
 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



 
К91.9:86 

С79 

 

 

Стефан Пермский – созидатель на земле Коми : 

биобиблиографический указатель к 650-летию создания Стефаном 

Пермским коми письменности / составители: Л. А. Лавренова, В. И. 

Силин. – Ухта, 2023 г. – 46 с. 

 

 

Редактор: Т. А. Рожкова 

Технический редактор, вёрстка: В. А. Ткаченко 

Дизайн обложки: Г. д. А. Микенайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© МУ «Центральная библиотека МОГО Ухта» 

 
  

 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



1 
 

Составитель – Лавренова Л. А., 

член Ухтинского городского клуба «Краевед» 
 

СТЕФАН ПЕРМСКИЙ 
СОЗИДАТЕЛЬ НА ЗЕМЛЕ КОМИ 

  
«У истоков решительной победы русских в Куликовой битве 

стоят три великих подвижника: 

святитель Московский Арсений,  

воспитатель великого князя Дмитрия Донского; 

святой Стефан Пермский, 

своей деятельностью обеспечивший Москве 

доверие и поддержку среди нерусских народов; 

Преподобный Сергий Радонежский,  

пробудивший духовные силы народа» 
Ключевский  

Василий  Осипович   

(российский историк, 

годы жизни  28.01.1841–12.05.1911)         

 
Стефан Пермский (ок. 1340–1396), епископ Великопермский, Святитель, 

просветитель Перми, апостол зырян.  

Память 9 мая (26 апреля по ст. стилю) в Соборах Архангельских, Коми, 

Московских и Радонежских святых.  

 

 

Созидательная и  

добродетельная жизнь 

Стефана Пермского  

позволила обширную  

Пермскую землю  

обратить к Христианству.  

Это великое дело  

было совершено  

силой веры и  

христианской любви. 

Далее Веру  

распространили 

его ученики и последователи.  

 

Стефан Пермский  

считается первым  

русским продолжателем  

христианской апостольской 

просветительской традиции. 

Он первым обозначил и  

обосновал движение  

русской цивилизации  

на восток (2)  
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1340–1372 гг. 
ДЕТСТВО И ЮНОСЬ СТЕФАНА. 

СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОПЕРМСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.  
 

Середина XII века – конец XV века 

период государственности России  

–  «Русские княжества».  

Родился Стефан Пермский около 1340 (или 1345) года в Великом Устюге. 

Родители дали ему имя Степан.  

Его отец Симеон Храп был церковнослужителем городского Успенского собора, мать 

Мария – дочерью местного кузнеца Ивана Секирина. Есть предположение, что мать Степана 

могла быть коми пермячкой. (6)  

Благодаря маме он хорошо говорил на древнепермском языке и мог разговаривать с теми, 

кто бывал из земли Пермской в Великом Устюге.    

 

 

Великий Устюг.  

На фото слева  

Кафедральный соборный храм  

во имя Успения Пречистой Богородицы. 
Соборный храм принадлежит к объектам  

Культурного наследия народов РФ  

Федерального значения. 

Первоначальная деревянная церковь  

на месте нынешнего Успенского собора  

возникла вероятнее всего  

на рубеже XII–XIII веков.  

Более достоверной информации  

не имеется. В 1290 г. устюжский 

Успенский собор  

впервые упоминается в Летописях:  

«Ибо в этом году Ростовский  

епископ Тарасий,  

посланный от Ростовского  

удельного князя Дмитрия Борисовича, 

августа в 15 день  

освятил деревянный Успенский собор, 

 - но не первоначальный». 

Это деревянное здание собора 

просуществовало около ста лет и  

сгорело во время пожара 1396 г.  

Собор был восстановлен к 1391 году.  

Пожары уничтожали собор  

 в 1490, 1496, 1552 годах. 

До 1622 г. собор был деревянным.  

Возведён каменным к 1631 г. (5) 
 

Степан с детства помогал отцу в церкви при богослужении. Был канонархом и чтецом в 

Соборной церкви. Проявлял необыкновенное усердие к служению Церкви: в один год 

выучился читать и искусству грамматики, затем церковному пению и уставу. (6) 

Канонарх – служитель церкви, возглашающий  

перед пением глас и строчки из молитвословия, 

которые  вслед за возглашением поёт хор. 
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Повзрослев, Степан решил продолжить образование в монастыре в честь святителя 

Григория Богослова в Ростове Великом.   

Монастырь носил характер учебного заведения и был известен на Руси богатым книжным 

собранием. Ещё монастырь называли «Братский затвор» (Григорьевский затвор). (6) 

В монастыре Стефан подружился с Епифанием, который в будущем стал его биографом и 

писал о Стефане:  

«…А отыскал я это и изложил его житие, и там и здесь собрав: кое-что услышал в устных 

рассказах; кое-что разузнал от его учеников, что касается его учительства и епископства; 

кое-что другое видел я своими глазами, а об ином я с ним самим многократно беседовал и 

от него узнал; о прочем же расспросил старых мужей …». (8)     

 

 

 
 

В Ростове Великом в 1213 г. в честь  

Святителя Григория Богослова  

был заново построен  каменный собор  

Успения Пресвятой Богородицы,  

который разрушился  в начале 1200-х годов. 

Собор был восстановлен благодаря  

Константину Всеволодовичу,  

сыну великого князя  

Всеволода Большое Гнездо (10)  

Святитель 

Григорий Богослов  

(годы жизни 326–389). 

Икона храма  

св. Силуана Афонского в 

г. Тамбове. 

7 февраля – День  

св. Григория Богослова 

 

Что бы ни делал Стефан, во всём проявлялись его трудолюбие, любознательность, 

целеустремлённость. 

Епифаний о друге: 

«… Он делался своим для Бога, приближаясь к Нему чистой совестью, благой мыслью и 

добрыми делами …». (1) 

Стефан сам выучился писать книги и их переплетать. Однако нет сведений, что его 

рукописные книги сохранились до наших дней. 

Епифаний: 

«… И святые книги писал он искусно, красиво и быстро … ». (1)  
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Там же, в монастыре, Степан в 1365 г. принял иночество и получил монашеское имя – 

СТЕФАН (перевод с греческого «Венец»).  

Епископ Ростовский Парфений постриг Стефана в чернецы. (8) 

  Чернец (инок) – служитель церкви, 

посвятивший себя Богу,  

принявший постриг и давший обет послушания. 

Стефан изучил греческий язык, чтобы читать в подлиннике Священные Писания и 

творения Отцов Церкви. Переводил с греческого языка даже те понятия, которые оставались 

без перевода в славянских языках. Кроме греческого языка, отлично выучил русский язык. 

Хорошо зная древнепермский язык, к 1372 году он завершил создание азбуки из 26 

букв, которая получила название «великопермская» (зырянская), и положил начало 

книгописанию на этом языке. 

 

Существует не одна версия  

по вопросу, какой   

из древних алфавитов   

взял Стефан Пермский  

за основу для составления азбуки.   

Одна из основных версий – 

алфавиты греческий и  

славянский (кириллицы),  

древнетюркская письменность (2),  

а также денежные значки зырян,  

которые они вырезали на тонких 

четырехугольных палочках (пасы). 
 

Возможно, Стефан проанализировал  

пермскую фонетику и для каждого звука  

создал особый знак. 

Название «пермский» служит для обозначения 

южного наречия языка коми –  

«пермских» говоров района «Перми Великой», 

позже ставшей «Чердынью» в Прикамье 

 
 

 

 

Создание Стефаном 

национальной азбуки в XIV веке –  

единственное событие в истории русской церкви, 

которое уподобило  

его создателям славянской азбуки 

Кириллу и Мефодию,   

и редкий случай в мировой практике. 

На иконе  

Кирилл (годы жизни 827–869)  

и Мефодий (годы жизни 815–885) 

– создатели славянской азбуки,   

церковнославянского языка и проповедники христианства. 

Святые православной и католической церквей. 

24 мая отмечается День святых Кирилла и Мефодия (11) 
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После создания великопермской азбуки Стефан приступил к переводу богослужения 

православной церкви на созданный им великопермский язык.  

Овладев богатой церковной культурой, Стефан горел желанием обратить жителей 

земли Пермской в веру Христа.  

На Руси было время интеллектуального пробуждения и подвижнической деятельности 

представителей монашеского движения, в том числе Сергия Радонежского, который в 

будущем признал значение свершений Стефана. 

В этом историческом периоде согласно исследованиям отечественных историков и 

краеведов есть дата начала присоединения Коми края в состав Московского 

государства – 1363 год.  

1372–1379 гг. 
ПОДГОТОВКА СТЕФАНА  

К МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С 1372 г. Стефан начинает активно готовиться к миссионерской деятельности в крае 

земли Пермской.  

Стефан перевёл на великопермский язык Часослов, Псалтирь, избранные чтения из 

Евангелия и Апостола, Паремийник, Стизирарь, Октоих, несколько праздничных служб 

и Божественную литургию.  

 

Через несколько веков, в XVIII веке,   

академиком Санкт-Петербургской Академии Наук 

Иваном Ивановичем Лепёхиным  

были обнаружены фрагменты переводов  

богослужебных текстов, восходящие к стефановским 

переводам, записанные кириллицей.  

Вместе с надписями икон они дают представление  

о творческой работе, проделанной Стефаном,  

пытавшимся сделать великопермский язык  

полноценным языком христианской культуры. 

 

Иван Иванович занимался  

ботаникой, зоологией,  

лексикографией, краеведением 

 

И. И. Лепёхин  

(годы жизни  

10.09.1740 –06.04.1802) 

 

Книги с оригинальными переводами Стефана Пермского христианских текстов на 

великопермский язык, к сожалению, до нас не дошли.  

В 1379 году Ростовский князь и епископ Арсений (1374–1380 гг.) посвятил Стефана в 

сан иеродиакона. 

Иеродиакон – православный монах 

в сане диакона. 

Диакон – священнослужитель, помогающий   

священникам  и епископам  при свершении Таинств 

и других священнодействий. 

В этом году Стефан явился в Москву к Коломенскому епископу Герасиму, который тогда 

управлял делами митрополии.  

Стефан просил его:  

…"Благослови меня, Владыко, идти в страну языческую - Пермь. Хочу учить святой вере 

неверных людей. Я решился или привести их ко Христу, или сложить у них за Христа голову 

…". (1). 
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https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/874.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9C+%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/17092.html
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Епископ с радостью благословил его и посвятил в сан  иеромонаха, снабдил  антиминсами, 

святым миром и богослужебными книгами. 

Иеромонах – 

в православии монах, имеющий сан священника.  

Стефан также получил поддержку наместника кафедры митрополита Руси Михаила (Митяя). 

Великий князь Димитрий Иоаннович Донской поддержал Стефана в его начинании и дал ему 

охранные грамоты и денежное довольствие. 

Желание молодого Стефана послужить миссионерскими трудами для народа земли 

Пермской начало осуществляться и соответствовало политике Московского 

государства. 

1379–1383 гг. 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ СТЕФАНА 

НА ЗЕМЛЕ ПЕРМСКОЙ 

В 1379 году Стефан подобрал себе помощников-подручников и отправился к Пермским 

землям, которую местные жители называли Пермь, или Парма, в переводе - «Лесная земля». 

Епифаний: 

«… Вот названия мест, стран, земель и других народов вокруг, около Перми: двиняне, 

устюжане, вилежане, вычегжане, пинежане, южане, сырьяни, гаиане, вятчане, лопь, 

корела, югра, печера, вогуличи, самоеды, пертасы, пермь великая (чусовая) …». (1)      

Из Ростова Великого Стефан добрался до Великого Устюга, затем по реке Северная 

Двина спустился до впадения в неё реки Вычегда, откуда начинались поселения. 

Люди поселений были миролюбивые, но бедствовали от бесконечных войн.  

С запада нападали ушкуйники – разбойники новгородские, с Востока из-за Урал-гор 

совершали набеги вогуличи, от Камы-реки – вятичи. 

Епифаний: 

«… Ни апостолы ведь не заходили к ним, ни проповедники, и никто не благовестил им слова 

Божия …» (1).     

Первые проповеди Стефана узнали в Пыросе (ныне - город Котлас Архангельской области), 

расположенном при впадении реки Вычегда в реку Северная Двина. 

В 1380 году он с помощниками-подручниками добирается до устья реки Вымь. 

Вымско-Вычегодская летопись так повествует: 

«Приде Стефан на место, глаголемое Усть-Вымь, и тамо водворися, зане бысть то место 

ему во всём по обычаю паче иных мест тогда бысть лесно и нача жити при древес и келью 

и дом молитвенный устроих себе...». 

Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись –  

важный документ, содержащий сведения о прошлом Коми края,  

многие из которых уникальные, 

 т. к. не встречаются в других известных российских источниках.  

Её авторы – устьвымские церковные служители.  

В конце XVI века летопись начал вести Мисаил, 

 основатель Усть-Вымской Архангельской пустыни. 

После его смерти летопись продолжил священник  

Усть-Вымской Благовещенской церкви Евтихий. 

Писание летописи велось до 1619 года.  

В течение 2-х веков летопись хранилась в Коми крае  –  

Усть-Выми, потом в Окваде. 

В 1813 г. вологодский епископ Евгений распорядился  

прислать другие старинные документы в Вологду.  

О судьбе этих подлинников ничего не известно. 

Место Стефаном было выбрано не случайно – здесь, на перекрёстке речных путей 

находилась одна из главных «кумирниц» пермян, поклонявшихся идолам: "…огню, воде, 

деревьям, камню и золотой бабе, и кудесником, и волхвом, и древью…".   
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https://drevo-info.ru/articles/876.html
https://drevo-info.ru/articles/140.html
https://drevo-info.ru/articles/480.html
https://drevo-info.ru/articles/100.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://drevo-info.ru/articles/24322.html


7 
 

Здесь находилось крупнейшее языческое святилище. После его разрушения была сооружена 

первая в крае церковь, а позже – в ладычный городок с Михайло-Архангельским 

монастырём. 

Стефана встретили крайне враждебно. Много трудов, лишений и скорбей вытерпел 

проповедник веры Христовой, живя среди язычников. 

Особо благоговели зыряне перед так называемой "прокудливой берёзой". Громадная по 

толщине и вышине берёза росла на возвышенном месте. Зыряне собирались к ней и 

приносили в жертву добытых зверей. 

 

Стефан поставил свою келью невдалеке  

от берёзы и использовал собрания  

суеверных язычников у дерева, чтобы  

учить их святой истине.  

Затем он срубил (по преданию рубил три дня)  

и сжёг берёзу для искоренения суеверия.  

Зыряне собирались убить его.  

Святой обратился к ним с проповедью: 

"… Судите сами, сильны ли боги ваши,  

когда они не могут защитить себя от огня?  

Боги ли они, когда так немощны, да и  

не имеют не только смысла, но и слуха и зрения?  

И от меня, слабого, не сумело защитить себя  

ваше божество.  

Не таковы же ли и все другие боги ваши?  

Не таков Бог Христианский.  

Он видит всё, всё знает и Всемогущ,  

ибо создал весь мир и о всём промышляет.  

И как Он благ, особенно к знающим Его!  

Я желаю вам добра, проповедуя вам  

Истинного Бога. Он будет любить вас,  

будет благотворить вам,  

когда станете чтить Его искренне …" (8)  

 

Всё закончилось мирно, благодаря смелости и дружелюбию Стефана. На месте "прокудливой 

березы" он основал храм в честь Архангела Михаила, низложителя духов тьмы. К храму 

приходили крещённые и не крещённые, любуясь им.  

Житие Епифания сообщает о споре Стефана с языческим жрецом – звали его Пам.  

Он был один из самых авторитетных жрецов. Пам агитировал зырян: «Не слушайте 

Стефана, который пришёл от Москвы. А от Москвы может ли добро прийти? …». 

Окончательный перелом в зырянах произошёл после того, как святой Стефан посрамил их 

главного жреца Пама, который восстал против распространения святой веры.  

Жрец вступил в спор со святым Стефаном.  

…"У вас, христиан, – говорил Пам, – один Бог, а у нас много помощников и на суше, и на 

воде, подающих нам счастливую ловлю в лесах и её избытками снабжающих Москву, орду и 

дальние страны; они сообщают нам в волхвовании тайны, недоступные вам". 

Святой Стефан отвечал, что Истинный Бог – один, Всемогущество – одно, а бессилие богов-

идолов очевидно по опыту.   

После долгого словесного диспута, разрешить спор об истинности веры было решено через 

два испытания: Стефан и Пам, взявшись за руки, должны были пройти через горящую избу и 

подо льдом реки Вычегды (спуститься через одну прорубь, а подняться через другую).  

"… Я не повелеваю стихиями, – смиренно отвечал святой Стефан, – но Христианский Бог 

велик: иду с тобой …". Пам затрепетал и молил избавить его от верной смерти.  
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8C
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"… Вы свидетели, –  

сказал Стефан собравшемуся народу, –  

сам он потребовал решить спор о вере огнём  

и водой и однако не хочет креститься. 

 За кого считать теперь Пама?  

Что с ним делать? …" 

"Обманщика предать смерти, –  

требовал народ, –  

если отпустить Пама,  

он наделает тебе пакостей".  

"Нет, – ответил святой, –  

Христос меня послал не предавать кого-либо 

смерти, а учить. 

 Пам не хочет принять спасительной веры,  

пусть его упорство накажет его, но не я»… 

Пам был выгнан (8)  

 

В благодарность Господу за победу над главой язычников, Стефан основал на Вишере храм в 

честь святителя Николая. После этого проповеди о Христе стала идти всё успешнее. (8) 

В миссионерской деятельности Стефану приходилось решать много вопросов, в том числе не 

раз удавалось организовать помощь Москвы для защиты зырян от нападений других племён. 

Во время неурожаев организовывал снабжение зырян хлебом. 

 

1383–1396 гг. 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОЗИДАНИЕ  

НА ЗЕМЛЕ ПЕРМСКОЙ 

В 1383 г. была образована Пермская епархия, а Стефан был поставлен митрополитом 

Пименом во епископа Пермского.  

С этого события Стефан – Святитель Стефан Пермский, епископ Пермский.   

В этот период северные земли были под юрисдикцией новгородских архиереев. 

 

Новгородская республика  стала «полиэтнической христианской страной»  

на многие века раньше – весь, сету, ижора, водь приняли крещение практически 

одновременно  со славянами и Русью при равноапостольном Владимире, 

 а крещение карел датируется 1227 годом. 

 

Образование Пермской епархии имело огромное значение для земли Пермской – по 

сути это означало присоединение его к Московской Руси. 

С именем Стефана, епископа Пермского, начинается расцвет «владычного городка» 

Усть-Выми (Пермь Старая, Пермь Вычегодская, Пермь малая), ставшего 

административным и религиозным центром огромного края.  

Усть-Вымь стала важным центром проведения московской политики на Северо-

Востоке. 

 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"

https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D+%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/847.html
https://drevo-info.ru/articles/1321.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
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В XVIII веке  

в селе Вожем  

Архангельской области 

была обнаружена  

икона  

«ЗЫРЯНСКАЯ ТРОИЦА». 

На ней надписи  

на «стефановской азбуке». 

Ныне хранится в  

Вологодском государственном  

историко-архитектурном  

и художественном  

музее-заповеднике. 

Считается, что Стефан Пермский –  

первый иконописец в Коми крае и  

именно он написал  икону  

«Зырянская троица».  

С этого события  

стали говорить  

о мировом значении  

созданной великопермской  

(зырянской) азбуки  
 

В своей епархии святитель Стефан Пермский разворачивает обширное 

строительство храмов на средства, отпускаемые из Москвы. 

Для зырян основал: 
 1384 г. – Усть-Вымскую Архангельскую пустынь,  

 1384 г. (не позже) – Вотчинскую Кирилло-Афанасьевскую пустынь, 

 1390 г. – Стефановскую пустынь, 

 1396 г. (не позже) – Спасскую Ульяновскую пустынь.  

 

УСТЬ-ВЫМСКАЯ  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПУСТЫНЬ 

Усть-Вымская Архангельская пустынь находилась в 83 верстах от Яренска. 

В Усть-Выми, в будущем владыческом городе, с 1384 года при Святителе построены 

деревянные храмы и церкви: 

 Соборный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. С 1741 г. каменный; 

 Храм Михайло-Архангельский. С 1745 г. каменный; 

 Никольская церковь. С 1711 г. каменная. 

В Благовещенском храме сооружена общая гробница над епископом Герасимом, Питиримом 

и Ионой. Память о них чтится 29 января. 

Эти деревянные храмы и церкви в Усть-Выми были одними из первых на земле 

Пермской (Коми земле).  

При них был небольшой монастырь – Михайло-Архангельский. 

В 1738 г. пустынь упразднена, а в 1764 г. монастырь был закрыт. 
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https://drevo-info.ru/articles/20457.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A4%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%9D%D0%AC.html
https://drevo-info.ru/articles/20431.html
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Слева направо – неизвестная колокольня (церкви?), Стефановская церковь, 

Благовещенская церковь, Вознесенская церковь, Михайло-Архангельская церковь.  
Фото с сайта: http://www.usnov.ru/2011/07/02/ 

 

ВОТЧИНСКАЯ 

КИРИЛЛО-АФАНАСИЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ 

Не позже 1384 года Святителем Стефаном Пермским для распространения 

христианства между зырянами, жившими при реке Сысоле, в селе Вотча основан  

Стефановский мужской монастырь(вотча означает «крестьянская надельная земля; 

надел»). Монастырь находился в 77 верстах от современного г. Сыктывкара. 

  

По легенде,  

когда Стефан  

поднимался на каменном 

плоту  

вверх по реке Сысола,  

он остановился  

возле Вотчи  

и сказал зырянам,  

что это  

святое место и надо здесь  

построить храм.  

Храм построили 

 

 
Так выглядит Вотчинская пустынь в настоящее время   
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В 1586 г. в Вотче стояли 4 деревянные церкви:  

 Богородице рождественская – приходская холодная,  

 Флоро-Лаврская – приходская теплая,  

 Кирилло-Афанасиевская – тёплая, за оградой монастыря, 

 Стефановская – холодная, за оградой монастыря. 

В 1599 г. Кирилло-Афанасиевская церковь сгорела. 

В 1738 г. пустынь упразднена. 
В 1751 г. обветшавшие монастырские церкви разобраны. (13) 

 

СПАССКАЯ ПУСТЫНЬ.  

КОМПЛЕКС ТРОИЦЕ-СТЕФАНО-УЛЬЯНОВСКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.  

Мужской монастырь в селе Ульяново (165 вёрст от современного г. Сыктывкара) был 

основан Святителем Стефаном до 1396 г. на правом берегу реки Вычегды. 

В то время был построен небольшой храм в честь Преображения Господня.  

Новая пустынь была названа в честь Нерукотворного Образа Спасителя. 

В XVII веке Спасскую пустынь возглавил иеромонах Филарет, ставший новым её 

строителем.  

В 1764 году пустынь закрыта. Храм обители стал приходским для Ульяновского погоста. 

В 1860–1862 гг. жизнь монастыря была возобновлена иноками Соловецкого монастыря 

архимандритом Матфеем и иеромонахами Паисием, Амвросием, иеродиаконом 

Феофилактом.  

 

Вскоре был выстроен  

прекрасный каменный 

архитектурный ансамбль 

монастыря с колокольней 

высотой 64 метра,  

каменной оградой 

с 4 красивыми угловыми 

башнями.  

Монастырь вскоре вошёл в 

десятку наиболее 

известных  

российских обителей.  

В 1918 г. монастырь  

был закрыт.  

В начале XX века  

это был один из 

крупнейших монастырей  

России 
 

  

Созидательная  деятельность Стефана Пермского не ограничивалась 

строительством православных объектов.  
В Усть-Вымском Михайло-Архангельском монастыре открыта первая школа для 

подготовки священнослужителей, учение в которой велось на пермском языке.  
При храмах открывались училища для утверждения в вере новообращённых, в которых 

священные книги изучались на пермском языке. Святитель ставил священников из 

способных зырян, богослужение велось на зырянском языке. 

В 1390 г. Стефан Пермский отправился в Москву по церковным делам.  

На пути из Пермской земли он хотел повидаться с Сергием Радонежским, но из-за 

недостатка времени не удалось. Находясь в 10 верстах от монастыря преподобного Сергия, 
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https://drevo-info.ru/articles/10395.html
https://drevo-info.ru/articles/1173.html
https://drevo-info.ru/articles/588.html
https://drevo-info.ru/articles/74.html
https://drevo-info.ru/articles/442.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E+%28%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%29.html
https://drevo-info.ru/articles/315.html
https://drevo-info.ru/articles/1427.html
https://drevo-info.ru/articles/40.html
https://drevo-info.ru/articles/25507.html
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Святитель Стефан, помолившись, обратился в сторону обители и с поклоном произнёс: «Мир 

тебе, духовный брате!» 

Преподобный Сергий, который сидел вместе с братией за трапезой, встал, помолился и, 

поклонившись в ту сторону, где проезжал Святитель, ответил: «Радуйся и ты, пастырю 

стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобой!» (8). 

 

 

На пути из Пермской земли он хотел повидаться  

с Сергием Радонежским, 

но из-за недостатка времени не удалось. Находясь 

в 10 верстах от монастыря преподобного Сергия, 

Святитель Стефан, помолившись, обратился в 

сторону обители и с поклоном произнёс:  

«Мир тебе, духовный брате!».  

Преподобный Сергий, который сидел вместе с 

братией за трапезой, встал, помолился и, 

поклонившись в ту сторону,  

где проезжал Святитель, ответил:  

«Радуйся и ты,  

пастырю стада Христова, и мир Божий  

да пребывает с тобой!» (8). 

Середина XVII века.  

Икона «Преподобный  

Сергий Радонежский  

с житием». 

Ярославский историко-архитектурный и 

художественный музей заповедник 

 

 

 

 

В честь чудесного  

молитвенного приветствия  

Сергий Радонежский  

поставил часовню недалеко  

у Троице-Сергиевой лавры.  

 

В 1612 г. в этой часовне  

Минин и Пожарский молились  

о благословении  Стефана Пермского  

на борьбу с поляками. 

 

В 1931 г. часовню разрушили 

 

 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



13 
 

В 1996 г., 9 мая,  

на месте часовни  

установлен  

крест в память  

600-летия преставления  

святителя  

Стефана Пермского 

 
 

О глубокой духовной связи святителя Стефана Пермского и Преподобного Сергия 

Радонежского свидетельствует и ныне особая повседневная молитва к ним на братской 

трапезе. 

В 1395 г. святитель Стефан по делам паствы снова отправился в Москву 

к митрополиту Киприану и остановился в  монастыре «Спаса за стеной» Московского 

Кремля, но весной 1396 г. занемог и уже не успел вернуться на землю зырян, 

скончавшись 26 апреля. 

 

Тело святителя Стефана  

было положено в домашней 

церкви в Московском Кремле  

(возведена в 1330 г.) великих 

Князей Рюриковичей –  

в церкви Спаса Преображения  

на Бору в честь Спасителя.  

 

Зыряне усиленно упрашивали 

Московского князя и 

митрополита отпустить в 

Пермь тело их наставника,  

но Москва не хотела  

расстаться с останками 

великого Святителя 

 

 
 

При реставрации церкви в XIX веке один из её приделов 

был освящён во имя Стефана Пермского 

 

XV–XVIII века 

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
1363–1505 гг. (активный период 1462–1505 гг.) – период вхождения территорий, где 

проживали коми-зыряне и коми-пермяки, в состав России.  

В 1492 году Пермская епархия присоединяется к Вологодской епархии, которая  

получает название Пермско-Вологодской. 

Усть-Вымь с полным основанием можно назвать первым очагом просвещения в Коми 

крае, давшим новый, мощный импульс народной культуре. 
В Усть-Выми велось летописание.  
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https://drevo-info.ru/articles/1547.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://drevo-info.ru/articles/1163.html
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XVI век. 
В Усть-Выми в конце XVI – начале XVII веков была написана уже упомянутая 

Вычегодско-Вымская летопись – единственный дошедший до нас летописный свод, 

созданный в Коми крае. 

1564 год. 

Резиденция архиерея была официально перенесена из Усть-Выми в набирающую силу 

столицу Русского Севера – Вологду. 

Усть-Вымь постепенно из форпоста Московской Руси становится тихим погостом вдали от 

эпицентров политической и экономической жизни государства. 

О былой славе Усть-Выми напоминало большое количество церквей. 

В монастыре и церквях хранились многие древние документы, ценные иконы и утварь. 

В 1587 году наместнику Усть-Вымского монастыря по указанию Пермско-Вологодского 

епископа Антония велено произвести опись и учёт имущества монастыря.   

В 1589 года Пермско-Вологодская епархия стала называться Вологодско-Пермской. 

XVII век. 
В 1609 году согласно Переписной Книге в Усть-Выми проживал один иеромонах Валаам. 

XVIII век. 
Точно восстановить облик древних деревянных храмов в Усть-Выми уже невозможно – сами 

они не сохранились, рисунки не найдены, а описания в писцовых книгах очень краткие.  

В УСТЬ-ВЫМИ НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ КАМЕННЫХ 

ХРАМОВ В КОМИ КРАЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАСЛЕДНИКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ 

ХРАМОВ. 

ЭТО БЫЛО СЛАВНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ НЕБОЛЬШОГО СЕЛА. 

 

 
Республика Коми. Усть-Вымь в настоящее время. В центре фото Стефановской церкви.  

Вдали вид на Михайло-Архангельский монастырь 
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ  

СТЕФАНА ПЕРМСКОГО. 
XV век.  
В начале XV века первое жизнеописание святителя Стефана Пермского «Слово о 

житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа» было 

написано писателем Епифанием Премудрым – учеником Сергия Радонежского. 

Епифаний подружился со Стефаном в  монастыре в честь святителя Григория Богослова в 

г. Ростове Великом.   

 

 

В 1-ой половине XV века на Руси  

акафист святому  

Стефану Пермскому  

на основе жития Епифания  

составил иеромонах  

Пахомий Серб.  

Впоследствии жизнеописание  

Стефана Пермского  

обогатилось событиями  

из других преданий о нём,  

в том числе  

об охранной грамоте  

князя Димитрия Иоанновича,  

о чудесах Святителя,  

о случае с "прокудливой берёзой". 

 

Икона «Святитель Стефан Пермский  

с житием» 

из Никольской церкви сольвычегодского  

монастыря Архангельской области. 

1-ая половина XVII века 
 

 

XVI век. 

 
В 1549 г. для общецерковного почитания  

Стефан Пермский был канонизирован  

на Макарьевском соборе в Москве. 

Он был причислен к лику святых. 

В 1547 и 1549 годах  

с целью канонизации святых  

митрополитом Московским и всея Руси Макарием  

были созваны Соборы Русской Церкви. 

 

Митрополит Московский и  

всея Руси Макарий (с 1542 г.)  
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https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%95%D0%9F%D0%98%D0%A4%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%A3%D0%94%D0%A0%D0%AB%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
https://drevo-info.ru/articles/129.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%90%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%91.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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XVII век. 
До 1610 г. мощи Стефана Пермского, по преданию, хранились открытыми, а затем были 

скрыты под спудом в храме на Бору в честь Спасителя монастыря «Спаса за стеною» 

в Московском Кремле. Рядом с гробницей находился епископский посох Стефана, который 

был привезён в Москву из Вологды в 1571 г.  

 

Посох  

представляет собой палку из лиственницы  

длиной около 1,5 м,  

украшенную пластинками  

с резьбой по кости  

(позднее добавление) 

 
 
 

В 1612 г., в период нашествия поляков на Русское государство и их нахождения в 

Московском Кремле, посох Стефана Пермского попал к Великому гетману литовскому Яну 

Каралю Ходкевичу, которому удалось вывезти посох в Литву и передать в Супрасльский 

монастырь. 

Супрасльский православный монастырь 

основан в 1498 г.  Александром Ивановичем Ходкевичем,  

маршалом Литовского Княжества,  

и находился в его имении в местности с названием «Городок».  

В создании монастыря помогали монахи Киево-Печерской лавры.  

XIX век. 
В 1849 г. Святейший Синод указал передать посох святителя Стефана Пермского в Пермь, 

где хранился в Свято-Троицком кафедральном соборе. В настоящее время хранится в 

Пермском краеведческом музее.   

В 1860 г. при реставрации в Москве церкви Спаса Преображения на Бору один из её 

приделов был освящён во имя Стефана Пермского.  

 

 

В 1862 году 

в ознаменование заслуг перед Россией, 

Святитель Стефан изображён на памятнике  

«Тысячелетие России» в г. Великом Новгороде  

(в центре на фото). 

Скульпторы М. Микешин, И. Шредер  

и архитектор В. Гартман. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC+%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%90-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%AE.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%AC.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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XX век. 

1933 г.  
1 мая в Московском Кремле церковь Спаса Преображения на Бору в честь Спасителя была 

снесена.  

Позднейшие попытки повторного обретения мощей Стефана Пермского оказались 

безрезультатными. 

1995 г.  
В столице Республики Коми городе Сыктывкаре по ул. Д. Каликовой рядом со зданием 

Союза художников установлен памятник (из розового гранита) Стефану Пермскому. 

Скульптор В. А. Рохин. 

2000 г.  
В Москве было завершено восстановление Кафедрального соборного Храма Рождества 

Христова – Храма Христа Спасителя, разрушенного в 1931 г. 

19 августа Святейший Патриарх Алексий II совершил Великое освещение Храма Христа 

Спасителя. 
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Вид на Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в г. Москве 

 

На восточной стене  

Храма Христа Спасителя  

помещено  

скульптурное изображение  

святителя   

Стефана Пермского  

(на фото справа) 

 
 

2000 г. 
Памятник Стефану Пермскому, установленный на ул. Д. Каликовой в г. Сыктывкаре, 

перенесён в Сад скульптур Национальной галереи Республики Коми.  

Скульптор В. А. Рохин. 
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XXI век. 

2001 г.  
 

 

Свято-Стефановский  

кафедральный собор 

в г. Сыктывкаре. 

Фундамент собора 

заложен патриархом  

Алексием 

Московским  

и всея Руси  

9 мая 1996 г.  
на 600-летие  

преставления 

Святителя Стефана  

 

В 2001 г., 26 августа, в соборе была совершена первая Божественная Литургия  

епископом Сыктывкарским и Воркутинским  Питиримом 

 

 

Рака с частицей мощей Святителя Стефана Пермского  

в Свято-Стефановском Кафедральном соборе  

в г. Сыктывкаре. (15, 16) 

 

До 1930 года 80 частиц мощей многих святых находились  

в Даниловском монастыре Москвы. 

В октябре 1930 года монастырь был закрыт.  

Архимандрит Тихон Беляев 80 частиц мощей передал на 

хранение духовному сыну Чибисову С. В., который в то 

время был студентом МГУ. В конце своей жизни он эти 

частицы святых мощей передал В. Тимонкову. 

Среди переданных частиц были частицы мощей  

Стефана Пермского, которые в последствии  

были переданы Пермской Епархии 

 

Мощи святого Стефана Пермского следует считать утраченными, за исключением тех 

частиц, которые были изъяты до польского нашествия и сохранились в ряде храмов. 

2006 год 
В этом году Национальным музеем Республики Коми совместно с Министерством 

культуры и национальной политики Республики Коми был реализован проект «По 

пути Стефана Пермского». 

Проект позволил объединить культурный потенциал символического восстановления былой 

связи сподвижников Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Дмитрия Прилуцкого, Павла 

Обнорского, Стефана Пермского, Епифания Премудрого. 

Путь экспедиции: 

Москва, Троица-Сергиева Лавра, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Вологда, 

Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск, Яренск, Сыктывкар. 
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Карта-схема туристического маршрута Проекта  «По пути Стефана Пермского» 
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2009 год. 

Именем Святителя Стефана Пермского названа центральная площадь в г. Сыктывкаре  

Республики Коми.  

   

Республика  

Коми, 

г. Сыктывкар,  

Вид на  

Стефановскую  

площадь 

 

 
 

21 декабря безымянной горной вершине Приполярного Урала, расположенной на 

территории Республики Коми, присвоено наименование «гора Святителя Стефана 

Пермского» (2). 

 

 

На фоне общего вида на гору  

Святителя Стефана Пермского 

иконы с его образом 

 

 

Приполярный Урал. Общий вид на гору  

святителя Стефана Пермского  
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2013 г. 
 

 

7 мая 2013 г.  

в Сыктывкаре во дворе 

Свято-Стефановского 

кафедрального собора 

открыли памятник 

святителю и 

государственному 

деятелю  

Стефану Пермскому.  

Епископ  

Сыктывкарский и 

Воркутинский  

Питирим  

провёл церемонию 

освещения памятника. 

Автор скульптуры 

Андрей Галушкин (3) 

 

 

2018 год. Имя Святителя Стефана Пермского внесено в список собора святых 

Архангельской митрополии. 
В РОССИИ В ЧЕСТЬ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО ВОЗДВИГНУТО 25 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ И ЦЕРКВЕЙ. 

 

В середине 2000-х годов в Республике Коми в селении Эжолты на левом берегу реки 

Вычегды установили четырёхметровый деревянный крест у древнего «плота» Стефана 

Пермского и это место вновь освятили. Во время обряда каждый из пришедших принёс с 

собой небольшой булыжник. Камни сложили у подножия креста в виде Голгофы.  

Почитаемый каменный «плот», на котором якобы плавал Стефан Пермский, стал местом 

паломничества. 

 

 

По преданию, на этом камне   

Стефан Пермский приплыл   

в Эжолты  из Усть-Выми,  

чтобы крестить  

местных жителей. 

До революции здесь стоял большой 

крест, и к камню, чтобы его освятить, от 

церкви ходили крестным ходом.  

Огромному валуну   

приписывали силу  

исцелять разные недуги  

 

В первые годы советской власти местные комсомольцы решили уничтожить святыню. 

Деревянный крест сломали легко, а вот выкопать камень и сбросить его с обрыва не 

смогли – силёнок не хватило.  Тогда решили обкопать валун со всех сторон, чтобы он 

ушёл под землю. Но чем дольше копали, тем больше камень открывался людям 
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https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Стефановская+пустынь+село+Ульяново+Республика

+Коми&l10n=ru&lr=10945 (дата обращения: 19.01.2023). – Текст : электронный. 

16. Свято-Стефановский кафедральный собор г. Сыктывкара. Святыни : [сайт]. – 

Сыктывкар. – URL:  http://stefan-sobor.ru/svyatyini/ (дата обращения: 19.01.2023). – Текст : 

электронный. 
 

 

 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"

https://www.bnkomi.ru/data/news/19909/
https://www.bnkomi.ru/data/news/19909/
https://drevo-info.ru/articles/9777.html
https://svjatyni.ru/svyatye/zhizn-i-biografiya-stefana-permskogo.html
https://cultmap.nbrkomi.ru/ru/page/skulptura.skulpturasyktyvkar.Pamyatnik_Stefanu_Permskomu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ruvera.ru/svyatitel_stefan_permskii
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ruvera.ru/svyatitel_stefan_permskii
https://sobory.ru/article/?object=39070
https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорьевский_затвор#Интересные_факты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл_и_Мефодий0
http://www.kotlas-eparhia.ru/shrines/saints/14vek/svyatitel_stefan_permskiy/
http://www.kotlas-eparhia.ru/shrines/saints/14vek/svyatitel_stefan_permskiy/
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Вотчинская+Кирилло-Афанасиевская+пустынь+14век+в+Республике+Коми&l10n=ru&lr=10945
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Вотчинская+Кирилло-Афанасиевская+пустынь+14век+в+Республике+Коми&l10n=ru&lr=10945
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Стефановская+пустынь+село+Ульяново+Республика+Коми&l10n=ru&lr=10945
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Стефановская+пустынь+село+Ульяново+Республика+Коми&l10n=ru&lr=10945
http://stefan-sobor.ru/svyatyini/


24 
 

Составитель – В. И. Силин, 

главный научный сотрудник сектора  

Историко-демографического и историко-географического  

изучения Европейского Севера Институт Языка,  

литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН  

  

Указатель литературы о Стефане Пермском 

 

Литература, изданная о Стефане Пермском до 1921 г., приведена в работе: 

 

Дилакторский, П. А. Опыт указателя литературы по Северному краю с 1766 по 1904 года / 

П. А. Дилакторский. – Вологда, 1921. – 311 с. 

 

Значительная часть источников собрана в библиографических справочниках: 

 

1. Литература о жизни и деятельности Стефана Пермского // История Пермской  

епархии в памятниках письменности и устной прозы (К 600-летию со дня преставления 

Стефана Пермского) / сост. И. И. Табаленкова. – Сыктывкар, 1996. – С. 121–157. 

2. Святой Стефан Епископ Пермский (около 1330 – 1396 гг.): библиографический 

указатель / сост. И. И. Табаленкова. – Сыктывкар, 1996. – 61 с. 

3. Стефан Пермский: обзор литературы / Перм. обл. универс. б-ка им. М. Горького, отд. 

Краеведения; сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 1996. – 22 с. 

4. Дробленкова, Н. Ф. Библиография литературы о Епифании Премудром / Н. Ф. 

Дробленкова // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вторая половина XIV – XVI 

в., Ч. 1. А–К / Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) ; 

отв. pед. Д. С. Лихачев. – Ленинград : Наука, 1988. – С. 211–220.  

5. Епифаний Премудрый. Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, 

бывшего в Перми епископом / Епифаний Премудрый // Святитель Стефан Пермский. – 

Санкт-Петербург: Глаголъ, 1995. – С. 50–263. 

6. Абрамова, И. Ю. Роль сказуемого в развертывании динамики повествования в 

«Житии Стефана Пермского / И. Ю. Абрамова // Древнерусская книжная традиция и 

современная народная литература: тезисы доклада международной конференции; Нижний 

Новгород, 14–16 октября 1998 г. – Нижний Новгород, 1998. –  С. 31–32. 

7. Абрамова, И. Ю. Осложненность грамматической структуры простого предложения–

высказывания в житиях Епифания Премудрого / И. Ю. Абрамова // Грамматические 

категории и единицы синтагматический аспект: материалы третьей международной 

конференции. – Владимир, 1999. – С. 5–7. 

8. Абрамова, И. Ю. Структурная организация текста «Жития Стефана Пермского» и ее 

лексическая экспликация / И. Ю. Абрамова // Славянские чтения: материалы докладов и 

сообщений; региональная научная конференция 24 – 26 мая 1999 г. – Чебоксары, 1999. – 

С. 3–6. 

9. Абрамова, И. Ю. Протяженность простого предложения–высказывания как 

стилеобразующий фактор (на материале агиографических текстов) / И. Ю. Абрамова // 

Разноуровневые характеристики лексических единиц: сборник научных статей по 

материалам научных докладов и сообщений Ч. 1.  История языка и диалектология 

(Смоленск, 29–30 июля 1999 г). – Смоленск, 1999. – С. 55–60. 
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10. Абрамова, И. Ю. Сравнительная характеристика структурной организации текстов 

житий Епифания Премудрого и «Жития Феодосия Печерского» / И. Ю. Абрамова // Теория 
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521. 
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Нижний Новгород, 2004.   

13. Аверинцев, С. С. Русское подвижничество и русская культура (Стефан Пермский) / 

С. С. Аверинцев // История Совести. – 2008. – № 2. – С. 33–36.  

14. Анкудинова, М. А. Историческая память в устных преданиях коми (Предисловие) / 

М. А. Анкудинова, В. В. Филиппова // Историческая память в устных преданиях коми. – 

Сыктывкар: Издательство СыктГу, 2005. – С. 6–12. 
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