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В число значимых маркеров конфессиональных групп входят особенности вероучения, религиозные 

практики и нормы поведения, набор и интерпретации которых могут отличаться в зависимости от того, 
используются они для самопрезентации или идентификации. Осмысление собственной веры как истин-
ной, спасительной находит отражение в религиозной терминологии, зачастую становится определяющим 
фактором появления конфессионимов. В статье анализируются семантические и прагматические компо-
ненты самоназваний и ключевых религиозных терминов коми православного движения бурсьылысьяс 
(досл. ‘добра/блага певцы’), бытовавшие в начале XX в. Исследование основано на архивных и опублико-
ванных материалах первой половины XX в. Движение бурсьылысьяс возникло в начале XX в. в коми селах 
на верхней Вычегде. Главным элементом религиозных практик были беседы, в ходе которых исполнялись 
религиозные песнопения на коми языке, проходившие под руководством местного крестьянина Стефана 
Ермолина, а после его смерти под руководством других мирян. Религиозная терминология коми право-
славного движения бурсьылысьяс представляет собой пример самоидентификации через указание на кол-
лективные обрядовые действия. Самоназвания и названия религиозных практик бурсьылысьяс отражали 
религиозно-этические представления о «благе, добре» (бур), подчеркивали особый статус последователей 
Стефана, их высокую оценку собственного учения. Номинации лидера и его последователей – бурвисьта-
лысь ‘добро говорящий’/буркывзысьяс ‘добро слушающие’ – не только отражали конкретные признаки  
и обрядовые действия, но и имели дополнительные символические значения, обозначая статусы религи-
озного лидера и его последователей. В середине 1920-х гг. происходит изменение самоназвания группы, 
демонстрирующее не только значимость личности С. Ермолина для религиозного сообщества, но и пере-
осмысление последователями собственной роли после смерти религиозного лидера. 
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Особенности вероучения, религиозные практики и нормы поведения входят в число зна-

чимых культурных маркеров конфессиональных сообществ, их набор и интерпретации могут 
существенно отличаться в зависимости от того, используются они для идентификации с точки 
зрения членов группы (самоидентификации) или для идентификации их другими. С. Е. Ники-
тина отмечает, что конфессиональная модель мира аксиологична, имеет в основе религиозно-
этическую оппозицию «добро – зло», которая реализуется в том числе и в оппозиции «своя 
вера – чужая вера». Своя вера осмысляется как истинная, спасительная, чужая – как ложная, 
ведущая к духовной гибели, что находит отражение в религиозной терминологии конфессио-
нальных сообществ (Никитина, 2013: 33–34). Такое осмысление может стать определяющим 
фактором появления конфессионимов, которые содержат оценочные и эмоциональные конно-
тации. В то же время (само)названия групп могут быть связаны с конкретным человеком или 
местом (Никитина, 2013: 56; Подюков, 2022: 323–324), с фольклорными представлениями  
о группе за ее пределами, осмыслением религиозных практик (Львов, 2015: 110–114; Исхаков, 
2021: 52; Черных, 2018).  

В начале XX в. на верхней Вычегде (Мыёлдинский и Усть-Немский приходы Усть-Сы-
сольского уезда Вологодской губернии, в настоящее время сельские поселения Мыёлдино  
и Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми) возникло коми православное движе-
ние бурсьылысьяс (досл. певцы добра). Главным элементом религиозных практик бурсьы-
лысьяс были беседы на коми языке, проходившие под руководством местного крестьянина 
Стефана Артемьевича Ермолина. На беседах Стефан читал, толковал и переводил на коми язык 

                                                            
1 Статья подготовлена в рамках плановой темы сектора этнографии ИЯЛИ ФИЦ КНЦ УрО РАН «Этнокультурные 
процессы и этнокультурные традиции на европейском севере России: динамика социальных и культурных изме-
нений». Регистрационный номер 121042600207-7. 
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религиозные тексты; присутствующие исполняли молитвы и песнопения на коми и русском язы-
ках. Особое значение бурсьылысьяс придавали визионерским практикам, с середины 1920-х гг.  
в их среде получили распространение экстатические практики.  

С. Ермолин начал проводить беседы в с. Мыёлдино с конца 1890-х гг., в 1904 г. они про-
ходили уже и в соседнем Усть-Немском приходе, в 1912 г. к двум указанным ранее приходам 
добавились Пожегодский, Донской и Большелугский. В это время 50 «домов2» в Мыёлдин-
ском и около 100 в Усть-Немском приходах следовали учению Стефана, число его последова-
телей в других приходах было значительно ниже. Помимо Стефана, беседы проводили и дру-
гие крестьяне, знавшие грамоту и «прошедшие обучение» у С. Ермолина (Вологжанин, 1912: 
14, 16). В середине 1920-х гг. число бурсьылысьяс значительно возросло, перевалив за тысячу 
человек. Они проживали в восьми верхневычегдских волостях: Мыёлдинской, Усть-Нем-
ской, Пожегодской, Донской, Большелугской, Керчомской, Подъельской, Деревянской. Се-
ла Мыёлдино и Усть-Нем оставались своеобразными религиозными центрами этого движе-
ния. В 1930-х гг., после репрессий лидеров, численность бурсьылысьяс значительно сокра-
тилась; в начале 1970-х гг. небольшие группы верующих существовали в селах и поселках  
Усть-Куломского района, постепенно растворяясь среди православных (Гагарин, 1976: 70–73).  

В научный оборот сведения о бурсьылысьяс, как и сам термин, были впервые введены 
Ю. В. Гагариным, рассматривавшим это движение как форму протеста против «господствую-
щей церкви». Ученый обратил внимание на значимость этнического фактора в формировании 
движения, роль мистицизма в его религиозных практиках, охарактеризовал его современное 
состояние (Гагарин, 1971; 1976). Этнографы и фольклористы анализировали влияние этого 
движения на религиозную жизнь локальных сообществ верхней Вычегды в советский и пост-
советский периоды (Chuvyurov, Smirnova, 2003; Koosa, Leete, 2011), в том числе и на форми-
рование локальной рукописной традиции (Чувьюров, 2004). П. Ф. Лимеров, опираясь на руко-
писные памятники бурсьылысьяс второй половины XX в., предпринял попытку реконструиро-
вать и охарактеризовать основы их учения (Лимеров, 2020; Лимеров, 2022). Особое внимание 
исследователи уделяли мистическим практикам, описания которых были сделаны представи-
телями духовенства, а позднее – местными советскими управленцами и активистами (Чувью-
ров, 2001; Лимеров, 2020). 

Несмотря на наличие значительного числа публикаций, религиозная терминология бур-
сьылысьяс остается малоизученной: исследователи либо ограничиваются дословным перево-
дом известных терминов на русский язык, либо трактуют их значения, не учитывая существо-
вавшие религиозный, социальный и коммуникативный контексты. В данной статье анализи-
руются семантические и прагматические компоненты самоназваний и ключевых религиозных 
терминов религиозного движения, бытовавших в начале XX в. 

Основой нашего исследования стали архивные и опубликованные материалы первой по-
ловины XX в. Первая группа – это материалы досоветского периода. Небольшая книга Волог-
жанина «Новый „братец“ Стефан Вологодский» (Вологжанин, 1912), опубликованная в 1912 г. 
В настоящее время имя автора брошюры, использовавшего псевдоним Вологжанин, неизвест-
но. Из текста можно понять, что он являлся представителем епархиальных властей, имел ду-
ховный сан, коми языка не знал, с местными крестьянами общался через переводчиков, в каче-
стве которых выступали священники Усть-Немского и Пожегодского приходов (Вологжанин, 
1912: 8, 15). Вологжанин посетил одну из бесед, получил информацию о них от приходских 
священников, местных чиновников и крестьян, встречался лично с С. Ермолиным. Он описал 
молитвенные собрания, охарактеризовал особенности учения С. Ермолина, зафиксировал уст-
ные рассказы о Стефане. Материалы архивного дела Государственного архива Вологодской 
области, представляющие собой рапорты и отчеты священников, благочинных и полицейских 

                                                            
2 Скорее всего, речь идет о домохозяйствах, которые являлись основной единицей учета в дореволюционной России. 
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за 1904 г., содержат сведения о первых лидерах бурсьылысьяс, фрагменты принадлежавших 
им рукописей на русском и коми языках, информацию о молитвенных собраниях. Вторую груп-
пу составляют архивные данные советского периода: информационные отчеты местных пар-
тийных органов, отчеты OГПУ 1920–1930-х гг., хранящиеся в Национальном архиве Респуб-
лики Коми, в которых содержатся упоминания о бурсьылысьяс и их религиозных практиках. 
 Первые термины на коми языке, связанные с бурсьылысьяс, были зафиксированы в 1912 г. 
представителем епархии: самоназвание последователей С. Ермолина – буркывзысьяс (бур ‘доб-
ро/благо’ + кывзысьяс ‘слушающие’), название молитвенных собраний (бесед), в которых уча-
ствовали крестьяне, – буркывзӧм (бур ‘добра/блага’ + кывзӧм ‘слушание’) и самого Стефана, 
которого верующие называли бурвисьталысь (бур ‘добро/благо’ + висьталысь ‘говорящий’)3 
(Вологжанин, 1912: 12, 14). П. Ф. Лимеров предположил, что эти слова были введены С. Ермоли-
ным и связаны со словом Бурвисьталӧм – ‘Евангелие’ (Лимеров, 2020: 59). Действительно, Бур-
висьталӧм в значении ‘Евангелие’ встречается в словарях П. Савваитова (1850) и Г. С. Лыт-
кина (1931), однако в изданных коми переводах Евангелия XIX в. использовались либо русское 
слово «Евангелие» (перевод А. В. Шергина 1823 г.), либо коми – Бур юӧр (перевод Г. С. Лыт-
кина 1885 г.). Судя по всему, слово бурвисьталӧм в значении ‘Евангелие’ не имело широко- 
го хождения среди верхневычегодских крестьян. Об этом свидетельствует сохранившийся  
фрагмент перевода религиозного текста на коми язык, принадлежащий С. Ермолину: «некысь 
сэтшöм кокньыд яснöй туй и аддзыны и кыдзи зыралан зеркала Св. Еванклие» ‘неоткуда уви-
деть такой легкий, ясный путь, как сияющее зеркало, (кроме как в) Св. Евангелии’ (ГАВО.  
Ф. 496. Оп. 1. Д. 18164. Л. 14). 

Все рассматриваемые в работе термины содержат корень бур. В словарях П. И. Савваитова 
и Г. С. Лыткина слово бур переводится как ‘благо, благой, добро, добрый’, ‘благо, добро, благо-
воление, польза, выгода’ (Лыткин, 1889: 45; Савваитов, 1850: 11), а также как «хороший, бла-
гий, добрый, милостивый, здоровый, кроткий, совершенный, полезный» (Савваитов, 1850: 11). 
Часть слов с корнем бур, зафиксированная в этих словарях, возникла путем калькирования 
церковнославянских образцов с корнями ‘благо’, ‘добро’. Например, бурвисьталӧм, бур юӧр 
(бур ‘добро/благо’ + висьталӧм ‘сообщение, известие’, юӧр ‘весть, известие’) – благая весть, 
Евангелие, буркерӧм (бур ‘добро’ + керны ‘делать, сделать’) – благодеяние и др. (Лыткин, 
1931: 5, 51; Савваитов, 1850: 13). Значение слова «добро» в религиозном контексте для коми, 
как и для русских, сформировалось под влиянием православного вероучения, было связано  
с набожностью и благочестием человека. Добро было связано с Богом, со стремлением чело-
века следовать в своей жизни соответствующим принципам, нормам и образцам поведения 
(Вендина, 2004: 431–432). Приведем в качестве примера употребление слова бур в проповеди 
священника А. А. Куратова: Сiйӧ ведь Ачiс эм Ыджыд и Зел-ыджыд Бур ‘Он (Бог. – В.В.) Сам 
есть Добро и Высочайшее Добро’, вöчiс мiянöс буркерöмвöсни ‘создал нас на дела благие’, бу-
ра олӧ ‘живите добродетельно’ (Власова, 2016: 175–176). 

Первые трактовки религиозной терминологии бурсьылысьяс были даны в книге Волог-
жанина. Он перевел бурвисьталысь как ‘учитель добра’, вероятно, такая трактовка термина 
была предложена ему местными священниками. В словаре П. Савваитова зафиксированы сло- 
ва бурвисьтавны – ‘благовествовать’, бурвисьталысь/бурсьӧрнитысь – ‘благовестник’, ‘еван-
гелист’ (Савваитов, 1850: 12, 13). В православной традиции благовестниками называют не  
только апостолов, авторов четырех канонических Евангелий, но и религиозных деятелей, 
«служивших делу евангельской проповеди» (Никифор, 1891: 203). «Грамматика зырянского  
языка» и словарь, составленные П. И. Савваитовым, использовались в качестве учебного по-
собия в Вологодской духовной семинарии, где готовили священнослужителей для зырянских  

                                                            
3 В брошюре Вологжанина эти сложные слова написаны раздельно (бур кывзысь, бур кывзӧм, бур висьталысь), 
в данной статье эти сложные слова пишутся слитно. 
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приходов губернии (Терюков, 2008: 232). Священнослужителям и прихожанам Мыёлдин-
ского и Усть-Немского приходов слова бурвисьтавны и бурвисьталысь могли быть известны. 

С. Ермолин неоднократно обвинялся священнослужителями в самовольном «учительст-
ве», что было главной претензией к его действиям со стороны духовенства. «Стефан Ермолин 
взял на себя не данное ему учительское звание и пользуется им среди народа почти наравне 
со священниками» (Вологжанин, 1912: 18). Упоминается, что крестьяне относились к нему 
как к «великому учителю», считали, что он «учит так же, как и в церкви учат», «учит не худо-
му». Сам Стефан на уговоры священников прекратить беседы ответил: «Вот поучу еще с ме-
сяц и отстану» (Вологжанин, 1912: 8, 10–12). Можно утверждать, что сам С. Ермолин и его 
последователи, так же как и представители духовенства, использовали слово «учитель» в зна-
чении ‘проповедник’. В таком значении оно обычно использовалось в текстах о значимости 
проповеди, публиковавшихся на страницах епархиальных изданий. Например, «„учительство“ 
или проповедь Христовой истины составляет главнейшую обязанность пастырского служе-
ния» (Пастырь, 1909: 403). В свою очередь Е. Е. Паршуков, «ученик и ставленник» С. Ермо-
лина, обосновывая право проводить беседы, заявил, что и «апостолы были неграмотные ры-
баки, однако проповедовали, этим апостольским духом и он облечен» (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1.  
Д. 18164. Л. 6).  

В то же время одно из значений слова висьталысь4 – ‘толкователь’ (Савваитов, 1850: 32), 
весьма точно отражает роль С. Ермолина в локальном религиозном сообществе как чтеца  
и переводчика религиозных текстов. Известно, что священник С. П. Сумароков, служивший  
в Мыёлдинском приходе в 1890–1895 гг., обращался к Стефану «как к переводчику на зы-
рянский язык и поручал ему читать для народа разные поучения» (Вологжанин, 1912: 11).  
На беседах С. Ермолин объяснял и переводил религиозные тексты, а верующие исполняли пе-
реведенные им религиозные песнопения. Священник Усть-Немской церкви А. Сапожников 
писал, что С. Ермолин «примешивает к религиозным истинам на беседах свои нелепые мысли 
переводом на зырянский язык» (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18164. Л. 59об.).  

Следует отметить, что термин бурвисьталысь местные крестьяне использовали только  
в отношении Стефана Ермолина, других крестьян, «учительствовавших» в это же время в раз-
ных деревнях Усть-Куломской волости, так не называли (Вологжанин, 1912: 12, 8–9). Очевид-
но, номинации бурвисьталысь/буркывзысьяс в локальной религиозной традиции были тесно 
взаимосвязаны. С одной стороны, они имели прямое значение, отражая конкретные признаки 
и действия (‘добро говорящий’/‘добро слушающие’): на беседах С. Ермолин читал и перево-
дил религиозные тексты, а присутствующие его слушали. С другой, обозначали статусы рели-
гиозного лидера и его последователей, отражая существовавшую в данном сообществе иерар-
хию, а также особенности религиозных практик. 

Беседы на религиозные темы, проходившие в крестьянских домах, сопровождавшиеся 
молитвами и песнопениями, а также совместным принятием пищи, назывались буркывзӧм,  
в переводе Вологжанина ‘духовная беседа’ (Вологжанин, 1912: 14). П. Ф. Лимеров предпола-
гает, что С. Ермолин был знаком с учением мистических сект, рассматривая буркывзӧм как 
аналоги «радений» в русском мистическом сектантстве (Лимеров, 2020: 58–59). На наш взгляд, 
данное сравнение некорректно. Неизвестно, выезжал ли Стефан за пределы Усть-Сысольского 
уезда и была ли ему известна какая-либо информация о русском мистическом сектантстве.  
В то же время есть гораздо более близкая аналогия – внебогослужебные собеседования или 
беседы, проводившиеся приходскими священниками. В 1890 г. был издан указ Синода об обя-
зательности проведения внебогослужебных собеседований приходским духовенством. Беседы, 
в ходе которых священник объяснял евангельские сюжеты, обращался к вопросам религиозно-

                                                            
4 Глагол висьтавны – ‘говорить, рассказать, высказать, заявить, сообщить, указать, толковать, произнести, сви-
детельствовать’ (Коми, 2012: 101). 
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нравственного содержания, проводились после богослужений в храме, а также за его предела-
ми (в частных домах, церковно-приходских школах), стали обычной практикой в зырянских 
приходах Вологодской епархии (Власова, 2017: 187, 189). В 1904 г., согласно докладам свя-
щенников, в Мыёлдинском и Усть-Немском приходах было проведено более 100 собеседова-
ний. Усть-Немский священник А. Сапожников сообщал, что в ходе бесед прозвучали «объяс-
нения Евангельских чтений <…> применительно религиозно-нравственной жизни прихожан, 
символа веры, десяти заповедей <…> о войне с Японией, праздниках и пороках, разгульном 
поведении молодых». Священник Мыёлдинской церкви Ф. Клепиков вел беседы о жизни свя-
тых (Св. вмц. Екатерины, Николая Чудотворца, прп. Марии Египетской и др.), о праздниках,  
о вреде и пагубности пьянства, об отношении к земному богатству, о смерти и приготовлени-
ях к ней и др. В ходе бесед крестьяне пели молитвы: в начале – «Царю Небесный», в середи- 
не – «Спаси, Господи», «Богородице Дево радуйся», тропари святым, в конце – «Достойно 
есть» (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18164. Л. 59, 54–55). 

Духовенство, крестьяне, принимавшие участие в молитвенных собраниях, устраиваемых 
С. Ермолиным, и он сам воспринимали их как внебогослужебные собеседования, подобные 
тем, которые проводили местные священники. Об этом же свидетельствует ответ Стефана  
Ф. Клепикову, обвинившего его в том, что он проводит свои собрания незаконно и не посеща-
ет бесед, которые устраивал священник. «Хорошо, что в школе устраивали беседу, но и эта 
беседа не лишняя, а воспрепятствовать мне делать беседы никто не может, так как я учу народ 
на добро, кроме того прежние священники не говорили мне, что нельзя много делать бесед» 
(ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18164. Л. 55об). В конце XIX – начале XX в. чтение вслух религиоз-
ной литературы и ее обсуждение было обычной практикой среди крестьян (Мельникова, 2011: 
136). Выдающийся богослов и проповедник Феофан Затворник, толкуя слова апостола Павла 
«научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями», писал: 
«Всякий сам себя учи и вразумляй словом Христовым, или учите и вразумляйте себя взаим-
но… Это взаимнообучение в христианском обществе идет само собою: пастыри учат паству, 
старшие – младших, родители – детей, учители – учеников, власти – подвластных. Намеренно 
же с этою целью учреждаются братские собеседования с чтением» (Феофан, 1880: 190). Схожая 
трактовка содержится и в «Толковой Библии» А. П. Лопухина: «Апостол… говорит о внебо-
гослужебных собраниях верующих, когда христиане могли назидать друг друга» (Толковая, 
1913: 319). Эти слова апостола Павла приобрели особое значение для бурсьылысьяс, придавая 
легитимность беседам, проводившимся С. Ермолиным. Неслучайно в архивных рукописных 
текстах содержится их упрощенный и сокращенный перевод, сделанный, вероятно, С. Ер-
молиным. Апостол Павел искусныйшей Зеленöй учитель шувэ, вразумляйтэй мэд да мэд… ен 
лы прославляйтэй духовнэй сылэмэсе ‘Апостол Павел искуснейший вселенский учитель го-
ворит: вразумляйте друг друга, Бога прославляйте духовными песнями’ (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. 
Д. 18164. Л. 12об).  

Следует отметить, что на беседы (буркывзӧм) приходили многие жители сел Мыёлдино, 
Усть-Нем и Пожег, однако далеко не все становились их постоянными участниками. Участие 
в организации бесед и их посещение рассматривалось С. Ермолиным и его последователями 
как важное деяние на пути достижения благочестивой жизни. Слова кывзӧм и кывзысь могли 
употребляться не только в значении ‘слушание’ и ‘слушатель’, но и в значении ‘послушание’ 
и ‘послушник’ (Лыткин, 1931: 211), отражая отношение верующих к своему духовному лиде-
ру, их готовность следовать его поучениям и наставлениям, о чем они напрямую заявляли 
приходскому духовенству. Например, крестьянин Ф. М. Мальцев, разъясняя свое отношение  
к беседам, говорил: «Я раньше не ходил в церковь, не бывал на исповеди и у св. причастия. 
Происходил из раскольнического поколения, двуперстно полагал на себя крестное знамение,  
а теперь под влиянием бесед Ермолина это оставил <…> был у исповеди и Св. причастия, ста-
раюсь чаще бывать в церкви, бросил пить водку <…> только теперь я узнаю, как нужно жить 
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по-христиански, чтобы получить вечное спасение. Почему не запрещают разные собрания мо-
лодежи, а наше это религиозное собрание запрещают… мы стараемся праздничное время про-
вести по-христиански, в душеспасительных беседах» (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18164. Л. 56). 
Местные представители причта отмечали, что С. Ермолин и его ближайшие сподвижники – 
«самые ревностные исполнители в приходе уставов и обрядов православной церкви, первы- 
ми являются на службы, к духовенству относятся с должным почтением, долг исповеди  
и св. причастия исполняют неуклонно и по нескольку раз в год» (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1.  
Д. 18164. Л. 56об.). В брошюре Вологжанина также отмечается, что крестьяне, посещающие 
беседы, оставляют «худую, грешную» жизнь, отказываются от алкоголя, табака, праздничных 
гуляний, соблюдают посты, исповедуются четыре раза в год, уделяют большое внимание до-
машней молитве. В то же время он с негодованием пишет, что «к тем, кто не следует за Сте-
фаном, относятся с гордостью и осуждением, называя их даже некрещеными» (Вологжанин, 
1912: 6, 9, 11, 15). 

В 1920-х гг. религиозная терминология движения изменяется, что фиксируют докумен- 
ты советского периода. Слово бурсьылысьяс (бур ‘добро/благо’ + сьылысьяс ‘певцы, поющие’, 
в документах переводится как ‘певцы добра’), принятое в научной среде для обозначения дан-
ного религиозного движения, появляется в архивных делах начиная с 1925 г. При этом наряду 
с ним используется экзоконфессионим «степановцы/стефановцы», который появился уже  
в начале 1910-х гг. (Вологжанин, 1912: 18; НАРК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 430. Л. 29). Отметим, что  
в архивных делах 1920–1930-х гг. представители властей называют бурсьылысьяс сектантами, 
выделяя их из числа православных верующих (НАРК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 430. Л. 29, 53). 

В самоназвании сохранился корень бур ‘добро/благо’, что, с одной стороны, демонстри-
рует связь с прежним конфессионимом, с другой – стремлением группы следовать установ-
ленным принципам, нормам и образцам поведения. При этом второй компонент слова был за-
менен. Можно предположить, что изменение самоназвания религиозной группы произошло 
спустя какое-то время после смерти С. Ермолина5. Это может свидетельствовать как о том, 
что среди «учительствовавших» крестьян не нашлось достаточно авторитетного и знающего 
человека, способного стать бурвисьталысь, так и о том, что «ученики» Стефана не считали 
возможным претендовать на это место. В делах этого периода указываются фамилии разных 
крестьян, как мужчин, так и женщин, которые проводили молитвенные собрания и вели  
активную проповедническую деятельность. В отсутствии явного лидера последователям  
С. Ермолина пришлось переосмыслить собственную роль: из «слушающих» они стали «по-
ющими/воспевающими добро». Беседы и исполнение религиозных песнопений стали назы-
вать бурсьылӧм (бур ‘добра/блага’ + сьылӧм ‘пение’, в деле – бурсылем) (НАРК. Ф. 182. Оп. 1. 
Д. 132. Л. 1об.). Главным элементом богослужений оставалось исполнение на коми языке ре-
лигиозных текстов и песнопений. Представители партийных организаций в своих отчетах ука-
зывали, что «взгляды сектантов (бурсьылысьяс. – В. В.) одно и то же, что христианская цер-
ковь, славянский язык переведен на коми», при этом отмечая, что они посещают церковь 
«лучше других». В то же время для бесед 1920–1930-х гг. характерно появление мистических 
элементов («умирание», пророчества), о которых упоминается в отчетах (НАРК. Ф. 182. Оп. 1. 
Д. 132. Л. 1об., 5). 

Согласно архивным данным, лидеры бурсьылысьяс призывали верующих посещать 
церкви, антирелигиозную политику советских властей (репрессии духовенства, закрытие мо-
настырей, изъятие церковных ценностей) рассматривали как проявление власти антихриста 
(НАРК. Ф. П–1. Оп. 2. Д. 431. Л. 15). В с. Мыёлдино бурсьылысьяс наряду с другими прихо-
жанами выступили против закрытия церкви: «собралось около церкви около 100 человек 

                                                            
5 С. А. Ермолин скончался 18 июня 1913 г. от воспаления легких, он был исповедован и приобщен священником 
Мыёлдинской церкви Ф. Клепиковым, похоронен на приходском кладбище (НАРК. Ф. 254. Оп. 1. Д. 461. Л. 221об.–222). 
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женщин, открыли церковь с целью устроить собрание, подняли шум, толкотню, сектанты мо-
лились, представившись юродивыми. Удалось разогнать при вмешательстве местной власти» 
(НАРК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 804. Л. 24). В условиях агрессивной антирелигиозной политики со-
ветского государства лидеры и последователи учения считали себя хранителями православ- 
ной веры. 

Религиозная терминология коми православного движения бурсьылысьяс представля- 
ет собой пример самоидентификации через указание на определенные коллективные дейст- 
вия, совершаемые по религиозным мотивам и объединяющие группу. Эндоконфессионимы  
и названия религиозных практик бурсьылысьяс отражали религиозно-этические представле-
ния о «благе, добре» (бур), демонстрировали высокую оценку собственного учения, подчерки-
вали особый статус его последователей. Номинации лидера и его последователей – бурвись-
талысь/буркывзысьяс – были тесно взаимосвязаны. Прямое значение этих терминов, отра-
жавшее конкретные признаки и действия, соединялось с дополнительными символическими 
значениями, обозначая статусы религиозного лидера и его последователей. Изменение само-
названия религиозной группы и названия богослужений (бесед) после смерти С. Ермолина 
демонстрирует значимость личности основателя движения, а также переосмысление его по-
следователями собственной роли. 
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V. V. Vlasova  
 

FORMATION OF RELIGIOUS TERMINOLOGY OF THE KOMI FOLK ORTHODOX  
MOVEMENT BURSYYLYSYAS 

 
Features of religious doctrine, religious practices, and norms of behavior are among the significant group 

characteristics of confessional communities. This list of religious characteristics and their interpretations can dif-
fer considerably depending on whether they are used for identification from the perspective of the group members 
(self-identification) or identification by others. The understanding of one’s own faith as true and saving faith is re-
flected in religious terminology and often becomes a decisive factor in the formation of confessional terms.  
The article analyzes the semantic and pragmatic components of self-designations and key religious terms of the 
Komi folk Orthodox movement bursylysyas (ver. ‘singers of goodness’), which emerged at the beginning of the  
20th century. This study is based on archive and published material from the first half of the 20th century. The 
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bursylysyas movement emerged at the beginning of the 20th century in the Komi villages on the upper Vychegda. 
The most important elements of the religious practices were spiritual conversations, during which religious 
hymns were sung in the Komi language, led by a local peasant, Stefan Yermolin, and after his death by other lay 
people. The religious terminology of the Komi folk Orthodox movement bursylysyas is an example of self-
identification and self-designation, as it refers to certain collective acts performed for religious reasons that unite 
the group. The self-designation of the religious group and the names of the religious practices reflected the reli-
gious and ethical notions of goodness (bur), demonstrated a high regard for their own doctrine, and emphasized 
the special status of their followers. The names of the leader and his followers – burvystalys‘ 'singers of goodness' 
/ burkyvzysyas ‘hearers of goodness' – were closely linked. The direct meaning of these terms, reflecting certain 
signs and actions, was combined with additional symbolic meanings denoting the status of a religious leader and 
his followers. The change of the self-name of the religious group and the name of the spiritual talks after the 
death of S. Yermolin shows the importance of the personality of the founder of the religious movement as well as 
the reconsideration of his own role by his followers. 

 

Keywords: bursylysyas, religious terminology, religious practice, confessionym, Komi 
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