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площадью 27 га. Его планировочная
структура представляла собой две
части�террасы: на верхней разме�
щался английский ландшафтный
парк для публики, на нижней нахо�
дился собственно ботанический сад
для научно�исследовательских ра�
бот. Обе террасы пересекала глав�
ная аллея�ось. В 1808 г. на террито�
рии ботанического сада была уст�
роена астрономическая лаборато�
рия, а в 1896 г. в северо�восточной
части заложен зоологический сад.

В 20�х годах ХІХ в. по проекту
Е. А. Васильева напротив универси�
тетского здания возвели еще три но�
вых корпуса (ул. Университетская,
21, 23, 27), в центральном размести�
лись университетская церковь, ак�
товый зал, обсерватория и библио�
тека, северный флигель заняло хи�
рургическое отделение, южный был
отведен для устройства квартиры
ректора и общежития казеннокошт�
ных студентов, в дальнейшем этот
корпус был переоборудован под
студенческую больницу. 

В конце 70�х — начале 80�х гг.
по проекту губернского архитектора Б. Г. Михаловского (1830–1909) на сред�
ства, пожертвованные сахарозаводчиком И. Г. Харитоненко, был построен
трехэтажный корпус общежития для студентов (ул. Сумская, 41). Однако в
связи с расширением медицинского факультета ему предоставили это здание,
которое во время Второй мировой войны было разрушено [2, с. 146].

На рубеже XIX–XX вв. было завершено развитие комплекса зданий уни�
верситета на университетской горке как цельный архитектурный ансамбль. В
1903 г. по проекту архитектора В. В. Величко (1864–1923), возведено капиталь�
ное здание университетской библиотеки (ул. Университетская, 23) на месте
старого здания хирургическо�акушерской клиники. В 1907–1909 гг. между
центральным корпусом и бывшим жилым трехэтажным домом университета
им возводится корпус юридического факультета (ул. Университетская, 27).
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1803 г. был привлечен Е. А. Васильев
(1778–1833), незадолго до этого рабо�
тавший архитектором под руководст�
вом Дж. Кваренги и Порто в Петер�
бурге. Первоначальный проект уни�
верситетских зданий из�за недостатка
средств осуществлен не был, что не по�
мешало дальнейшей работе Е. А. Васи�
льева в Харькове и в качестве практи�
кующего университетского архитекто�
ра, и в качестве адъюнкта, читавшего
несколько дисциплин, в том числе до�
полнительный (не обязательный по ус�
таву) курс гражданской архитектуры.

В состав университета, помимо
факультетов, входили так называемые
учебно�вспомогательные учреждения:
библиотека, анатомический театр, бо�
танический сад, химическая лаборато�

рия, обсерватория, физический кабинет, кабинет естественных наук, минц�ка�
бинет, клинический институт со студенческой больницей, типография (не во
всех университетах), существование которых обязано требованию Устава
1804 г. присоединять, где необходимо, в учебном процессе к теории практику.
Некоторые из учебно�вспомогательных учреждений носили общеуниверситет�
ский характер, некоторые были факультетским образованием. В Харьковском
университете со дня его образования было четыре отделения (в дальнейшем фа�
культеты): отделение словесных наук (затем историко�филологический фа�
культет), нравственно�политическое отделение (юридический факультет), отде�
ление физико�математических наук (физико�математический факультет), вра�
чебное отделение (медицинский факультет). Помимо кафедр и кабинетов в со�
став учебно�вспомогательных учреждений входило жилье: квартира ректора,
секретаря совета и общежитие для казеннокоштных студентов, которые вели
самостоятельное студенческое хозяйство с 1804 по 1828 гг. Первоначально уни�
верситету отдали здание бывшего казенного губернаторского дома (архитекто�
ры. А. М. Вильянов и П. А. Ярославский), который занимал вместе с флигелями
весь квартал и, таким образом, завершал южную часть университетской горки.
Реконструкция дома губернатора под университет (корпуса по ул. Универси�
тетской, 14–16) проводилась Е. А. Васильевым, который стремился создать из
разрозненных построек целостный ансамбль. На северном конце центральной
части города, по инициативе В. Н. Каразина, закладывается ботанический сад
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Переписка между знаменитым московским культурологом Михаилом
Осиповичем Гершензоном (1869–1925) и неприметным новочеркасским учите�
лем Алексеем Фёдоровичем Селивачёвым (1887–1919) завязалась в конце 1912
года.

Поводом явилась прагматическая просьба Селивачёва о публикации его
статьи, посвященной немецкому поэту�мистику и профессору�оккультисту Ге�
оргу Фридриху Даумеру. Вероятно, чувствуя творческую близость со стилис�
тикой историко�философского мышления Гершензона и будучи наслышан об
его отзывчивости, молодой ученый, разузнав адрес, смело отправил письмо.
Михаил Осипович сотрудничал во многих литературно�художественных и на�
учных журналах и мог помочь провинциальному автору. Из писем видно, что
Гершензон поучаствовал не только в судьбе публикаций Селивачёва, но и хло�
потал о нем по университетским делам. 

К времени знакомства Селивачёву шел 26�й год, Гершензону было 43. В
1919�м Михаилу Осиповичу исполнилось пятьдесят. Сохранилось тринадцать
писем: эпистолярное общение закончилось со смертью Алексея Селивачёва в
конце 1919�го на 33 году жизни — в Харькове, от пневмонии.

Как это бывает в научной среде, сохранившиеся письма Гершензона — чело�
века многогранных интересов и потому предельно занятого — кратки, точны и от�
кровенны: вопрос — ответ. Инициативу проявлял Селивачёв, Гершензон коррект�
но реагировал. Исключение составляет письмо Михаила Осиповича от 19.02.1919
(письмо № 12) с пронзительной оценкой бытовых условий, в которые большевист�
скими выкрутасами была поставлена российская интеллигенция. В целом же пись�
ма носят бытовой характер, но даже если бы они не принадлежали перу Гершен�
зона, их публикация — форма «сохранения исторического наследия».

Личная встреча Селивачёва с Гершензоном состоялась весной 1916�го, когда
Алексей Федорович приехал в Москву сдавать государственные экзамены в Мос�
ковский университет, чтобы получить диплом о высшем образовании и степень

Андрей ПУЧКОВ

«КСТАТИ, ПОДУМАЙТЕ, НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ПОМОЧЬ…»
Письма М. О. Гершензона и два философских трактата

Алексея Фёдоровича Селивачёва (1912–1919 гг.)

Планировочную композицию архитектурного ансамбля университета допол�
нили фланкирующие с двух сторон здания: городского исторического архива
со стороны университетской библиотеки и трехэтажное здание Управления
Харьковского учебного округа со стороны юридического факультета.

В период конца XIX — начала XX вв. архитектура университета как систе�
ма архитектурных элементов начинает активно развиваться вдоль городской
оси на север. В 1896 г. на территории ботанического сада в его северо�восточ�
ной части организовывается зоологический сад. В 1901 г. по проекту архитек�
тора В. В. Величко был сооружен большой корпус биологического факультета
(ул. Тринклера, 8), в котором с 1907 г. разместился Музей природы универси�
тета, В 1911–1914 гг. по его же проекту на окраине города построен корпус хи�
мического факультета (здание было до основания разрушено во время Второй
мировой войны, теперь на его месте возведена станция метрополитена «Гос�
пром»). Университет создал базу для практики медицинского факультета, так
называемый Клингородок, в дальнейшем областная клиническая больница.

Харьковский университет, задуманный как «ученый городок» и располо�
женный в центральной части старого города, с момента основания в 1804 г. и до
событий 1917 г. сформировался в цельную систему архитектурных объектов
общегородского значения, некоторые из которых полностью изменялись в
процессе развития системы, чтобы в конечном результате приобрести репре�
зентативный характер.
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