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Збірник матеріалів ІI Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 1030-річчя 
Хрещення Київської Русі, 25-річчя канонізації Слобожансь-
ких новомучеників та 25-річчя відновлення духовної освіти на 
Слобожанщині) містить матеріали науковців, викладачів, аспірантів, 
магістрів, студентів, в яких розглядаються питання сучасного життя 
та історії Православної церкви, проблеми богослов'я та філософії, 
педагогіки та психології, церковного мистецтва.

Матеріали конференції друкуються в авторській редакції
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т.н. реДина: Жена, фелЬДшер, 
ДОмашний СекретарЬ

Ростислав Филиппенко,
канд. ист. наук, доцент,

Национальный фармацевтический университет,
Марина Боброва,

зав. отделом книжных памятников, 
ценных изданий и рукописей,

Центральная научная библиотека Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина

Е.К. Редин – выдающийся представитель отечественной 
науки конца XIX – начала ХХ вв. Ученый сыграл большую 
роль в формировании школы истории искусства Харьковского 
университета, был секретарем Харьковского историко-
филологического общества, принимал активное участие 
в подготовке и проведении XII Археологического съезда, 
являлся членом многих научных обществ и организаций, 
принимал активное участие в работе Харьковского Общества 
распространения в народе грамотности.

Смог бы ученый-искусствовед активно заниматься 
научной и общественной деятельностью без помощи близких 
ему людей, в первую очередь жены татьяны Николаевны 
Рединой (Бреннер)?

имя татьяны Николаевны Бреннер впервые встречается 
в корреспонденции Е.К. Редина в 1900 г. В письме к своему 
другу и коллеге Д.В. Айналову он писал: «Бывают в жизни 
человека такие моменты, когда… душа его преисполнена 
радости, счастья… такой момент истинного счастья, радости, 
восторга переживаю я. Жажда, запросы моей души – ласки, 
сочувствия, любви – друга, чистого, верного, дорогого – 
нашли отклик в душе… одной девушки, которую я давно 
уже знаю, живя вместе с ней под одной кровлей уже восемь 
лет» [1, с. 335]. Нужно отметить, что в это время Е.К. Редин 
проживал в г. Харьков по ул. Старомосковской, 3, кв. 9 [2, 
л. 106] (ныне – Московский проспект).
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Церемония бракосочетания была назначена на 
воскресенье, 23 июля 1900 г., в Николаевской церкви города 
[1, с. 335]. 24 сентября 1902 г. в семье Рединых родился сын, 
которого назвали Николаем в честь друга семьи и крестного 
отца Н. ф. Сумцова. Николай Редин, как и его отец, стал 
историком [4, с. 48–49].

т.Н. Редина (Бреннер) окончила Музыкальное училище 
харьковского отделения императорского музыкального 
общества (ныне – Харьковское музыкальное училище 
им. Б. Н. Лятошинского) по классу игры на фортепиано 
Р. В. геника [3], выдающегося пианиста, педагога и 
музыкального критика.

Отец татьяны Николаевны, вероятно, Бреннер 
Николай георгиевич, работал приказчиком фирмы «Братья 
А. и я. Альшванг». Он стремился дать детям (в семье было 
пятеро детей) хорошее образование, соответствующее 
их склонностям. Сестры татьяны Николаевны – Алиса и 
Елена также получили музыкальное образование, окончив 
Петербургскую консерваторию: Алиса – по классу фортепиано, 
Елена – по классу скрипки [4, с. 36–37].

С 1901 по 1904 гг. Редины снимали квартиру по адресу 
ул. Дворянская, 10 [5, с. 35] (ныне – ул. ю. чигирина), а в 
1905 г. переселились на ул. Малую гончаровку, 30 [6, л. 1].

Несмотря на то, что Е.К. Редин являлся профессором 
университета, татьяна Николаевна давала уроки игры на рояле 
и теории музыки, а также уроки французского и немецкого 
языков, о чем свидетельствует объявление в газете [3]. Эти 
уроки т.Н. Редина проводила у себя дома.

В мае 1907 г. Е.К. Редин тяжело заболел. татьяна 
Николаевна окружила больного заботой. Она вела переписку 
мужа до последнего дня его жизни. Егор Кузьмич называл ее 
фельдшером и личным секретарем. «В лице своей жены… 
<Е.К. Редин> имел лучшего друга, и я, как очевидец, считаю 
своим… долгом отметить, что… татьяна Николаевна 
окружила несчастного страдальца… такою нежною и 
предусмотрительною заботливостью, что больной сам называл 
ее своей фельдшерицею. Не оставляя его на минуту, она была 
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и домашним секретарем – вела за больного его переписку, 
и фельдшерицей, так как сама ставила банки, следила за 
приемами лекарства и часто не досыпала ночи…», – писал 
Н.ф. Сумцов [7].

Профессор Харьковского университета, доктор наук 
Егор Кузьмич Редин умер 27 апреля 1908 г.

После смерти Е. К. Редина семья ученого оказалась 
в трудном материальном положении. В августе 1908 г. вдове 
Е.К. Редина и его сыну была назначена пенсия. т.Н. Редина 
получала 1 тыс. руб., а сын – 333 руб. 33 коп. Всего – 1333 руб. 
33 коп. в год [8, с. 41–42]. Но пенсии на жизнь и воспитание 
сына едва хватало. Поэтому т. Н. Редина в 1910 г. обратилась 
к властям с просьбой позволить открыть музыкальную школу 
игры на фортепиано [9], которая располагалась по адресу 
ул. губернаторская, 9 [10] (ныне – Куликовский спуск). Сама 
т.Н. Редина вместе с сыном Николаем проживала по адресу 
ул. губернаторская, 14 [11, стб. 450].

Продолжая дело мужа, татьяна Николаевна часть 
личного книжного собрания Е. К. Редина пожертвовала 
библиотеке Музея изящных искусств и древностей 
Харьковского университета. В последствие музейная 
библиотека вошла в состав нынешней Центральной научной 
библиотеки Харьковского национального университета 
имени В.Н. Каразина. В архиве ЦНБ сохранился документ 
«Книги, поступившие от т.Н. Рединой через Н.ф. Сумцова» (к 
сожалению, дата не указана). Этот список содержит 32 издания, 
вероятно переданных татьяной Николаевной в университетскую 
библиотеку после смерти Е.К. Редина. Кроме того, в фонде 
библиотеки обнаружена книга В.П. Острогорского «Сергей 
тимофеевич Аксаков: Критико-биографический очерк» (Санкт-
Петербург, 1891 г.) с автографом: «глубокоуважаемой татьяне 
Николаевне Рединой на память. Леон шах-Паронианц. 27 
июля 1900 г. С.-Петербург». Вероятно, так школьный товарищ 
Е.К. Редина поздравил его супругу с бракосочетанием.

Сегодня в ЦНБ ведется работа по реконструкции личной 
библиотеки ученого, выявлены более 80 экземпляров книг 
из книжного собрания Е.К. Редина. Большая часть изданий 
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были подарены Егору Кузьмичу авторами с их дарственными 
надписями.

Еще одну часть домашней библиотеки мужа татьяна 
Николаевна в декабре 1910 г. пожертвовала школе рисования 
и живописи [4, с. 48].

Несмотря на раннюю смерть профессора Е.К. Редина 
(ученый умер на сорок пятом году жизни), его имя навсегда 
вписано в историю отечественной искусствоведческой науки 
и Харьковского университета. Е.К. Редин являлся автором 
значительных трудов по истории византийского и древнерусского 
искусства, научное наследие историка искусства включает 
около 200 работ [12]. Можно с уверенностью сказать, что 
будучи «домашним секретарем» и ведя переписку мужа, 
татьяна Николаевна внесла посильный вклад в научную работу 
Е.К. Редина. В частности, она способствовала написанию и 
подготовке к публикации одного из наиболее значительных 
научных трудов Е.К. Редина «Христианской топографии Козьмы 
индикоплова по греческим и русским спискам» (М., 1916).
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О меСтнОЧтимЫХ СвЯтЫХ 
в ХерСОнеСе-ХерСОне

Михаил Фомин,
канд. ист. наук, ст. преподаватель,

Харьковская государственная академия культуры

Вопрос проникновения, распространения и 
утверждения христианства в Херсонесе-Херсоне, 
несмотря на более чем столетнее изучение, 

остается спорным. Жития святых епископов херсонских 
сохранили рассказ трагичном процессе становления Церкви 
в городе. Благодаря открытиям археологии существует 
возможность дополнить текст источника материальными 
свидетельствами.

так, Жития повествуют о проповеди и мученической 
кончине св. еп. Василея. Согласно тексту, на месте его гибели 
была установлена памятная стела с крестом. С его именем 
связывают склеп за античной Западной крепостной стеной, 
позднее оказавшийся на территории комплекса Западной 
базилики. Над ним была возведена часовня, перестроенная в 
церковь. 

Особую роль в группе памятников, связанных 
со становлением христианской общины, занимают так 
называемые «Святые могилы» – раннехристианское кладбище 
в Карантинной балке. Своеобразным центром кладбища 
является церковь Богородицы Влахернской. Комплекс был 
открыт в начале XX в. и доследован в 50-х гг. Под мозаичным 
полом крестообразной церкви находились остатки более 
раннего храма, датируемого не ранее середины V в. Он был 
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