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Заключение. Применение комплексных добавок на основе поликар-
боксилатных эфиров позволяет получить бетоны высокого качества на-
ряду с существенным снижением водоцементного отношения (до 40%). 
Однако на сегодняшний день недостаточно исследованы направления, 
связанные с использованием поликарбоксилатных гиперпластификато-
ров с активными минеральными добавками (АМД) различной природы и 
видов химической активации в современных видах бетона, таких как ли-
тые и самоуплотняющиеся бетоны. Также недостаточно изучены ком-
плексные добавки на основе поликарбоксилатных эфиров и влияние 
различных видов гиперпластификаторов совместно с АМД на структу-
рообразование цементного камня. В связи с этим разработка новых ви-
дов комплексных химических добавок является актуальным и перспек-
тивным направлением, требующим дальнейшего изучения. 
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УДК 72.03 
С.А. ПИЛЯК 
ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО  
И НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В СЕЛЕ ШОХНА —  
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 
Одним из уникальных памятников деревянного зодчества Костромского регио-

на являлась утраченная ныне двухшатровая церковь в селе Шохна. Датируемая в не-
скольких публикациях 1803 годом, церковь имеет не характерную для данной эпохи 
и региона Костромского Поволжья объемно-пространственную композицию. Совре-
менная датировка храма 1803 годом опровергается на основании статистических ис-
точников. Типология храма рассматривается в связи с общим течением культового 
зодчества России XVI-XVIII веков. Взаимосвязи каменной и деревянной архитекту-
ры данного периода дают возможность предположить о строительстве церкви в 
Шохне «по образцу». Проведенный обзор двухшатровых храмов в русской архитек-
туре позволяет обосновать иную датировку храма — XVII век.  

Ключевые слова: костромская архитектура, деревянное зодчество, двухшатро-
вый храм. 
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S.A. PILYAK 
THE TEMPLE IN THE NAME  
OF SAINTS BASIL THE GREAT AND OF ST. NICHOLAS  
IN THE VILLAGE OF SHOHNA —  
A UNIQUE MONUMENT OF WOODEN ARCHITECTURE 
One of the unique monuments of wooden architecture of the Kostroma region was 

lost currently double-hipped temple in the village of Shohna. Dating back to1803 in several 
publications, the church has uncharacteristic for this era and for Kostroma Volga region 
volumetrically spatial composition. Modern dating of the temple of 1803 year is refuted on 
the basis of statistical sources. The typology of the temple is considered in the connection 
with the general course of the religious architecture of Russia in XVI-XVIII centuries. The 
relationship of stone and wooden architecture of this period suggests about the construction 
of the church in Shohna «following the form». The review of double-hipped temples in 
Russian architecture allows to justify another dating of the church — XVII century. 

Keywords: Kostroma architecture, wooden architecture, double-hipped temple. 
 
Костромской край обладает богатейшим архитектурным наследием. 

Деревянное зодчество для костромского региона, всегда славившегося 
лесными богатствами, до сих пор составляет значительную долю куль-
турного наследия. Данная статья посвящена одному из уникальных объ-
ектов костромского культового деревянного зодчества.  

В Нерехтском уезде Костромской губернии, в селе Шохна (ныне 
погост Василий Великий Вичугского района Ивановской области) ранее 
находилась деревянная двухшатровая церковь. Храм стал одним из пер-
вых памятников, отмеченных исследователями деревянного зодчества 
Костромской губернии. В местном краеведческом издании «Костром-
ская старина» в «Указателе памятников старины» [1, с. 68], под заголов-
ком «Старинные деревянные церкви», выделен небольшой абзац, где 
среди уникальных деревянных храмов губернии особо указан Васильев-
ский храм: «В селе Шехне Нерехтского уезда во имя Святителей Васи-
лия Великого и Николая Чудотворца». В XX веке храм был утрачен. 

Храм принадлежал к типу шатровых церквей (рис.)1. Четверик 
храма был покрыт двускатной крышей, увенчанной парой стройных 
шатров с полицами на восьмериковых брусяных основаниях, врезан-
ных в скаты кровли. Подобные деревянные храмы «о двух верхах» 
представляют особую немногочисленную группу памятников. В раз-
работанной В.П. Орфинским и И.Е. Гришиной типологии деревянно-
го культового зодчества Русского Севера такая объемно-
пространственная композиция определена как «храмы с выявленной 
двухпрестольностью путем устройства над общим объемом храма 
самостоятельных покрытий, … с помощью раздельных покрытий на 
срубных основаниях» [2, с. 145].  
                                                           

1 Рисунок Д. Савицкого. Иллюстрация к Курсу истории русской архитектуры 
М. В. Красовского). 
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Рисунок — Церковь села Шохна 

Ряд источников [3, с. 261; 4; 5] датирует храм села Шохна 1803 годом, 
очевидно, ссылаясь на выпуск № 31 Известий Императорской Археологиче-
ской Комиссии [6, с. 224]. М. В. Красовский сообщает о церкви: «Хотя она 
построена в начале прошлого века (в 1803 году), но, без сомнения, прототи-
пы ее относились к более ранней эпохе, так как существуют аналогичные ей 
двухшатровые каменные церкви, построенные в XVII веке и заимствовав-
шие свои формы у церквей деревянных» [3, с. 261]. Однако статистический 
источник начала XX века не подтверждает данную датировку: «В селе 
Шохне три церкви, из них: а) настоящая холодная построена в 1803 г.; 
б) зимняя теплая — в 1825 г., обе каменные и построены усердием прихо-
жан; в) третья деревянная древняя, когда и кем построена — неизвестно» 
[7, с. 164]. Очевидно, ошибка возникла по недосмотру издателей ИИАК, 
подписавших фотографию деревянной церкви 1803 годом, временем по-
стройки каменного летнего храма. Возникающий вопрос о датировке па-
мятника гипотетически был решен еще в начале XX века: «…древний дере-
вянный храм, существующий с незапамятных времен, формою шатровый, 
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с двумя главами. По мнению археологов, устройство его относится к концу 
XVI в.» [7, с. 165]. Указание в статистическом источнике, свидетельствую-
щее о древности храма, однако, не может служить прямым доказательством 
представленной датировки. Редкость в верхневолжском регионе шатровых 
деревянных храмов [8, с. 25] заставляет уделить особое внимание Васильев-
ской церкви, датировку которой возможно установить на основании данных 
об аналогичных сооружениях. Каноничным двухверхим деревянным хра-
мом является Введенская церковь села Осиновского Шенкурского уезда 
Архангельской губернии. Разные версии датировки храма относят его по-
стройку к 1684 или к 1776 году [3, с. 207]. Квадратный сруб четверика, в ко-
тором размещены два алтаря, завершен двумя клинчатыми крышами с по-
лицами на внешних скатах. Выразительная «двойня» верхов создает эф-
фектный силуэт церкви. Шатровые завершения имеет Знаменская церковь 
в с. Ухтомское 1742 года [9], наиболее композиционно близкая церкви 
в Шохне. Повышенный четверик храма так же, как и у церкви Василия Ве-
ликого, увенчан парой шатров на брусяных основаниях. 

Схожее завершение имел ряд монастырских надвратных храмов. 
Надвратная церковь Федора Стратилата и Ирины 1595-1597 годов в ан-
самбле костромского Ипатьевского монастыря — аналог, наиболее гео-
графически близкий к Шохне (церковь была разобрана в 1775 году 
[10, с. 13]). Среди сохранившихся на настоящий момент сооружений по 
типу и пропорциям близки Васильевской церкви надвратные церкви Бо-
гоявления и преподобного Ферапонта 1650 года Ферапонтова монасты-
ря. Для обоих примеров двухшатровое завершение объясняется объеди-
нением в одном объеме двух престолов, по сути двух равных по размеру 
церквей. Для деревянной церкви села Шохна статистический источник 
[7, c. 165] в 1911 году отмечает посвящение правого придела святителю 
Василию Великому, а левого — святителю и чудотворцу Николаю. Ана-
логичным завершением обладает также однопрестольная Успенская 
церковь нижегородского Благовещенского монастыря (середина 
XVII века) [11, с. 133]. В целом, сохранившиеся и зафиксированные 
храмы данной группы имеют широкий диапазон датировки от конца 
XVI до середины XVIII века. Датировка Васильевской церкви должна 
быть определена в данных рамках. 

Наиболее поздняя датировка храма в Шохне — XVIII век — мало-
вероятна. Данный период в регионе костромского Поволжья, в пределы 
которого входит село, отмечен развитием особого типа летней церкви. 
Клетские деревянные храмы, широко распространенные в Центральной 
России, в первой половине XVIII века имеют в костромском Поволжье 
ряд характерных региональных особенностей. Построенная «кораблем», 
имеющая клинчатую кровлю, крупная, в отдельных случаях достигаю-
щая 30 метров в высоту, также часто имеющая пристроенную или над-
строенную над притвором шатровую колокольню на восьмериковом 
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рубленом основании, такая «костромская» церковь характерна для тече-
ния Волги от Костромы до Кинешмы и прибрежных территорий [12, c. 
61]. Храмы региона упомянутого периода представляют вариации на те-
му клетского храма. Деревянных храмов иного типа, как Васильевская, в 
данный период времени в регионе Костромского Поволжья не зафикси-
ровано. Следовательно, такую, относительно позднюю, датировку XVIII 
веком храм в Шохне иметь не может.  

Возможно предположить, что сооружение деревянной Васильев-
ской церкви является следствием широко распространенного на Руси 
принципа строительства «по образцу», а именно — желанием повторить 
в дереве эффектный запоминающийся силуэт каменных многошатровых 
храмов. Как отмечает В. П. Орфинский, «…к концу XVII в. деревянное 
строительство Центральной России подпало под сильное влияние ка-
менной архитектуры, постепенно теряя свою самобытность» [13, с. 94]. 
Измельченные стройные шатры Васильевской церкви имеют исключи-
тельно декоративное значение — такой способ покрытия не продикто-
ван планом перекрываемого помещения. Миниатюрные луковичные 
главки без барабанов, на вершинах шатров, завершают силуэт каменного 
по композиции сооружения. 

Строительство в середине XVII века целого ряда как двухшатровых, 
так и многошатровых каменных храмов не могло не вызвать копирова-
ния данной композиции завершения в более распространенном и при-
вычном строительном материале — дереве. Деревянный Васильевский 
храм стал следствием архитектурной моды, за несколько десятилетий 
докатившейся из крупных городов и монастырей до поволжской Шох-
ны. В свете представленной гипотезы будет верно датировать церковь 
Василия Великого XVII веком. Уточнение датировки возможно в буду-
щем, при выявлении аналогов в данной географической зоне и новых 
архивных данных.  
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УДК 691.32 
Г.М. СОБОЛЕВ, Е.Ф. КУЗНЕЦОВА, А.Ф. КОМАРОВА 
ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА СОСТАВА  
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ 
В данной статье рассмотрены проблемы подбора состава многокомпонентной бе-

тонной смеси. Произведен анализ стандартных методик подбора состава тяжелого бетона 
и сделан вывод о невозможности его применения к современным цементно-матричным 
композитам. По данным проведенных исследований свойств многокомпонентных литых 
бетонных смесей и бетонов авторами предложен алгоритм подбора состава, основанный 
на использовании многофакторных математических моделей. 

Ключевые слова: многокомпонентная бетонная смесь, подбор состава бетонной 
смеси, структурные характеристики, математические модели. 




