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В статье рассматривается процесс формирования и развития системы 

управления в Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии – домини-

рующей религиозной конфессии Финляндии. По данным на начало 2022 

г. её численность составляет 66,5 % населения Финляндии. В статье про-

изводится анализ основных юридических актов ЕЛФЦ: Закон Шаумана 

1869 г. и Закон о свободе вероисповедания 1923 г., описываются про-

цессы формирования и трансформации главных органов власти в Церкви: 

законодательной власти (Церковный Собор), исполнительной власти, 

(Совет епископов, а позже – Церковное правление), становление местных 

органов церковной власти, возникновение надзорного органа для Церкви 

со стороны общественности – Совета мирян. Автор делает вывод, что эти 

события стали ключевыми в формировании управленческой структуры 

ЕЛЦФ. 
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Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии была образована в 

1809 г., после того как Российская империя одержала победу над Швецией 

в войне 1808-1809 гг. Война окончилась подписанием Фридрихсгамского 

мирного договора, по условиям которого территория Финляндии вошла в 

состав Российской империи. В результате было образовано Великое княже-

ство Финляндское. Аналогичные интеграционные процессы проходили в 

Церкви – епархии Або и Борго были объединены и выведены из состава 

Церкви Швеции, тем самым образовав Евангелическо-Лютеранскую цер-

ковь Финляндии (ЕЛЦФ). Именно поэтому император Александр I офици-

ально считается её основателем. 

                                                       
1 Научный руководитель: докт. ист. наук., профессор кафедры всеобщей истории 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского А.М. Ермаков. 
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В 1817 г. в связи с 300-летним юбилеем Реформации, епископ епархии 

Турку (Або) получил титул архиепископа. Таким образом, Церковь Финлян-

дии официально стала не зависимой от Швеции. При этом в формально-юри-

дическом отношении Лютеранская Церковь в Финляндии оказалась в не-

сколько неестественном положении. Старое шведское законодательство 

оставалось действующим на территории Великого княжества. Главой же 

церкви формально считался светский государь, каковым ранее был швед-

ский король, а теперь император всероссийский, он же – великий князь фин-

ляндский. Таким образом, по букве закона иноверный государь считался 

главой Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии2. 

Основной церковный закон для Евангелическо-лютеранской церкви 

Финляндии был принят в декабре 1869 г. Он был разработан профессором 

теологии Франсом Людвигом Шауманом. Закон содержал положения о Цер-

ковном соборе. Шауман планировал создать реальный законодательный ор-

ган, чтобы у Церкви были полномочия регулировать, изменять и трактовать 

церковный закон. Им оказался Церковный собор, ставший верховным орга-

ном власти в Церкви, чьи постановления могли быть отклонены только Им-

ператором. Первоначально частота созыва Собора была определена раз в 10 

лет, хотя сам Шауман считал, что его необходимо проводить чаще3. Уже на 

первом заседании в 1876 г. было принято решение проводить Церковный со-

бор раз в 5 лет. 

Закон Шаумана предполагал, что именно приход является основной 

административной единицей в Церкви. Приходам предоставлялось само-

управление, исполнительные полномочия могли осуществляться отдель-

ными органами, либо священниками, либо должностными лицами4. На при-

ходском уровне в Финляндии уже существовал Пресвитерианский орден, в 

котором и священники, и миряне принимали участие в процессе принятия 

решений. 

Церковный закон Шаумана увеличил независимость Церкви от государ-

ства и прояснил порядок применения, но вопрос о церковном центральном 

правительстве, который был предметом споров на протяжении веков, оста-

вался открытым. Шауман подчёркивал необходимость разделения законода-

тельства и управления, но конкретных проектов по созданию исполнитель-

ного органа церковной власти у него не было5. 

Критика положения церкви значительно усилилась в конце XIX в. Но-

вые либеральные тенденции финского общества ставили под сомнение тради-

ционное положение Церкви. Кроме того, начало «морозных» лет 

(1898-1905 гг. – период русификации Финляндии) поставило под вопрос роль 

                                                       
2 Мусаев В.И. Современные конфессиональные проблемы региона специализации. 

Религия и церковь в странах Северной Европы. СПб., 2012. С. 72. 
3 Juva M. Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokousten historia 1876–1976. Helsinki, 

1976. S. 15. 
4 Pirinen K. Schaumanin kirkkolain synty. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia. 

Helsinki, 1985. S. 132. 
5 Juva M. Op. cit. S. 17. 
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Церкви Финляндии в государственной системе. В ответ на внешние проблемы 

в Церкви появился новый вид деятельности, который получил название «мо-

лодое церковное движение». Под руководством епископа Савонлинны Гу-

става Йоханссона началось создание общего управления Церкви и активиза-

ция сотрудничества между епархиями. Неформальные собрания епископов 

были впервые проведены в 1891 г. и быстро стали регулярными. Епископы 

также присутствовали на Церковном Соборе 1893 г. Официально на Церков-

ном Соборе такая деятельность была оправдана укреплением внутреннего 

единства Церкви. Эти неформальные встречи стали предшественником но-

вого органа власти в Церкви – Совета епископов6. 

Полномочия Совета епископов и его задачи в структуре Церкви остава-

лись неформальными до 1908 г., когда они были зафиксированы в Церковном 

акте. В самой Церкви были сомнения: многие боялись, что руководство 

Церкви, таким образом, собирается уменьшить независимость епархий7. По 

этой причине в законе подчёркивалось, что Совет епископов не имел права 

вмешиваться в работу соборных капитулов, действовавших при епархиях. 

Церковь продолжала оставаться «федерацией епархий». Задача Совета епи-

скопов состояла в том, чтобы обсуждать вопросы, касающиеся управления и 

контроля епархий и в некоторых случаях подготавливать вопросы к обсужде-

нию на Церковном соборе. Совет епископов состоял из епископов и одного 

члена соборного капитула от каждой епархии. С тех пор и до 1944 г. Совет 

епископов исполнял роль собственного центрального правительства Церкви. 

Епископы готовили повестку пленарных заседаний для Церковного собора и 

стали исполнительным органом власти в Церкви, что еще больше усиливало 

их влияние. 

В начале XX в. были предприняты шаги для усиления центрального 

управления Церкви. Во время Первой мировой войны шли оживленные де-

баты о создании центрального Церковного правления8. Дискуссия была свя-

зана с запланированным законом о свободе вероисповедания, который су-

щественно изменил положение Церкви. 

В 1917 г. Финляндия впервые в своей истории приобрела политическую 

независимость и стала суверенным государством. Доминирующему положе-

нию Лютеранской церкви в стране и в имперский период ничего не угрожало, 

однако теперь была ликвидирована правовая коллизия, когда иноверный рус-

ский царь должен был считаться главой ЕЛЦФ. Конституция независимой 

Финляндии, принятая в 1919 г., провозгласила невмешательство государства 

во внутрицерковные вопросы. Однако назначение архиепископа и епископов 

было отнесено к компетенции президента республики. 

В 1923 г. был принят закон о свободе вероисповедания. С этого вре-

мени граждане Финляндии получили возможность выходить из церкви. Ко-

гда стало очевидно, что выход из лона Церкви оказался незначительным, 

                                                       
6 Antila J. Kirkon organisaation muotoutuminen. Helsinki, 2014, S. 16. 
7 Heininen S., Heikkilä M. Suomen kirkkohistoria. Helsinki, 2017. S. 72. 
8 Pirinen K. Op. cit. S. 146. 
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давление на изменение церковных и государственных отношений путём со-

здания отдельного центрального органа исполнительной власти для Церкви 

также уменьшилось9. Были предприняты меры для усиления самостоятель-

ной деятельности Церкви. В этом же году произошли изменения в админи-

стративно-территориальном составе ЕЛЦФ - епархия Порвоо разделилась на 

две части – новую епархию Порвоо и епархию Тампере. Особенностью 

вновь созданной епархии Порвоо (шведское название - Борго) является то, 

что в её составе были объединены все шведскоязычные приходы Финлян-

дии. Епархия Порвоо до сих пор остается единственной иноязычной епар-

хией ЕЛЦФ, оставаясь при этом в её составе. 

Начало Второй мировой войны предъявило новые требования к эф-

фективности и обновлению администрации. Так было и в Церкви. Эвакуа-

ция населения и трудности многих церквей вызвали новые финансовые обя-

зательства. Организация общего хозяйства Церкви стала актуальной пробле-

мой. В 1941 г. был создан Центральный церковный фонд – под контролем 

Совета епископов. Целью фонда была поддержка приходской и хозяйствен-

ной жизни в церквях. Создание такого фонда было еще одним шагом для 

формирования центрального правления Церкви. 

На протяжении Зимней войны 1939-1940 гг. и участия Финляндии во 

второй мировой войне в 1941-1944 гг. Церковь Финляндии полностью под-

держивала государственную политику. Большое значение приобрёл инсти-

тут военного капелланства. Капелланы находились в распоряжении воин-

ских подразделений и оказывали морально-духовную поддержку военно-

служащим финской армии. Будущие архиепископы Марти Симойоки и 

Микко Юва во время войны тоже служили капелланами10. Их дальнейший 

карьерный путь ярко показывает, что по окончании Второй мировой войны 

капелланы не подвергались люстрации. Наоборот, их заслуги были офици-

ально признаны на государственном уровне. О значении церкви в военном 

противостоянии с Советским Союзом свидетельствует также то, что все при-

ходы обеих государственных церквей Финляндии (лютеранской и право-

славной) были награждены орденами, которые и в настоящее время выстав-

лены во многих приходских храмах на видном месте11. 

В 1944 г. было сформировано новое Церковное правление. Его струк-

тура следовала линии, которую в предыдущие десятилетия проводил епи-

скоп Тампере Яакко Гуммерус. Согласно Гуммерусу, духовное руководство 

и практические дела Церкви должны были разделяться: Церковный собор 

мог выполнять внешние юридические и экономические функции, но для ду-

ховного руководства Церкви необходим орган, в который входили бы епи-

скопы и представители епархий. Гуммерус заявлял, что он пытался объеди-

                                                       
9 Antila J. Op. cit. S. 24. 
10 Seppo J. Martti Simojoki: I, Kirkonmies ja muuttuva maailma. Helsinki, 2013. S. 237. 
11 Балабейкина О.А. Лютеранство в Финляндии: Историческая география и совре-

менность // Балтийский регион. 2015. № 4(26). C. 154. 
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нить епископские, синодальные и административные элементы в централь-

ном правлении Церкви12. В результате в 1944 г. в Церкви Финляндии были 

созданы два новых органа: Церковное правление и расширенный Совет епи-

скопов. Церковное правление являлось административным и финансовым 

органом управления Церковью. Оно состояло из председателя - архиепи-

скопа Турку, трех депутатов Церковных соборов и трёх избранных мирян. 

Церковное правление участвовало в составлении бюджета Центрального 

церковного фонда и в принятии решений о распределении заработной платы 

и субсидий13. Со временем сфера его деятельности расширилась, а количе-

ство членов возросло. 

Расширенный Совет епископов одновременно был «малым церковным 

собором» - руководящим органом, который во многих случаях использовал 

полномочия принятия решений во время его заседаний Церковного собора. 

На расширенном Собрании епископов также выбирались члены Церковного 

правления. Кроме того было принято решение об общем церковном имуще-

стве. Эта задача была особенно подчёркнута, когда цели использования этих 

средств начали всё больше смещаться от помощи церквям с низким уровнем 

дохода на финансирование деятельности общей церкви. На практике расши-

ренный совет епископов стал фактическим руководящим органом Церкви. 

Его работа велась под председательством архиепископа Турку, и к тому же 

он состоял исключительно из членов епископского и церковного соборов. 

Таким образом, после учреждения Церковного правления и Расширен-

ного совета епископов полномочия Совета епископов были урезаны, и 

оставлена была только первоначальная задача собрания: обсуждать во-

просы, касающиеся управления епархиями и заботы о них. Он не имел права 

инициативы на Церковном соборе. Проблема заключалась в том, что члены 

Совета епископов во многих случаях имели дело с одними и теми же делами 

в нескольких церковных органах. 

По мере усиления централизации управления Церковью статус епар-

хий постепенно менялся, они стали практически промежуточным звеном в 

системе управления Церковью. С другой стороны, задачи духовной деятель-

ности епархий расширились, а ресурсы увеличились. В послевоенные годы 

продолжили активно развиваться епархиальные пастырские посты для вос-

кресной школы, работы с молодежью и диаконов. Эти посты финансирова-

лись церковными фондами, а государство отвечало за содержание соборных 

капитулов. Другим важным изменением в епархиальном составе ЕЛЦФ 

стало создание в 1945 г. епархии Миккиле вместо епархии Выборга, чья тер-

ритория вошла в состав СССР. 

                                                       
12 Juva M. Op. cit. S. 120. 
13 Juva M. Op. cit. S. 122. 
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В соответствии с церковным законом Шаумана духовенство имело 

право законодательной инициативы на Церковном Соборе через епархиаль-

ные собрания, но и миряне нуждались в подобном праве14. Вопрос о созда-

нии Совета мирян был поднят лишь в 1953 г. на епархиальных соборах15. 

Миссия епархиального собора состояла в том, чтобы содействовать деятель-

ности Церкви в пределах своей епархии, а также выдвигать свои инициа-

тивы и делать иные заявления на Церковном соборе. В то же время было 

проведено собрание епархии для священников и мирян. Также была органи-

зована работа Собрания пробства (меньшего округа), куда привлекли наибо-

лее влиятельных священников приходов. Пробст созывал совещание для 

планирования мероприятий и, при необходимости, для составления обраще-

ния в епархиальный собор. К 1950-м гг. администрация Церкви и епархий 

имела более обширные органы, чем раньше, некоторые из их функций ча-

стично совпадали. 

С начала ХХ в. роль мирян в Церкви неуклонно становилась более зна-

чимой16. Отчасти это было достигнуто путём создания новых церквей. Це-

лью были небольшие, но активные церковные единицы. Первые крупные 

перемены в приходской администрации были произведены в 1908 г. Затем 

вступил в силу закон, согласно которому, в соответствии с примером муни-

ципального управления, в состав крупных приходских соборов включали 

свой Совет мирян и администрацию прихода. Задача приходской админи-

страции состояла в том, чтобы обеспечить выполнение решений Собора и 

управлять имуществом прихода. В том же году были сняты ограничения на 

право каждой церкви распоряжаться своим бюджетом. Это ограничение 

фактически препятствовало разделению крупных городских церквей, но те-

перь оно было заменено первыми положениями общего хозяйства Церкви. 
Это привело ко многим особенностям организации прихода, которые с тех 

пор постоянно развивались. В 1953 г. совместная экономика была частично 

разрешена во всех приходах. Приход мог являться самостоятельной адми-

нистративной и экономической единицей. Совет мирян и приходская адми-

нистрация, подчинявшаяся Церковному правлению, постепенно создава-

лись во всё большем количестве церквей. 

В 1954 г. наличие данных органов управления стало обязательным для 

каждой церкви. Все экономические вопросы, которые находились в ведении 

Церковного собора, были переданы другим руководящим органам, в основ-

ном Совету мирян. Только выборы членов Церковного собора и Совета и 

выборы наиболее важных должностных лиц остались в прерогативе Церков-

ного собора. Совету мирян под председательством викария было предостав-

лено больше компетенций. Количество членов Совета мирян (valtuusto) ва-

рьировалось от 12 до 40, а в приходских собраниях – от 24 до 7217. Приход-

ская администрация (Kirkkohallintokunta), со своей стороны, стала ведущим 

                                                       
14Kirkkolaki 1869 vuosina § 439. 
15 Antila J. Op. cit. S. 20. 
16 Ibid. S. 21. 
17 Ibidem. 
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органом финансового управления приходом, на который была возложена 

финансовая ответственность перед приходским советом (kirkkoneuvosto). 

Приходской совет не только выполнял свои контролирующие обязанности, 

но и руководил работой диаконии и содействовал миссионерству. Кроме 

того, он выбирал делегатов из приходского духовенства для участия в со-

брании пробства, принимал участие в выборах епископа, а также в выборах 

депутатов в Епархиальную думу и Совет мирян прихода. В целом приход-

ской совет стал основным и ведущим органом приходской деятельности.  

Таким образом, основной фундамент организации церковной власти 

был заложен ещё в 1869 г. законом Шаумана. Верховная и законодательная 

власть в ЕЛФЦ была закреплена за Церковным собором. Поскольку Церковь 

нуждалась в органе, который непосредственно занимался бы вопросами 

управления, контролем епархий и подготовкой повестки заседаний, эти 

функции стал выполнять Совет епископов, который официально был создан 

в 1908 г., хотя де-факто существовал и ранее. К 1940-м гг. стало очевидно, 

что Церкви необходима структура, которая бы осуществляла сугубо адми-

нистративные и финансовые функции. В результате реформы Гуммериуса 

1944 г. было сформировано Церковное правление, которому делегировали 

данные полномочия. Поскольку на момент реформы Церковный собор со-

зывался недостаточно часто (раз в 5 лет) и не мог эффективно решать нако-

пившиеся за это время духовные вопросы, было принято решение учредить 

Расширенный совет епископов, задачей которого было контролировать ра-

боту Церковного правления, решать вопросы веры и управления епархиями 

в период между созывами соборов. 

Так как в Финляндии традиции самоуправления были развиты, то этот 

фактор также отразился на организации Церкви. В начале 1950-х гг. в связи 

с ростом демократических тенденций в обществе прихожане пожелали при-

нимать более деятельное участие в жизни Церкви. В результате в 1953 г. в 

каждом приходе был учреждён Совет мирян, посредством которого предста-

вители мирян смогли активно влиять на жизнь своего прихода и участвовать 

в решении административных задач. 
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