Dis. … d-ra ist. 

nauk [Cultural and historical aspects of everyday life: Content, structure and dynamics: Dis. … Dr. ist. Sciences]. 
Moscow, 2003, 40 p. (In Russian). 

5. Kratkaya zametka o zhenskih harakterah v romanah Turgeneva [Brief note on female characters in Turgenev's novels]. 
Drug zhenshchin [Friend of women], 1883, no. 10, pp. 36–45 (podpisana Evgeniya K[alajdovich]). (In Russian). 

6. Berkut E. Pis'mo v redakciyu [Letter to the editor]. Istoricheskij vestnik [Historical Bulletin]. 1893, vol. 52, no 4,  
p. 304. (In Russian).  

7. Berkut E. N. Vstuplenie [Introduction]. Istoricheskij vestnik [Historical Bulletin], 1911, vol. 126, no. 10, pp. 46–58. 
(In Russian). 

8. Berkut N. K. Nekrolog: I.YA. Kovalevskij [Obituary: I.Ya. Kovalevsky]. Moskovskaya medicinskaya gazeta [Mos-
cow Medical Newspaper], 1874, no. 46. (In Russian). 

9. Berkut N. K. Zapiski [Notes]. Istoricheskij vestnik [Historical Bulletin], 1911, vol. 126, no. 10, pp. 46–90. (In Russian). 
10. Berkut N. K. Zapiski [Notes]. Istoricheskij vestnik [Historical Bulletin], 1911, vol. 126, no. 11, pp. 449–477.  

 (In Russian). 
11. Berkut N. K. Zapiski [Notes]. Istoricheskij vestnik [Historical Bulletin], 1911, vol. 126, no. 12, pp. 876–905.  

 (In Russian). 
12. Bessonov P.A. Materialy dlya zhizneopisaniya K.F. Kalajdovicha i osobenno dlya izobrazheniya uchenoj ego 

deyatel'nosti [Materials for the biography of K.F. Kalaidovich, and especially for the image of his scientific activi-
ties]. Chteniya v Obshchestve istorii i drevnostej rossijskih pri Moskovskom universitete [Readings in the Society of 
Russian History and Antiquities at Moscow University], 1862, book 3, sep. 1, pp. 5–208. (In Russian). 

13. Blohina N. Vrach. Gumanist. Uchenyj [Doctor. Humanist. Scientist]. Vrata Miloserdiya. Kniga o doktore Gaaze 
[Gates of Mercy. A book about Dr. Haase]. Moscow, “Drevo dobra” Publ., 2002, pp. 255–283. (In Russian). 

14. Vasil'eva Z. V. «Svyataya chistota poleznogo truda» [“The Holy Purity of Useful Labor”]. Moskovskij zhurnal 
[Moscow Journal], 2015, no. 2, pp. 2–15. (In Russian). 

15. D. Ya. Konstantin Fedorovich Kalajdovich [Konstantin Fedorovich Kalaidovich]. Moskovskie vedomosti [Moskov-
skie Vedomosti], 1892, May, 19 (no. 137), pp. 3–4. (In Russian). 

16. Iz istorii dvoryanskogo roda Suhovo-Kobylinyh [From the history of the noble family of the Sukhovo-Kobylins]. 
Golos istorii: Kraevedcheskij al'manah [Voice of history: Local history almanac], 2004, 69 p. (In Russian). 

17. Imperatorskij Moskovskij universitet: 1755–1917: enciklopedicheskij slovar' [Imperial Moscow University: 1755–
1917: encyclopedic dictionary]. Andreev A. Yu., Cygankov D. A. Moscow, “Rossijskaya politicheskaya enciklope-
diya (ROSSPEN)” Publ., 2010, 894 p. (In Russian). 

18. K voprosu o kompozicii «Skazok» Saltykova-Shchedrina (iz otcheta E. N. Kalajdovich) [On the question of the 
composition of "Tales" by Saltykov-Shchedrin (from the report of E. N. Kalaidovich)]. Izvestiya 



 К истории публикации воспоминаний Н. К. Беркута 549
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2023. Т. 33, вып. 3 
 

Azerbajdzhanskogo gosudarstvennogo universiteta. Obshchestvennye nauki [News of the Azerbaijan State Universi-
ty. Social Sciences.], 1927, vol. 8/10, Prilozhenie, pp. 40–45. (In Russian). 

19. Leleko V. D. Prostranstvo povsednevnosti kak predmet kul'turologicheskogo analiza: Dis.... d-ra kul'turol. Nauk 
[The space of everyday life as a subject of culturological analysis: Dis.... Dr. kulturol. Sciences]. St. Petersburg, 
2002, 35 p. (In Russian). 

20. Letopisec Dimitrij. Materialy dlya biografii i ucheno-literaturnoj deyatel'nosti K. F. Kalajdovicha (po povodu 
stoletiya so dnya ego rozhdeniya) [Chronicler Demetrius. Materials for the biography and scientific and literary ac-
tivities of K. F. Kalaidovich (on the occasion of the centenary of his birth)]. Bibliograficheskie zapiski [Bibliograph-
ic notes], 1892, no. 5, pp. 348–353. Portret pomeshchen na s. 349. (In Russian). 

21. Mitrofanov V. V. Istoriko-filologicheskij fakul'tet posle S.M. Solov'eva: professorsko-prepodavatel'skij sostav i is-
kaniya peredovoj molodezhi v pis'mah studenta V.N. Berkuta S.F. Platonovu [Faculty of History and Philology after 
S.M. Solovyov: the faculty and the search for advanced youth in the letters of student V.N. Berkuta S.F. Platonov]. 
Otechestvennaya kul'tura i istoricheskaya mysl' XVIII–XX vv.: sbornik statej i materialov [Domestic culture and 
historical thought of the 18–20 centuries: a collection of articles and materials], rel. 5 / pod. red. A.M. Dubrovskogo. 
Bryansk: “MOO «IS»” Publ., 2019, pp. 151–218. (In Russian). 

22. Moskovskij universitet v vospominaniyah sovremennikov (1755–1917) / vstup. st. Yu. Emel'yanova [Moscow Uni-
versity in the memoirs of contemporaries (1755–1917) / entry. art. Y. Emelyanova]. Moscow, “Sovremennik” Publ., 
1989, 734 p. (In Russian). 

23. N. K. Berkut Nikolaj Kononovich [N.K. Berkut Nikolay Kononovich]. Russkij biograficheskij slovar': v 25 tomah 
[Russian biographical dictionary: in 25 vol.]. St. Petersburg, “Tipografiya Glavnogo Upravleniya Udelov” Publ., 
1900, vol. 2: Aleksinskij – Bestuzhev-Ryumin, 799 p. (In Russian). 

24. Oksman Yu. G. Belinskij i politicheskie tradicii dekabristov [Belinsky and political traditions of the Decembrists]. 
Dekabristy v Moskve [Decembrists in Moscow]. Moscow, “Moskovskij rabochij” Publ., 1963, pp. 185–219. (In 
Russian). 

25. Otdel rukopisej Rossijskoj Nacional`noj biblioteki. F. 585. (S.F. Platonova). Op. 1. Ch. 1. D. 2276. [OR RNB.  
F. 585. Op. 1. Part 1. D. 2276] (In Russian). 

26. Otdel rukopisej Rossijskoj Nacional`noj biblioteki. F. 874. (S.N. Shubinskogo). D. 54, 124. [OR RNB. F. 874.  
D. 54, 124] (In Russian). 

27. Pamyati chlena-uchreditelya Nikolaya Evgrafovicha Mamonova [In memory of the founding member Nikolai 
Evgrafovich Mamonov]. N. Berkut. Moscow, “Tip. A.A. Favorskogo” Publ., 1888, 7 p. (In Russian). 

28. Pis'ma E.N. Kalajdovich (Berkut) S.F. Platonovu 1879-1880 gg.: «…ostavajtes' vsegda predannym drugom…» 
(vstup. st. publik. komment. V.V. Mitrofanova) [Letters to E.N. Kalaidovich (Berkut) S.F. Platonov 1879–1880: 
"...always remain a devoted friend..." (introductory article, public comments by V.V. Mitrofanov)]. Magistra Vitae: 
elektronnyj zhurnal po istoricheskim naukam i arheologii [Magistra Vitae: an electronic journal on historical scienc-
es and archeology], 2021, no. 2, pp. 137–157. (In Russian). 

29. Platonov S. F. Neskol'ko vospominanij o studencheskih godah [Several memories of student years]. Sobranie so-
chinenij: v 6 t. [Collected works: in 6 vol.]. Moscow, “Nauka” Publ., 2017, vol.5, pp. 214–245. (In Russian). 

30. Russkie vrachi. Pisateli / sost. Lev Fed. Zmeev, doktor mediciny [Russian doctors. Writers / compiled by Lev Fed. 
Zmeev, Doctor of Medicine]. St. Petersburg, [n. a.], 1886, rol. 1 (do 1863 g.), 183 p. (In Russian). 

31. Russkij bibliograf. Novye svedeniya o K.F. Kalajdoviche [Russian bibliographer. New information about  
K.F. Kalaidovich]. Bibliograficheskie zapiski [Bibliographic notes], 1892, no. 5, pp. 353–354. (In Russian). 

32. Sokolova L. V. «Ya ne mog byt' zritelem ravnodushnym…» (K 220-letiyu so dnya rozhdeniya K.F. Kalajdovicha  
[“I could not be an indifferent spectator...” (On the 220th anniversary of the birth of K.F. Kalaidovich]. Russkaya 
literature [Russian Literature], 2012, no. 4, pp. 127–152. (In Russian). 

33. Stasov V. V. Uchilishche pravovedeniya sorok let tomu nazad [School of Jurisprudence forty years ago]. Russkaya 
starina [Russian antiquity], 1881, no. 6, pp. 254–255. (In Russian). 

34. Solov'ev Ivan Mihajlovich. Russkie universitety v ih ustavah i vospominaniyah sovremennikov. Vypusk pervyj: 
universitet do epohi shestidesyatyh godov [Solovyov Ivan Mikhailovich. Russian universities in their statutes and 
memoirs of contemporaries. Issue one: the university before the era of the sixties]. St. Petersburg, “Knigoizdatel'stvo 
tipo-litografiya «ENERGIYA»” Publ., 1914, 215 p. (In Russian). 

35. Shiryaev N. L. Pamyati K.F. Kalajdovicha [In memory of K.F. Kalaidovich]. Istoricheskij vestnik [Historical Bulle-
tin], 1893, no. 1, pp. 257–261. (In Russian). 

 
Received 10.05.2022 

 
Mitrofanov V. V., Doctor of History, Professor of the Department of State and Legal Disciplines 
University under the Interparliamentary Assembly of the EurAsEC 
St. Petersburg, st. Smolyachkova, 14, Russia, 194044 
E-mail: viktor-n1962@mail.ru 


