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(Окончание. Начало 
в номере за 3 августа)

Дата возобновления работ 
остается пока неизвестной, 
но предположительно они 
вновь развернулись только в 
1810-е годы. Тем временем 
в местном строительстве про
изошли серьезные организа
ционные сдвиги. Отныне зда- 
ния должны были сооружать
ся по проектам специалиста, 
архитектора, а подрядчик 
иметь от него «свидетельст
во» (аттестат) в удостовере
ние своего мастерства. Парал
лельно протекала и художест- 
венно-стилевая эволюция. На 
смену господствовавшему ра- 
нее динамичному, богатому 
украшениями барокко прихо
дили простые и сдержанные 
формы классицизма. Правда, 
в культовых постройках этот 
процесс был медленнее, чем 
в гражданских.

Кто же автор второго эта
жа Стефановской церкви и 
ее отдельно стоящей коло
кольни, возведенной, вероят
но, в 1825 г., одновременно 
с окончанием строительства 
холодного храма? Хотя до
кументов по этому поводу 
еще не найдено, несомненно, 
что им мог быть в первую 
очередь тогдашний губерн- 
ский архитектор. Именно от 
него исходило подавляющее 
большинство проектов.

В Вологде пост губернско
го архитектора занимал с 
1806-го по 1829 г. «свобод
ный художник» Иван Андре
евич Фохт. Еще до вступле
ния в должность он снискал 
себе известность тем, что 
«преподал многим церковным, 
домовым и другим строени
ям планы лучшего и прият
ного вида», т. е. соответству
ющие нормам классицизма. 
Сходным принципом руковод
ствовался и тот, кто спроек- 
тировал второй этаж Стефа
новской церкви. Сохранив 
традиционное для Севера еще 
барочное увенчание основно
го объема — четверика 
двумя убывающими малыми

восьмериками, он по-новому 
решил фасады. В завершении 
стен появились строгие тре
угольные фронтоны. Окна 
вместо пышных наличников 
получили нехитрые обрамле
ния наподобие «обводов», до
полненные замковыми камня
ми и горизонтальными ниша
ми. Такая плоскостность уб
ранства весьма свойственна 
раннему классицизму. В со
ответствие с этим следовало 
привести и облик первого эта-
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жа здания, иначе возникла 
бы дисгармония. Несомненно, 
архитектор — был ли им 
Фохт или кто-либо другой — 
не мог оставить старые на
личники и велел сделать но- 
вые, также плоские, хотя и 
посложнее, чем у верхнего 
храма.

Колокольня, в отличие от 
церкви декорированная колон
нами и рустованными пиля
страми — тягами, привлека
тельна мягкостью и пластич
ностью своих скругленных 
объемов.

Стефановская церковь — 
одно из первых культовых 
зданий на Севере, содержа
щих формы классичес
кой архитектуры. Она не ос
талась незамеченной, вызвала 
интерес у заказчиков из дру
гих мест. По ее образцу, а 
точнее, путем повторного при
менения проекта был выстро

ен еще целый ряд храмов. 
Достаточно назвать находя- 
щиеся на Северной Двине 
между Устюгом и Котласом 
Николаевскую церковь в дер. 
Санниково и Успенскую близ 
д. Синега, чьи вторые этажи 
очень похожи на Стефанов- 
скую церковь.

Увы, в наше время судьба 
этого незаурядного произведе
ния зодчества, свидетеля мно
говековой истории Котласа, 
оказалась крайне плачевной. 
Маслозавод,  холодильник, 
склады — каким только не 
было «хозяйственное нсполь- 
зование» памятника! Потом 
он несколько десятилетий эк
сплуатировавшийся на износ, 
стал и вовсе бесхозным.

Разрушение неуклонно ус
корялось — «раздетая» кры
ша, зияющие оконные про- 
емы, наконец, огромный стра
шный пролом в стене... И вот 
закономерный финал — храм 
рухнул! Трудно описать, до 
чего горько было автору на
стоящей статьи, привыкшему 
па подъездах к Котласу лю
боваться островыразительным 
силуэтом Стефановской церк
ви, узнать о постигшей ее ка
тастрофе. Остается надеяться 
и ждать, что памятник, пере
данный теперь общине веру
ющих, восстанет из руин.

Воссоздание не только вер
нет каменной летописи рус
ского Севера одну из приме
чательных страниц, а Котла
су — то, что всегда служило 
его лучшим украшением. Это
— наш долг перед памятью 
Стефана Пермского. 600-ле
тие кончины которого будет 
отмечаться в 1996 г., долг пе
ред нашими предками, вло
жившими столько трудов и 
средств в постройку храма. 
И, конечно, перед потомками
— ведь мы обязаны передать 
им бесценное культурное на
следие Севера во всей полно
те и сохранности!
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