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Аннотация. Государственная власть сыграла ведущую 
роль в развитии Православия в Коми. Через три года после 
начала миссионерской деятельности иеромонаха Стефана, в 
1383 году, была по инициативе великого князя Московского 
Дмитирия Донского создана в Коми земле самостоятельная 
Пермская епархия Русской Православной Церкви с кафедрой в 
городке Усть-Вымь. Государство Московское обеспечило 
безопасное развитие Пермской (Усть-Вымской) епархии, взяло 
на себя значительные расходы на строительство храмов и 
монастырей, иконы и предметы Богослужения, освободило от 
налогов коми, принявших Христианство. Велика роль 
государства в лице органов управления Республики Коми в 
возрождении Православия в республике, в создании и развитии 
Сыктывкарской и Воркутинской епархии Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви (1995 год). 
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Abstract. State power played a leading role in the 
development of Orthodoxy in Komi. Three years after the start of the 
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missionary activity of hieromonk Stephen, in 1383, on the initiative of 
the Grand Duke of Moscow Dmitry Donskoy, an independent Perm 
diocese of the Russian Orthodox Church was created in the Komi 
land with a cathedra in the town of Ust-Vym. The Moscow State 
ensured the safe development of the Perm (Ust-Vym) diocese, 
assumed significant costs for the construction of churches and 
monasteries, icons and objects of worship, and exempted the Komi 
people who converted to Christianity from taxes. The role of the 
state, represented by the governing bodies of the Komi Republic, is 
great in the revival of Orthodoxy in the republic, in the creation and 
development of the Syktyvkar and Vorkuta diocese of the Moscow 
Patriarchate of the Russian Orthodox Church (1995). 
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В 1380 году иеромонах Стефан пришел в духовный 
языческий центр Перми Вычегодской и Перми Вымской – на 
устье реки Вымь, в месте впадения ее в реку Вычегда, и там 
обосновавшись в течение трех лет проповедовал всем 
приезжавшим туда коми (древним пермянам) Христианство. 
Через три года после начала своего подвига он немногих своих 
учеников хотел передать под святительский омофор 
епархиального архиерея. Однако, из-за того, что Стефан, по 
велению Божию, нарушил благословение епископа Ростовского 
Герасима и игумена своего монастыря на проповедь Слова 
Божия у коми (пермян), проживавших в низовьях реки Вычегда в 
районе Пыраса (район современного города Котласа) Устюжской 
земли Ростовского княжества и пришел в район устья реки 
Вымь, входившего в состав Новгородской республики, он и его 
ученики оказались в весьма сложном положении. Для 
разрешения этого сложного вопроса иеромонах Стефан 
отправился в Москву, где был принят митрополитом Пименом и 
великим князем Дмитрием Донским. Осенью 1383 года по 
инициативе великого князя Дмитрия была создана для христиан 
из числа коми особая епархия – Пермская с кафедрой в городке 
Усть-Вымь. Первым епископом Пермским (Усть-Вымским) стал 
проповедник Слова Божия у коми – Стефан. 

По словам Вычегодско-Вымской (Мисаило-Евтихиевской) 
летописи «лета 6892 (1384 год – М.М.) приде Стефан от Москвы 
благословением митрополита (Пимена) и жалованием князя 
великого Дмитрия Ивановича и бояр его и почал строити святые 
церкви и монастыри» [1]. Что пожаловали епископу Стефану 
великий князь и его бояре? Думаю, что Стефана и его спутников 
снабдили всем, что нужно было для обустройства храмов и 
проведения в них Богослужений: церковные облачения для 
епископа, попов (священников), диаконов и 
церковнослужителей; священные сосуды и церковная утварь; 
Богослужебные книги; свечи, ладан, миро; пшеничная мука для 
изготовления просфор и красное виноградное вино для 
совершения таинства Причастия; иконы. Епископ Стефан в 
течение своего епископского служения (13 лет) неоднократно 
посещал Москву для участия в общецерковных мероприятиях. 
Не сомневаюсь в том, что великие князья Дмитрий Иванович и 
Василий Дмитриевич и их бояре через владыку Стефана 
снабжали Пермскую епархию всем необходимым. 
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Однако для развития Пермской епархии кроме 
снабжения ее всем необходимым было жизненно важно 
получить безопасность ее существования. Поэтому великий 
князь Дмитирий Донской поручил командиру отряда, 
расквартированного в городе Устюг Великий оперативно 
реагировать на угрозы безопасности вновь созданной Пермской 
епархии. Проблемы у епархии появились сразу после ее 
создания. По словам Вычегодско-Вымской летописи «лета 6893 
(1385 год – М.М.) владыко новгородский разгневан был зело, 
како посмел Пимен митрополит дати епархия в Перми, в вотчине 
святей Софии и прислал дружинники воевати Пермскую 
епархию. Позвал владыка Стефан устюжан, им бы беречь 
Пермскую землю от разорения. Устюжане побили новугородцов 
под Чорной рекой под Солдором (Сольвычегодск – М.М.)» [2]. 
Прошло три года. В 1389 году «пришедшу с Удоры и с Пенеги 
пермяне идолопоклонницы на Еренский городок, монастырское 
Пречистые Богородицы пожгли, пограбили, людей монастырских 
посекли» [3]. Наконец, в 1392 году по словам Вычегодско-
Вымской летописи «пришедшу на владычный город на Усть-
Вымь … вогуличи, а с ними Пан-сотник окаянный. Стояли 
вогуличи станом на Юроме, на месте, зовемый Асыкояг неделю, 
к городку не подступали, а погосты около тех мест разорили. 
Узнав те вогуличи из слухов, что устюжский полк идет на 
вогуличов, сели в лодьи и утекли вверх Вычегдою рекою» [4]. 
Итак, только по сообщениям Вычегодско-Вымской (Мисаило-
Евтихиевской) летописи, за время правления епархией 
епископом Стефаном было три весьма значительных нападения 
на территорию епархии. Дважды в дело защиты епархии вступал 
устюжский полк. Один раз произошло боестолкновение и один 
раз нападавшие на епархию бежали, лишь узнав, что устюжане 
движутся к ним. Таким образом, степень боевой защиты 
Пермской епархии в первые годы ее существования была 
высокой. 

Итак, Московское великое княжество в лице великих 
князей Дмитрия Ивановича и Василия Дмитриевича сыграло 
определяющую роль в организации Пермской епархии и 
налаживании церковной жизни епархии, созданной в Коми 
земле. Необходимо еще подчеркнуть то, что правительство 
освободило коми от всех государственных налогов и сборов. 
Это положение действовало в течение столетия – до начала 
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1480-х годов. С 1450-х годов взимались лишь судебные 
пошлины. 

С начала 1990-х годов в Российской Федерации начался 
новый этап взаимоотношений государства, общества и Церкви, 
характеризующийся процессом быстрого возрождения позиций 
Православия. Основные усилия для этого прилагало 
гражданское общество и государственная власть. С двух 
направлений шло это дело. Гражданское общество через 
массовое принятие Святого Крещения, участия в Богослужениях 
в качестве прихожан (мирян) и в качестве членов клира вновь 
образуемых храмов, и в качестве монашествующих в старых и 
вновь создаваемых монастырях. Эти люди обращались к 
властям с требованием возвращения Русской Православной 
Церкви отнятых у нее ранее храмов, монастырей, церковного 
имущества. Государственная власть оказалась открытой к 
пониманию этого процесса и в максимальной степени 
реализовывала требуемое у нее. Церковь постепенно 
становилась более свободной в отношениях с государственной 
властью и гражданским обществом, в конце концов возглавив 
процесс возрождения позиций Православия в России. 

В начале 1990-х годов в Республике Коми, также как и по 
всей нашей стране, начался бурный процесс возрождения 
Православия. Если в конце 1980-х годов в Коми АССР 
действовало всего три храма (села Айкино, Иб, пригород 
Сыктывкара – Кочпон) и молитвенный дом в Ухте и не было ни 
одного монастыря, то уже к концу 1995 года Министерство 
юстиции зарегистрировало в Республике Коми 20 приходов. 
Действовали Скоропослушнический Печорский женский 
монастырь, Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь, 
Крестовоздвиженский Кылтовский женский монастырь. На 
приходах и в монастырях трудились около 20 священников и 
диаконов, в монастырях подвизались более 30 монахов и 
монахинь. В первой половине 1990-х годов приняли Святое 
Крещение десятки тысяч человек населения Республики Коми.  

6 октября 1995 года Указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II была создана «епархия 
Московского Патриархата на территории Республики Коми 
(Сыктывкарская и Воркутинская епархия)» путем выделения ее 
из Архангельской епархии [5]. После создания самостоятельной 
епархии дело возрождения Православия на Коми земле весьма 
активизировалось. 



 11

В Республике Коми значительная роль в возрождении 
Православия принадлежала государственной власти. В первую 
очередь необходимо отметить выдающуюся роль в этом 
руководства Верховного Совета Республики Коми, и с 1994 – 
1995 годов – Главы Республики Коми и Государственного 
Совета Республики Коми: Юрия Алексеевича Спиридонова, 
Ивана Егоровича Кулакова и Владимира Александровича 
Торлопова. 

Юрий Алексеевич, как Председатель Верховного Совета 
Республики Коми и, с 1994 года – Глава Республики Коми 
постоянно решал вопросы, связанные с возрождением 
Православия в республике. Чрезвычайно велика его роль в 
создании самостоятельной епархии в республике. С 1993 года 
через писателей и общественных деятелей Льва Николаевича 
Смоленцева и Григория Ивановича Спичака, первый из них имел 
доступ к руководству Московского Патриархата, он ставил 
вопрос о создании самостоятельной епархии. В это же время 
СМИ республики весьма активизировались в плане публикации 
различных материалов по истории и современному состоянию 
Православия в республике. В значительной массе этих 
материалов проходила мысль о необходимости создания 
епархии (или говорилось о необходимости восстановления 
епархии святителя Стефана). Весьма важной была публикация 
Л.Н. Смоленцевым книги, в которой он доказывал, что Стефан 
был по национальности коми. Юрий Алексеевич Спиридонов 
поддержал усилия по возрождению Троице-Стефано-
Ульяновского мужского монастыря. Иван Егорович Кулаков 
быстро оформил все необходимые документы государственной 
власти по передаче тогда Архангельской епархии Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви комплекса зданий и 
сооружений и участка пахотной земли монастыря. Владимир 
Александрович Торлопов непосредственно курировал процесс 
возрождения монашеской жизни монастыря, неоднократно 
посещая монастырь. Сам Юрий Алексеевич Спиридонов 
фактически взял шефство над возрождавшимся 
Крестовоздвиженским Кылтовским женским монастырем. 

В 1995 году состоялся визит епископа Архангельского и 
Мурманского Пантелеимона в Сыктывкар. Владыка был принят 
Председателем Государственного Совета Республики Коми В.А. 
Торлоповым. На встрече были обговорены детали действий по 
созданию Сыктывкарской и Воркутинской епархии. В конце 
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октября 1995 года состоялся визит государственной делегации 
Республики Коми (Ю.А. Спиридонов и И.Е. Кулаков) к 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. В 
ходе продолжительной беседы были согласованы все вопросы 
по созданию самостоятельной епархии и визиту Святейшего 
Патриарха Алексия II в Сыктывкар на празднование 600-летия 
блаженной кончины епископа Стефана Пермского. 

Юрий Алексеевич вынужден был решать массу 
достаточно мелких вопросов по возрождению Православия в 
республике. Так, он изыскал необходимое финансирование на 
строительство Стефановского собора и лично контролировал 
ход его строительства, находил возможности для помощи в 
восстановлении храмов, решал другие вопросы. 

Для решения вопросов о налаживании взаимоотношения 
церковных клириков и государственной власти республики в 
1994 году был создан Православный Попечительский Совет 
Республики Коми. По рекомендации Юрия Алексеевича в состав 
Совета были введены его супруга – Галина Ивановна Медуха и 
супруга В.А. Торлопова – Нина Васильевна. Благодаря в первую 
очередь Галине Ивановне были решены может быть не очень 
масштабные, но весьма актуальные, в то время, вопросы 
церковной жизни республики. В частности, оперативно был 
решен вопрос о финансировании изготовления епископских 
облачений для хиротонии епископа Сыктывкарского и 
Воркутинского Питирима. Были решены и другие возникавшие 
вопросы. 

Наконец, Юрий Алексеевич запустил процесс 
подписания двухстронних договоров о сотрудничестве 
Сыктывкарской и Воркутинской епархии с министерствами и 
ведомствами республики. 

Таким образом, роль государственной власти 
Республики Коми в процессе возрождения Православия в нашей 
республике весьма значительна и ее невозможно переоценить. 

Резюмируя все выше сказанное подчеркну то, что 
создание самостоятельных православных епархий на Коми 
земле проходило при максимальном содействии 
государственных властей, которые делали все возможное для 
того, чтобы епархии развивались и Православие становилось 
основой жизни коми населения. 
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