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«Земля твоя, Ыб, святая...» 

 
Село с необычным названием Ыб, что в переводе на русский 

язык означает «холм, возвышенность» – одно из самых 

популярных мест для приезжающих в Республику Коми туристов 

и паломников.  

Коми поэт Аркадий Калимов написал стихотворение о селе. 

Местный ыбский самодеятельный композитор Нина Артеева 

сочинила к нему музыку. Так появился неофициальный гимн села 

Ыб. 

Я не видел такой красоты, 

Над холмами летишь будто птица. 

К родникам припадаю твоим, 

Чтоб святою водою напиться. 

На семи холмах ты стоишь, 

Вековое село Коми края! 

Даже в мыслях ни с чем не сравнишь, 

Ведь земля твоя, Ыб, святая. 

Вдоль по Сысоле одна за одной 

Деревеньки, меняя названья, 

Обнялись разноцветной дугой, 

Как девчонка при первом свидании. 

Я влюблён в твою синь озёр, 

Разговор у костра о счастье, 

Разговор не дела, разговор, 

В жизни Ыба прими соучастье. 

Колокольный слышится звон, 

Не счерпать родниковой водицы. 

Снова солнце берёт разгон 

Значит, жизнь на селе возродится! 

И не будет у песни конца. 

Этой песне лишь только начало. 

Гроздья белых черёмух, весна, 
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Свято-Вознесенский храм - один из самых известных и 

почитаемых  храмов Коми края, возведенный в 1825 году на 

левом берегу реки Сысолы в 50-ти километрах от Усть-

Сысольска, ныне города Сыктывкара. Это один из первых 

каменных храмов на Сысоле наряду с Койгородской Спасской 

(1810 г.),  Визингской Троицкой (1824 г.) и Нювчимской 

Димитровской (1825 г.) церквями. 

       Первое письменное упоминание о селе Ыб относится к 1586 

году. Согласно «Сотной грамоте», составленной Иваном 

Огаревым и Филиппом Юрьевым, на погосте Иб Большой стояли 

две деревянные церкви: Николая Чудотворца и пророка Илии.  

      В летописи 1646 года упоминаются  погосты Иб Большой и Иб 

Меньшой и церкви во имя Пророка Илии и во имя Николая 

Чудотворца. Святый Славный Божий пророк Илия и Святитель 

Николай Мирликийский чудотворец были и остаются самыми 

любимыми и почитаемыми народом святыми, скорыми 

помощниками в любом деле, нужде и скорби. 
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Онисифору с прошением о разрешении на строительство 

каменной церкви во имя Вознесения Господня с теплыми 

Никольским и Ильинским приделами по уже приготовленным 

прихожанами плану и фасаду. Но представленный 

самодеятельный план был отвергнут, поскольку «фасад с 

правилами архитектурными несообразен, ни купола по 

огромности его, да и сама колокольня и башенки на теплой 

церкви и алтаре холодной церкви непропорциональны». Отзыв 

был составлен ключарем Вологодского Софийского 

кафедрального собора о. Павлом Иконниковым. Он же и составил 

новый проект храма. После этого указом Вологодской духовной 

консистории  от 7 июля 1823 г. в приходе села Ыб было 

разрешено строительство  каменной церкви. По проекту храм 

состоял из трех престолов, двух теплых и одного холодного. По 

главному престолу, Свято-Вознесенскому, был назван сам храм. 

Престолы тёплого храма восприняли наименования престолов 

старых деревянных храмов: во имя святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, и во имя святого 

Пророка Божия Илии. Престолы в теплой церкви первоначально 

были освящены в 1825 г. Вторично - после переделки полов и 

иконостасов: Ильинский – 1831 г., Никольский – 1832 г. Престол 

во имя Вознесения Господня был освящен 4 июля 1838 г. после 

завершения строительства холодного храма. Согласно церковной 

летописи, в 1872 г. на средства Приходского Попечительства и 

усердием прихожан складён тёплый притвор, в 1873 г. пол под 

колокольней покрыт чугунными плитами, а в 1874 г. завершена 

кладка каменной ограды.  

В 1877 г. был привезен колокол «Божий глас» весом более 

трёх тонн: «усердием прихожан при особом старании церковного 

старосты Худоева Матвея Филиппова привезен колокол из 

Слободки Вятской губернии в 206 пудов 25 фунтов 23-го января в 

2 часа пополудни, за оный заплачено наличными деньгами 3458 

рублей 36 копеек. Оный поднят на колокольню 13 марта 

после  службы и по отправлению благодарственного молебствия. 

Мастером по поднятию оного был Погоста крестьянин Федор 

Петрович Колегов». 

В 1880 г. церковь была выбелена, во все окна сделаны новые 

рамы, чугунные решетки  церковной ограды выкрашены разными 

красками. В следующем году сложено каменное крыльцо при 

входе в холодную церковь. 
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В 1882 г. написаны новые иконы в теплой церкви в приделах 

св. Пророка Илии и Николая Чудотворца за ветхостью прежних. 

В 1887 г. по церкви производилась живопись в обоих 

придельных храмах на горних местах: в первом - Преображения 

Господня, во втором - Тайныя вечери.  

В 1890 г., 22 июня в семь часов вечера, молнией, попавшей в 

церковь, опалило колонны и ризы почти по всем иконостасам, 

маковка купола холодной церкви, обитая железом, была 

разломана, и самый крест упал на землю. Крест, маковка и часть 

поврежденной каменной шейки поправлены, на что было  

израсходовано 50 рублей. 

В 1891 г. по утвержденному Его Преосвященством  

Иоанникием, Епископом Великоустюжским, рисунку поставлен 

новый иконостас стоимостью в 3000 рублей. 

В 1893 г. в теплой церкви были сделаны три обитые железом 

круглые печки. 

Сохранилось краткое описание внутреннего убранства храма, 

относящееся к 1828 году. Тогда в церкви  имелся «иконостас 

трестепенный столярной работы, выкрашен приличными 

красками и позолочен». Предположительно, этот иконостас был 

временным, поскольку в 1833 году был заказан новый. Его взялся 

сделать крестьянин Пётр Семенович Насоновский из 

Великоустюжского уезда, уже имевший опыт подобной работы. 

Иконы для иконостаса в 1834-1836 годах писал великоустюжский 

мещанин Алексей Дмитриевич Гоголицын.  

Время от времени в храме заново покрывали лаком 

иконостасы и образа, делали резные киоты и т. д. Занимались 

этим разные мастера, среди которых был выльгортский 

крестьянин Павел Худяев.  

      Документы рассказывают, каким был в 1861 году иконостас 

нового устройства: «вышиной около 6 саженей, а ширина 4 с 

половиной сажени, поставлен в четыре яруса, а по бокам от 

северных и южных дверей имеет небольшое углубление в алтарь. 

Украшающие иконостас 8 колонн первого става и 4 третьего, 

равно вся узорчатая резьба, покрывающая большую часть его, 

сплошь вызолочены двойником по гульфарбе, а прочие места 

иконостаса выкрашены голубою краскою, кроме тумб под 

колоннами, которые выкрашены под вид мрамора» Царские врата, 

Составленные из набранной на решетчатом столярстве резьбы, 

вызолочены: «На верху оных врат Дух Святой в виде голубиной,  
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резной, посеребряный. Потом выше потир резной позолоченный, 

окруженный резным же позолоченным сиянием, а далее выше над 

потиром на резных высеребрянных облаках Господь Саваоф во 

Славе Своей, окруженный семью резными херувимами, по 

сторонам которого на карнизах предстоят ему на коленях два 

резные ангела». Над северной и южной дверями располагались 

резные позолоченные ангелы «с трубами, на боку их устроено 

вроде треугольника, в середине которого резное Всевидящее 

Око». Иконостас был увенчан «резным изображением 

Воскресения Христа Спасителя, окруженным резным же 

позолоченным сиянием». 

К началу XX в. большинство находившихся в Свято-

Вознесенской церкви икон были произведениями нового письма,  

написанными  в XIX веке, за исключением нескольких икон 

старой живописи, созданных в XVIII в. 

Одной из самых древних и ценных была хранившаяся в алтаре 

икона «Господь Саваоф во Славе Своей с Сыном и Духом 

Святым» с облетающими 8 Серафимами. По углам доски были 

изображены благовестники четырёх Евангелистов. На всех 

изображениях венцы были медные, отбеленные, кроме Духа 

Святого, двух Серафимов и Благовестников. Эта икона старинной 

живописи, мерой 1 аршин 3 вершка вышины и 1 аршин 3 вершка 

ширины, к сожалению, до наших дней не сохранилась.  

Свои иконостасы имелись и в приделах Пророка Илии и 

Николая Чудотворца. В алтаре Пророка Илии находилась 

старинная икона Муромской Богоматери, написанная ещё в  XVII 

столетии и перенесенная в храм из старой деревянной церкви. 

Икона, к счастью, сохранилась, она была реставрирована в 1987 

году в Москве и в настоящее время  хранится в Национальном 

музее Республики Коми. 

Здесь же, в Свято-Вознесенской церкви время от времени 

выставлялись ещё две драгоценные древние иконы: Параскевы 

Пятницы из находившейся в Чулибе Пятницкой церкви и 

Святителя Николая Чудотворца из часовни в деревне Березники 

До наших дней дошла лишь копия образа Параскевы Пятницы, 

сделанная на исходе XIX века, в 1900 году. 

При советской власти в церкви хотели открыть клуб, но 
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жители села собрали толстую тетрадь подписей против этого. 

Однако, 26 ноября 1936 года церковь все же была закрыта 

постановлением Президиума Сыктывдинского райисполкома. В 

её помещении расположился колхозный склад зерна. Колокол 

спустили в 1936 году. Когда его с большим трудом сбросили, он 

застрял между арками. Затем усилиями не менее десяти человек 

колокол удалось скинуть. Долго он лежал на земле. После того, 

как его взорвали, осколки загрузили на баржу. Проплыв от 

перевоза метров 500, напротив сенопункта, баржа утонула. Еще 

долгое время были видны торчащие из воды осколки колокола. Во 

дворе церкви оставался обломок, затем он куда-то исчез, 

возможно, сдали в металлолом.  

В годы репрессий колокольный звон заменили ружейными 

залпами, по вечерам палили из ружей, как попало, люди не смели 

выходить из домов и ходить в церковь. В 1950-ых гг. колокольню 

и каменную ограду разобрали на кирпичи, которые понадобились 

для фундамента и печей при строительстве новой школы. Школа 

простояла 10 лет, затем сгорела. В 1956 году церковь была 

открыта вновь. 

В 1973 году Коми республиканский краеведческий музей  

изъял из Ыбской церкви редкие иконы XVII-XVIII вв.: Архангела 

Гавриила, Святителя Василия Великого, Смоленскую икону 

Божией Матери, Казанскую икону Божией Матери. В иконостасе 

церкви была оставлена икона XIX в.: Святителя Стефана 

Великопермского с преподобными  Зосимой и Савватием 

Соловецкими, чудотворцами. Иеромонах Трифон (Плотников), 

настоятель Свято-Вознесенской церкви с 1985 по 1993 гг., 

составил ее описание: «Основа иконы состоит из четырёх досок, 

размер её 91 на 66 см. Икона выполнена в технике масляных 

красок, тонкого письма, по манере близка к традиционной 

русской иконописи конца 19 века. В нижней части изображены во 

весь рост преподобные Зосима (слева) и Савватий (справа), они в 

монашеском облачении: подрясник (преподобный Савватий в 

рясе), поверх мантия. На каждом из них епитрахиль (или двойной 

орарь) – признак священства. У Зосимы  в левой руке 

развёрнутый свиток с отрывком текста духовного завещания: ”Не 

скорбите, братие, но по сему разумейте аще угодна дела мои Богу 

то не оскудеет место сие, токмо любовь имейте”. У Савватия на 

правой руке висят чётки. Меж ними в облачении епископа 

изображён святитель Стефан Пермский, который двумя руками на 

уровне груди держит Евангелие. На святителе омофор с двумя 

крестами, фелонь (в обиходе—риза), какую до определенного 
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Изображение святости (нимбы) над головами Божиих угодников – 

из сусального золота. Выше над Святыми в пространстве в виде 

церковной главки поясное изображение Приснодевы Марии и 

Богомладенца Христа с воздетыми руками. Икона написана в 1897 

году и считается редкой, потому что Стефан  Пермский крайне 

редко изображался с Соловецкими Чудотворцами. Авторство 

написания иконы установить вряд ли возможно, но время 

написания определяется благодаря надписи по нижнему краю 

иконы: «Написана сия св. икона в живописной школе 

Соловецкого Монастыря по заказу и на средства послушника 

онаго монастыря Пол... Белоголоваго, и освящена на раках 

Преподобных Зосимы и Савватия  1897 года Апреля 26 дня». 

Каким образом икона попала в Свято-Вознесенский храм села Ыб, 

достоверно не выявлено. Однако известно, что среди братии 

Соловецкого монастыря были и зыряне, в том числе архитектор-

самоучка Феодосий, который был направлен с другими монахами 

для возобновления Ульяновской пустыни в 1864 году.  

В конце 1980-ых гг. 

стараниями настоятеля 

Свято- Вознесенского 

храма иеромонаха Трифона 

была восстановлена 

колокольня, проведены 

ремонтные работы, 

построена гостиница для 

паломников на 12 мест.   

 

 

 

 

 

Архимандрит Трифон 

(Плотников) - настоятель 

Свято-Вознесенской церкви  

с 1985 по 1993 гг.  

  



 

12 

С 1825 года в Свято-Вознесенском храме служили 

священники: 

 Иоанн Степанов Лапов (1825-1840) 

 Иоанн Семенов Попов (1840-1841) 

 Георгий Иоаннов Попов (1842 - 1880) 

 Акиндий Иоаннов Архангельский (1880-1892) 

 Григорий Онисимов Мысов (1892-1893) 

 Константин Николаевич Головков (1893-1901) 

 Вячеслав Константинович Головков (1896-1903) 

 Иоанн Константинович Головков (1905-1928) 

 протоиерей Лев Теодорович и иеромонах Федор Соколов 

(1928-1934) 

 архиепископ обновленческой церкви Александр Сахаров Усть-

Сысольский (1934-1935) 

 Николай Николаевич Шумков (1935-1936), расстрелян в 

период сталинских репрессий в 1937 г., канонизирован как 

новомученик  

 Илья Константинович Субботин (1956-1962) 

 Михаил Филаретович Вишерский (1962-1969) 

 Сергей Ефимович Паршуков - схииеромонах Кирик (1969-

1979) 

 Гай Паршуков (1979-1983) 

 Виктор Афанасьевич Луценко (1983-1985) 

 Виктор Леонидович Плотников - иеромонах Трифон (1985-

1993)  

 Юрий Владимирович Модянов (1993 - по 

наст. время) - протоиерей Георгий - 

Благочинный Сыктывдинского района. 

 

 

 

 

 

       Илья Константинович Субботин  

                           (1956-1962) 
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времени носили и епископы, епитрахиль, ряса и сапожки.  

Михаил Филаретович Вишерский  

(1962-1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Ефимович Паршуков - 

схииеромонах Кирик (1969-1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоиерей Георгий 

(Модянов)  
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Храм  во имя Святой Параскевы Пятницы  
 

В 1843 - 1844 гг. с разрешения епархиального начальства была 

построена каменная церковь Параскевы Пятницы в Чулибе, 

ставшая впоследствии кладбищенской. Строил церковь каменных 

дел мастер Николай Марков. Иконостас изготовил, привёз и 

собрал устюжский мещанин Андрей Осипов в 1844 - 1845 гг. 

Чугунный пол для алтарной части был изготовлен на 

Нювчимском заводе. Новый храм был освящен 5 июня 1846 г. 

благочинным, настоятелем Свято-Вознесенской церкви о. 

Георгием Поповым. 

Строительство церкви в д. Чулиб связано с местным 

преданием, о том, что в этой деревне в первые три пятницы 

Петровского поста являлась св. Параскева и тем самым указывала 

место возведения будущего храма. В храме отмечались праздники 

вмч. Параскевы, вмч. и целителя Пантелеимона и местночтимые 

праздники вмч. Параскевы: три первые пятницы Петровского 

поста. В третью пятницу освящали лук. До этого дня перья лука 

рвать не разрешалось. В этот день на Параскеву приезжали 

жители из близлежащих сёл Пажги и Гарьи. Заказывали обедню. 

В каждом доме останавливалось по три-четыре семьи. В 

праздники Чулибская церковь была всегда полна народа, люди не 

помещались внутри и стояли вокруг церкви. После службы за 

оградой проходила ярмарка. Для гостей варили квас из хмеля 

(ырош). 

В 1930-ых годах церковь была закрыта. Она использовалась 

под склад зерна колхоза "Боец". Как вспоминает жительница 

деревни Чулиб Нина Васильевна Лоскутова (1933 гр.), в 1940-ые 

годы церковь была разрушена. Для этого приехали посторонние 

люди, которые внутри церкви поставили сруб, подожгли его, что-

то ещё проделали - она ясно не помнит. Ночью в деревне не спали 

и слышали, как церковь рухнула. Из кирпичей разрушенного 

храма были построены лесопильные мастерские на берегу реки 

Сысолы. Простояли они недолго, сгорели. Часть кирпичей была 

вывезена на лошадях и машинах в село Нювчим на строительство 

завода. В память о разрушенной церкви осталась величественная 

ель. Праздник вмч. Параскевы Пятницы не был забыт.  
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Ель на месте Храма Святой 

Параскевы Пятницы  

 

 

Как вспоминает житель деревни 

Гришин Николай Иванович 

(1946 гр.), люди в этот день 

приходили к месту бывшей 

церкви и отстаивали службу 

возле ели. 

Местная жительница Муравьёва 

Анна Васильевна (1901 гр.) 

успела забрать икону св. вмч. 

Параскевы Пятницы. Она 

хранила её дома и в дни службы 

приносила её к ели, сама читала 

Псалтырь. Службы на осенний праздник св. Параскевы, 10 ноября 

(28 октября по ст.ст.), проводились у неё дома. Икона была 

передана её родственниками в 

Свято-Вознесенский храм, где 

она находится и поныне. Спустя 

годы местной жительнице 

Сямтомовой Марии 

Никифоровне (1904 гр.) св. 

Параскева Пятница явилась во 

сне. Святая просила не забывать 

её, приходить к ней, т.к. из дома 

её выгнали ‚ дом её сломали и 

теперь ель стала её домом. В 

1997 году, в первую пятницу 

Петровского поста, на месте 

разрушенной церкви был 

отслужен молебен с акафистом 

великомученице Параскеве.  
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До наших дней на месте разрушенной церкви сохранилась её 

кирпичная кладка. Рядом стоит памятная ель с иконой святой 

Параскевы Пятницы на стволе, которую принесла сюда первая 

настоятельница Ыбского Свято-Серафимовского женского 

монастыря игуменья Серафима. На месте алтаря возведен 

деревянный поклонный крест. 

Ежегодно в праздник св. вмч. Параскевы Пятницы, 10 ноября, 

в Свято-Вознесенском храме села Ыб служится Божественная 

литургия. В первую пятницу Петровского поста, если позволяет 

погода, идёт крестный ход к поклонному кресту в д. Чулиб и к 

источнику св. вмч. Параскевы Пятницы. По возможности, здесь 

читается акафист, поётся тропарь. Паломники верят, что вода в 

источнике целебная, помогает при глазных и других болезнях. 

Набирая воду из источника, люди просят: "Святая 

великомученица Параскева, 

моли Бога о нас...". 

 

 

 

 

Источник св. вмч. 

Параскевы Пятницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклонный крест на 

месте разрушенной 

церкви св. вмч. 

Параскевы Пятницы  

в деревне Чулиб 
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Серафимовский женский монастырь 

 
26 апреля 1996 года был подписан Устав Серафимовского 

женского монастыря. 10 октября того же года Священный Синод 

Русской Православной Церкви благословил открытие женского 

монастыря в селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми. 

Настоятельницей женского монастыря была утверждена монахиня 

Серафима (в миру Вера Андреевна Волочкова). О селе Ыб она 

узнала в 1989 году, когда переехала к сыну, будущему Владыке 

Питириму, в Республику Коми из Краснодарского края. Будучи 

тяжело больной, матушка горячо молилась об исцелении. Во сне 

ей был голос, что исцеление она получит на святых источниках 

села Ыб. Так Господь промыслительно указал место её будущего 

подвижничества. На холме рядом со старинным храмом 

Святителя Стефана Великопермского началось строительство 

монастыря. 

15 июня 1999 года епископ Сыктывкарский и Воркутинский 

Владыка Питирим совместно с епископом Элистинским и 

Калмыцким Зосимой посетили село Ыб и освятили камень, 

положенный в основание фундамента нового кирпичного храма в 

честь преподобного Серафима Саровского-чудотворца, 

благословив тем самым строительство центрального храма Свято-

Серафимовского женского монастыря. 

3 ноября 1999 года забили первую сваю для будущего храма. 

Матушка Серафима немало лично потрудилась на 

строительстве обители. В сорокоградусные морозы и в летний 

зной она ездила по всей республике и собирала средства на дело 

Божие. Матушка неустанно трудилась, не ропща и не гнушаясь 

никакой работы. Под её руководством был построен игуменский 

корпус, выстроены келейный корпус (двухэтажный жилой дом 

для сестер), трапезная, металлическая ограда с пятью кирпичными 

башенками, баня, скотный двор, колодец, теплицы, 

благоустроены подъездные дороги, посажены деревья и цветы. 

На холме возле монастыря строителям не раз являлся 

старичок, который давал им советы в трудных ситуациях. По 

предположению настоятельницы монастыря, это сам Серафим 

Саровский навещал их обитель, духовно укрепляя 

подвизающихся. 
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 Матушка Серафима наладила монашескую жизнь в обители 

согласно монастырскому уставу: сестры сочетали пост, труд и 

молитву, начали читать «Неусыпаемую Псалтирь». 

Настоятельница монастыря вела активную миссионерскую 

деятельность, проявляла постоянную заботу о духовном 

воспитании молодого поколения. Отличалась строгостью и 

высокой ревностью в духовной жизни, чем служила примером 

благочестивой и самоотверженной жизни ради Христа. 

В газетах неоднократно печатались её духовные советы. 

За свой многолетний неустанный труд в 2000 году Указом 

Президента Российской Федерации матушка Серафима была 

награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» П степени. 

За усердные труды и ревностное служение во славу Церкви 

Божией к празднику Святой Пасхи в 2001 году Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий П удостоил матушку 

саном игуменьи, а к празднику Светлого Христва Воскресения - 

Пасхи 2004 года Его Святейшество Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий П удостоил игуменью Серафиму Ордена княгини 

Ольги Ш степени. 

18 мая 2005 года, оставив сёстрам духовное наследие, матушка 

Серафима почила о Господе. 

17 июля 2005 года Указом епископа Сыктывкарского и 

Воркутинского Владыки Питирима настоятельницей Ыбского 

Свято-Серафимовского женского монастыря была назначена 

матушка Питирима (в миру Тамара Николаевна Паснова). 

 

 

 

 

 

Матушка Питирима 

сфотографирована 

возле изображения 

матушки Серафимы 
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Матушка Питирима с 

радостью приняла вверенный 

ей монастырь. С большим 

терпением и любовью она 

вела духовных чад своих к 

Богу, учила тому, что знала 

сама, открывала духовные 

истины, оказывала щедрую 

благотворительную помощь жителям села. За полтора года своего 

служения она многое сделала для обители: поднялись стены 

строящегося храма прп. Серафима Саровского, сделан 

косметический ремонт в церкви Стефана Пермского, 

благоустроены жилые корпуса, на территории монастыря была 

пробурена скважина для добычи питьевой воды глубиной 130 

метров, проведен водопровод. 

18 декабря 2005 года был освящён вновь построенный 

деревянный храм в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, 

строительство которого началось ещё при матушке Серафиме. 

Указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия П от 29 

сентября 2006 года была удостоена сана игуменьи, а в ноябре 

2006 года была пострижена в великую схиму. 

19 января 2007 года - в праздник Богоявления (Крещения 

Господа нашего Иисуса Христа) после продолжительной болезни 

схиигуменья Питирима отошла ко Господу. 

Много тёплых слов было сказано о матушке игуменом 

Филиппом, секретарём Сыктывкарской и Воркутинской епархии: 

«...Я был удивлён и восхищён её мудрым и смиренным 

отношением к близкой кончине. Матушка не унывала, не 

отчаивалась, непрестанно радовалась, как и учит нас Священное 

Писание. Несмотря на тяжёлое состояние и боли, она передавала 

богатый духовный опыт всем приходящим проведать её...».  

Храм  

в честь Иверской иконы    

Пресвятой Богородицы 
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9 мая 2007 года новой настоятельницей монастыря была 

назначена матушка Иеремиила.  

 

Храм во имя св. Серафима Саровского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серафимовский женский монастырь 
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Часовня (храм) имя святителя Стефана Пермского 

 

На вершине холма Кубри-мыльк в деревне Степановка в 1896 

году была построена часовня во имя свт. Стефана, епископа 

Великопермского. 

Согласно местному преданию, свт. Стефан, посетивший в 1393 

году ыбские селения, на этом холме проповедовал христианскую 

веру среди зырян и хотел построить церковь, но закосневшие в 

язычестве местные жители отвергли проповедь и не приняли 

Благую Весть. За это деревня была названа Кудцй - "Худой 

грезд", а жители получили фамилию Худоевы. 

Во искупление вины предков в год 500-летия со дня 

преставления Просветителя зырян свт. Стефана Пермского по 

предложению местного священника о. Константина (Головкова) и 

по приговору крестьян было решено построить Стефановскую 

часовню. Ходатайство крестьян получило одобрение 

Епархиального начальства. Проект храма был составлен 

Вологодским губернским инженером Н. Пухловым и утверждён 

Строительным Отделением губернского правления. 

Строительство часовни было разрешено Указом 
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В тот же год 26 апреля в день памяти свт. Стефана прошёл 

крестный ход на холм, где проповедовал святитель, был отслужен 

молебен и чин на основание храма. В течение следующего дня, 27 

апреля, часовня была возведена под кровлю. 

Она стала единственным "обыденным", то есть построенным 

за один день, храмом, известным на территории Коми края. 

Часовня была приписана к Ыбской Вознесенской церкви. После 

Октябрьской революции 1917 года часовня продолжала 

действовать. С упразднением Ыбской приходской церкви 

религиозный совет от 24.02.1928 ходатайствует о разрешении 

перестроить часовню в церковь через устройство в храме 

подвижного алтаря, который был привезен из тюремной церкви 

города Усть-Сысольска. Таким образом, 15 сентября 1928 г. 

Стефановская часовня была переосвящена в церковь. 

Чтимые праздники: 

а) «Степан лун» - в честь свт Стефана, епископа 

Великопермского - 9 мая; 

б) «Сретенньö» - Сретение Господа нашего Иисуса Христа - 15 

февраля. 

В годы культурной революции приходской совет был 

распущен, а здание церкви указом Коми Облисполкома от 

04.09.1935 г. изъято у общины верующих и передано в 

распоряжение сельсовета для использования "в культурных 

целях". 

Постановлением Совета Министров Коми АССР от 24.09.91 

здание бывшей Стефановской часовни (церкви) было принято на 

государственную охрану, архитекторами института 

"Спецпроектреставрация" (Е. А. Шутов и др.) был составлен 

проект ее реставрации. 

В плане мероприятий по проведению празднования 600-летия 

со дня блаженной кончины свт. Стефана Великопермского 

церковь была отремонтирована. Работы осуществлялись 

православными мастерами, членами Стефано-Прокопьевского 

братства. В течение 1995 г. - зимы 1996 г. восстановлен облик 

храма и установлен новый иконостас. 

5 мая 1996 г. отремонтированный храм был освящен 

Епископом Сыктывкарским и Воркутинским Питиримом как 

церковь во имя Святителя Стефана Великопермского.  
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В этот день к храму пришёл первый крестный ход из г. 

Сыктывкара. Впоследствии церковь была передана в пользование  

зарегистрированному в октябре 1996 года новому Свято- 

Серафимовскому женскому монастырю. 

Крестные ходы, названные «От Стефана до Стефана», т.е. от 

кафедрального Свято-Стефановского собора в г. Сыктывкаре до 

церкви свт. Стефана Великопермского в с. Ыб Сыктывдинского 

района, проходящие 8-9 мая (с ночевкой в с. Пажга), стали 

ежегодными. В них  принимает участие епископ Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский Питирим (Волочков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

крестного хода 

«От Стефана до 

Стефана» 
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Часовня во имя св. Равноапостольной  

Марии Магдалины  
 

В деревне Подгорье (Кырул) с. Ыб на высоком холме стояла 

часовня во имя св. Равноапостольной Марии Магдалины. Она 

была построена в конце 1890-х годов на основании Указа 

Великоустюжского духовного правления от 12 июня 1889 г 

Проект часовни, составленный губернским инженером Н. 

Пухловым, был утверждён Строительным Отделением 

Вологодского Губернского Правления 15 сентября 1897 г за № 

168. Часовня сгорела, т.к. в нее попала молния. 

Вместо неё построили новую, во имя иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость». В годы Советской власти высокая 

колокольня служила пожарной вышкой. Каждая семья дежурила 

на вышке согласно очередности в течении суток: в случае пожара 

звонили во все колокола, а днем одним колоколом ежечасно 

отбивали время. Затем в виду ветхости часовню разобрали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня во имя св. Равноапостольной Марии Магдалины  

в деревне Кируль.  

Рисунок Н.М. Артеевой, уроженки села Ыб 
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Часовня во имя Благовещения  

Пресвятой Богородицы 

 
В деревне Мыргаиб (Мальцев-грезд) находилась часовня во 

имя Благовещения Пресвятой Богородицы, построенная до 1646 

года в связи с небывалым падежом скота и приписанная к Ибской 

Ильинской церкви. К 1860 году взамен старой была построена 

новая часовня, приписанная к Свято-Вознесенской церкви. 

Источник Благовещения Пресвятой Богородицы находится рядом 

с д. Чалин под одиночной елью. 

В этой деревне отмечались праздники:  

а) Благовещения Пресвятой Богородицы - 7 апреля;  

б) «Ласей лун» - праздник в честь сщмч. Власия 

Севастийского - 24 февраля;  

в) праздник в честь мучеников Флора и Лавра - 31 августа. 

Сщмч. Власий и мучч. Флор и Лавр являются покровителями 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня во имя Казанской иконы  

Божией Матери 
 

В деревне Сёрд находилась часовня во имя Казанской иконы 

Божией Матери. В 1920-х годах часовню разобрали. Из брёвен 

построили конюшню, которая впоследствии сгорела. На месте 

часовни остались четыре угловых камня фундамента. 

В этой деревне отмечали следующие праздники: 

а) День Казанской иконы Божией Матери - 4 ноября;  

б) День св. прп. Серафима Саровского - 1 августа; 

в) День Святого Духа. 
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Часовня во имя святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла 
 

По архивным данным за 1862 год в деревне Каргорт в ХХ веке 

был построен молитвенный дом во имя Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. На этом же месте в 1908 году была 

возведена новая часовня - Покровская. Постановлением 

Президиума Сыктывдинского райисполкома от 3.10.1935 г № 38 

на основании того, что "часовня эта заброшена обществом 

верующих, пришла в негодность, крыша и пол сгнили, окна 

выбиты", она была передана в распоряжение сельсовета. В годы 

советской власти в часовне находился склад зерна. Её здание 

разрушалось. 

В 2000 г. стараниями протоиерея Георгия (Модянова), 

настоятеля Свято-Вознесенского храма, часовня была 

восстановлена и освящена во имя святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. Ежегодно в Петров день, 12 июля, в 

часовне служится праздничный молебен по завершению 

крестного хода, идущего от Свято-Вознесенского храма. 

Чтимые праздники: 

а) «Тöвся Егорей» или «Кослунъя Егорей» - день освящения 

церкви вмч. Георгия в Киеве - 9 декабря; 

б) «Пöкров лун» - Покров Пресвятой Богородицы - 14 октября; 

в) «Крешшенньö» - Святое Богоявление, Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - 19 января; 

г) «Петыр лун - Ен новлан 

лун» - святых и всехвальных 

первоверховных апостолов 

Петра и Павла - 12 июля. 

 

 

Возле часовни во имя святых 

первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

во время крестного хода от 

Свято-Вознесенского храма  
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Часовня во имя святых первоверховных  

апостолов Петра и Павла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Середина ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-ые гг. 
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Часовня во имя Преображения Господня 
 

В самом конце села Ыб в деревне Волокул был возведен 

молитвенный дом, затем - часовня во имя Преображения 

Господня. В 1932 году в часовне открыли клуб, позже её 

использовали под совхозный склад. 

На праздник Преображения Господня,19 августа, служили 

молебен в часовне, а затем шли крестным ходом в сторону 

деревни Тит-грезд и дальше, на источнике во имя Преображения 

Господня служили водосвятный молебен. 

Чтимые праздники:  

а) «Спас лун» или «Шöр Спас» - Преображение Господа Бога 

и Спаса нащего Иисуса Христа - 19 августа;  

б) «Митрей лун» - Святого великомученика Димитрия 

Солунского - 8 ноября;  

в) «Медос лун» - Святителя Модеста, архиепископа 

Иерусалимского - 31 декабря. 

 

Полуразрушенная часовня во имя 

Преображения Господня, 

реставрации не подлежит 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник  

во имя Преображения Господня 
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Часовня во имя Светлого Христова Воскресения  

 
Часовня во имя Светлого Христова Воскресения располагается 

в д. Вадкерос с. Ыб. Со временем старая часовня пришла в 

крайнюю ветхость. В конце 1990-ых гг о. Георгием (Модяновым) 

была построена новая часовня во имя Светлого Христова 

Воскресения. 

Здесь отмечались праздники: 

а) Светлого Христова Воскресения - в первую неделю по 

Пасхе;  

б) «Речкой Микола» - в первое воскресенье Петровского 

поста; 

в) “Прокопей лун” - св. праведного Прокопия, Христа ради 

юродивого, Устюжского чудотворца - 21 июля; 

г) Собор Архистратига Михаила - 21 ноября. 

В Прокопьев день—21 июня к часовне от Свято-

Вознесенского храма совершается крестный ход. В часовне 

служится молебен с акафистом, затем - водосвятный молебен на 

источнике св. Архистратига Михаила. В этот день существовал 

запрет на сенокосные работы: 

если сгребали сено, непременно 

поднимался ветер и уносил 

копны и стога прямо в реку. 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня во имя Светлого 

Христова Воскресения  
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Часовня и источник  

во имя свт. Феодосия Черниговского 
 

При въезде в д. Кулигу с. Ыб стояла часовня, 

предположительно, во имя свт. Феодосия Черниговского. В 

советское время ее перенесли для нужд колхоза в центр деревни, 

разместив в ней склад. После проведенных мелиоративных работ 

на ее прежнем месте раскинулось совхозное поле. 

В часовне отмечались праздники (названия приводятся на 

местном диалекте):  

а) «Вздвиженне» - Воздвижение креста Господня - 27 

сентября; 

 б) «Педöсей» - святителя Феодосия Черниговского - 18 

февраля; 

 в) «Троича» - день Святой Троицы, Пятидесятница - неделя 8-

я по Пасхе. 

В стороне от деревни находится источник святителя Феодосия 

Черниговского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возле источника  

во имя свт. Феодосия Черниговского 
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Часовня во имя Александра Невского, 

источник св. вмч. Георгия  
 

В деревне Ёль находилась часовня во имя Александра 

Невского, возведённая в начале 1880-ых гг. в память коронования 

императора Александра III и его супруги Марии Фёдоровны. 

Позже еe заменила новая часовня во имя вмч. Георгия 

Победоносца. В 1930-е годы ее разобрали, из бревен в центре 

деревни Ёль построили склад. В 2000 году складское здание 

распилили на дрова. 

Чтимые праздники: 

а) «Егорей» - св. вмч. Георгия Победоносца - 6 мая;  

б) «Пречиста» - Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии - 21 сентября. 

Накануне праздника Георгия Победоносца, 5 мая, в часовне 

служили Всенощное бдение. Как и полагалось, служба длилась 

всю ночь, а 6 мая - молебен, который совершался после Литургии 

в Свято-Вознесенском храме. В этот день по обычаю окропляли 

святой водой лошадей. 
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Часовня во имя свт. Николая Чудотворца 
 

В деревне Березники на основании Указа Великоустюжского 

духовного правления от 15 мая 1732 года за № 61 была построена 

часовня во имя свт. Николая Чудотворца. 

С основанием часовни связано следующее предание. Как-то 

раз вечером возвращался домой мельник по прозвищу Бус и 

повстречал сидящего на пне старика в длиннополой домотканой 

одежде. Разговорились. Слово за слово, старичок и попросил: 

«Вы бы мне дом здесь сложили». «Кто же ты есть, как тебя 

зовут?» - удивился мужик. «Я - завтрашний день», - промолвил 

старец и тут же исчез. А на следующий день как раз праздновали 

память Николая Чудотворца. Поэтому служба в часовне и 

праздник 

«Шорйылса Микола» были всегда накануне праздников 

Николая Чудотворца: 21 мая и 18 декабря. 

В 1876 году, когда старая часовня обветшала, всем селом 

построили новую. С этим событием связано еще одно предание: 

до строительства новой часовни на дверях соседнего амбара 

появился лик свт. Николая Чудотворца. 

Чтимые праздники: 

а) «Шорйылса Микола» - канун праздников свт.Николая 

Чудотворца - 21 мая и 18 декабря; 

б)«Саватей лун» - Святых преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких - 30 апреля и 10 октября. 30 апреля совершался 

крестный ход с иконой 

Божией Матери, во 

время которого 

освящали поля пред 

посевом. 

 

 

 

 

 

Часовня во имя свт. 

Николая Чудотворца 



 

33 

В часовне существовал обычай молиться по обету «ночку» 

перед иконой Святителя Николая «за полученные милости или 

для получения милости Божией» (Всенощное бдение). 

Колодец с ключевой водой рядом с часовней освящен. 

В 1991г, 22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая 

из Мир Ликийских в Бари, в часовне состоялся первый после 1935 

года общественный молебен. Тогда 25 верующих во главе с отцом 

Трифоном собрались в пустующем храме на акафистное пение, 

принесли икону Святителя из Свято-Вознесенского храма. 

В 1998 году часовня по обету протоиерея Георгия (Модянова), 

настоятеля Свято-Вознесенского храма, была отреставрирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Часовня во имя свт. Николая Чудотворца 
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Святой источник двенадцати Апостолов 
 

В стороне от д. Березники по руслу ручья Конгышор, возле 

кладбища, бьет источник, вода в который собирается от 

двенадцати ключей. Игуменья Свято-Серафимовского монастыря 

матушка Серафима называла его источником Двенадцати 

Апостолов. 
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Источник во имя Божией Матери  

в честь иконы Её «Всех скорбящих Радость» 
 

У подножия холма Кубримыльк находится колодец с 

ключевой водой. Во время крестного хода 12 июля 1998 года 

источник был освящён во имя Божией Матери в честь иконы Её 

«Всех скорбящих Радость». Из источника берут воду для 

исцеления от глазных и других болезней, обращаются за 

помощью с молитвой к Матери Божией и прп. Феодосию 

Тотемскому. 

Чтимые праздники:  

а) Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" - 6 

ноября;  

б) «Педосей лун» - Преподобного Феодосия Тотемского - 10 

февраля;  

в) «Семан лун» - Преподобного Симеона Столпника - 14 

сентября. 

Ежегодно 12 июля в праздник Святых первоверховных 

Апостолов Петра и Павла святой источник освящается во время 

крестного хода из Свято-Вознесенского храма к Петропавловской 

часовне в деревне Каргорт. 
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Источник Покрова Божией Матери 
 

Источник находится в д. Каргорт. В настоящее время 

проводится реставрация силами школьного лесничества «Ыбские 

елочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник во имя св. Пантелеимона Целителя 

 

Недалеко 

от 
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