
ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА

" W
Д. Верхний Конец. 

Церковь ■ честь Рождества Христова
На месте древнего Колошемского 

Христорождественского погоста стоит 
церковь в честь Рождества Христова. 
Точная дата постройки этого чудом 
сохранившегося храма неизвестна. 
Судя по архитектурным формам, это 
70-80-е годы XVIII века.

Необычно его расположение -  поч
ти на самом берегу реки Колошмы: 
обнесенный с трех сторон булыжной 
оградой, которая до наших дней не 
сохранилась, храм был отгорожен от 
реки традиционным вепским косым 
тыном.

Особенностью церкви является 
двухсветное пространство. Выпол
ненные первоначально окна «второго 
света» при обшивке храма тесом в XIX 
веке были почти все закрыты и обозна
чены простыми наличниками.

Кубический объем церкви неве
лик, но достаточно высок, срублен «в 
обло». Полусферический купол вен
чался главкой с крестом, явно тяготею
щей к эстетике позднего барокко.

Трапезная, по всей видимости, 
служила теплой церковью, где рас
полагался придел во имя св. мученика 
Иоанна Воина, что крайне редко для 
северной провинции.

В 30-е годы XX века храм был за
крыт, службы в нем больше не про
водилось. Некоторое время здание 
церкви использовалось как конюшня 
для колхозных лошадей, а затем отда
но под склад.

На сегодняшний день храм находит
ся в аварийном состоянии. Колокольня 
и притвор уничтожены еще раньше...

Село Край. Церковь во имя 
Георгия Победоносца

Каменная церковь во имя св. Вели
комученика Георгия была построена 
на Егорьевском Крайском погосте в 
1797 году рядом с деревянным, более 
ранним Георгиевским храмом. Терри
тория вокруг погоста была обнесена 
каменной оградой.

В настоящее время от храмового 
ансамбля Крайского погоста осталась 
лишь полуразрушенная каменная цер
ковь, возвращенная общине верую
щих, да так и не восстановленная из-за 
недостатка средств.
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Д. Тимошино. Часовня
Деревянная часовня в деревне 

Тимошино построена местными жите
лями в конце XIX века. Стоявшая около 
небольшого ельника, она органически 
сливалась с окружающей природой. 
Архитектура часовни довольно про
ста -  внешне она напоминает избу; ее 
культовое назначение подчеркивается 
лишь скромным четвериком заверше
ния и главкой.

Часовни подобного типа были рас
пространены по всему северу России.

Лабокшская церковь 
во имя св. Великомученика Георгия.

Церковь стояла на Георгиевском 
погосте, что на реке Лабокше, при
токе реки Суды. Срублена она была 
в 1703 году и посвящена Георгию По
бедоносцу — одному из самых чтимых 
на Руси святых воинов.

Собственно сам храм был невелик, 
являлся холодным, и службы в нем 
велись с Пасхи до Покрова; в другое 
время они переносились в отапливае
мую трапезную.

Церковь поставлена на булыж
ном фундаменте; вытянутый вверх 
четверик храма был явлением не 
случайным, оправданным практиче
ски. Высота подобного типа церквей 
способствовала их долговечности, так 
как чем больше высота, тем сильнее в 
храме тяга воздуха: быстрее просыха
ет дерево, меньше возможности по
явления гнили, жучков-древоточцев.

С восточной стороны к храму 
был прирублен алтарь, являвшийся 
уменьшенной копией самого храма. 
С запада примыкал сруб трапезной, 
представлявший собой пятистенок на 
довольно высоком подклете, кото
рый использовался для хозяйственных 
нужд.

Колокольня типа «восьмерик на 
четверике», который являлся самым 
распространенным и устойчивым, 
пристроена к церкви позднее -  во вто
рой половине XVIII века.

До наших дней церковь не сохра
нилась. В 30-е годы XX века она была 
закрыта и раскатана на бревна для по
стройки моста...

Виктор Подгорный

Первый этап этого проекта автор взял на себя и отдал ему двадцать лет своей жизни, 
береди л_п вторсй — подготовка системного каталога а виде альбома и сбор средств на него. 
А пока старанисми Виктора Подгорного пусть эти живописно-графические образы храмов (в боль

шинстве своем ргзрушенные временем и людьми до основания) напомнят нам, ныне 
живущим, о недалеком прошлом родной земли, а потомкам нашим 
осветят путь в Будущее и помогут им строить его в свет
лом, целостном и нерушимом единстве с 
Природой, Космосом,
Богом.воспо
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Д. Комонево. 
Церковь во имя Великомученика 

Георгия
Конец XVIII века -  время перемен 

в северном русском деревянном 
зодчестве: заметно влияние господ
ствующей архитектуры — барокко и 
классицизма. Сооружаются храмы, 
максимально приближенные к образ
цам центра. Именно такой построе
на в 1777 году на месте Егорьевского 
Крайского погоста церковь во имя 
св. великомученика Георгия, сме
нившая собой более древнюю (XVII 
век) деревянную церковь.

Георгиевский храм, расположен
ный под сенью берез, как бы оттенял 
стоящий рядом каменный Георгиев
ский храм, построенный в 1797 году.

Представлявший собою исклю
чительное явление в русской дере
вянной архитектуре, храм велико
мученика Георгия до наших дней не 
сохранился: в 70-е годы XX века он 
был разобран для постройки скотно
го двора.

Д. Харчевня. 
Церковь в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы.
Сведений пока не имеется.

Д. Кьяна.
Церковь во имя св. Пророка Илии

Сведений пока не имеется.

Д. Комонево. Церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы

Построена в 1823 году и входила 
в состав храмового комплекса Комо- 
невского погоста.

На сегодняшний день находится в 
полуразрушенном состоянии.

Д. Комонево. 
Церковь во имя Великомученика 

Димитрия Солунского
Когда была построена первая 

церковь на Комоневском погосте, 
неизвестно, но, по всей видимости, не 
ранее конца XVI столетия, когда воз
ник и сам погост. Церковь во имя св. 
Великомученика Димитрия Солунско
го была построена на месте прежней, 
обветшалой, в 1780 году.

Храм имел придел в честь Рожде
ства Богородицы с северной стороны 
и огромный пятигранный алтарь, ко
торый смотрелся самостоятельным 
архитектурным сооружением. Вход в 
церковь намеренно устроили с южной 
стороны -  так было легче сохранить 
тепло в зимнее время. Колокольни 
не было -  те немногие колокола, что 
мог себе позволить скромный приход, 
висели на простейшей бревенчатой 
перекладине.

До наших дней храм не сохранился. 
Он был разрушен в 30-е годы XX века. 
Ныне место древнего Комоневского 
погоста отмечает полуразрушенное 
здание церкви Рождества Богородицы 
постройки 1823 года.

Село Устье. 
Церковь во имя 

Тихвинской Иконы 
Божьей Матери.

Этот необычный в культовой ар
хитектуре храм является последней 
по времени постройкой XVIII века 
на территории района. Тихвинская 
церковь отмечала собой место Ус
тьинского погоста (при слиянии рек 
Колошмы и Ножемы), известного с 
XVII столетия.

Храм корабельного типа, двухъ
ярусный, был срублен в 1793 году. В 
нижнем этаже располагалась теплая 
церковь, в верхнем -  холодная. 
Восьмигранная, строгих пропорций 
колокольня, основанная на стенах 
здания храма, имела хороший под
бор колоколов во главе со звучным 
благовестником.

Весь Устьинский погост окружала 
низкая булыжная ограда с трехчаст
ными Святыми воротами с северной 
стороны.

До нашего времени храм не со
хранился, по неизвестной причине 
в конце XX века случился пожар, и 
храм сгорел...
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