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Статья посвящена исследованию истории реформации в Финляндии. 

Рассматриваются политические и экономические условия, повлиявшие на реформацию 
в стране. Анализируются особенности реформации в Финляндии, связанные 
национальным менталитетом и исторической судьбой народа. Раскрывается роль 
государственных, политических и религиозных деятелей в реформационных процессах. 
Изучаются этапы финской реформации и их содержание. Определены результаты и 
значение реформации для статуса финского народа, формирования национального 
самосознания и развития. 

 
ИСТОРИЯ; РЕФОРМАЦИЯ; ЕВРОПА; ФИНЛЯНДИЯ; ШВЕЦИЯ; 

ПРЕДПОСЫЛКИ;  ЭТАПЫ; ОСОБЕННОСТИ, ПОЛИТИКА, ДЕЯТЕЛИ РЕФОРМАЦИИ 
 
История реформации в Европе является одной из актуальных тем 

исторической науки. С реформацией связаны важнейшие события истории 
многих народов, изменившие жизнь нескольких поколений. Это время 
преобразований не только в церковной организации, но и в менталитете, 
культурной, общественной жизни народов. Неслучайно реформацию XVI 
века принято считать переломным периодом в истории европейского 
христианства, повлиявшего на духовные основы общества, отразившиеся на 
политическом, экономическом, социальном развитии европейских стран. 

Под реформацией понимается преобразования или обновление 
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церковной жизни. В научной литературе имеют место различные точки 
зрения и оценки событий, связанных с реформацией. Однако, 
прослеживаются общие экономические и политические условия, 
подготовившие реформацию.  

Реформационный процесс охватил и страны Скандинавии, который 
также имел схожие с европейскими странами предпосылки. К общим 
политическим предпосылкам относится укрепление власти папы Римского. 

Среди экономических предпосылок следует отметить развитие 
торговых отношений. Знаменитый ганзейский союз, располагавшийся на 
берегах Балтийского и Северного морей, способствовал развитию торговли 
с Италией, Англией, Данией, Русью. На торговых путях возникали новые 
города, развивалось ремесло. Торговля способствовала развитию капитала 
и проникновению его в промышленную сферу. Норвежцы, Финны, Шведы 
являлись активными участниками экономических процессов. Вполне 
закономерно, что события политические, экономические (например, 
географические открытия), включая реформацию, нашли отражение на 
Скандинавском полуострове. Среди государств полуострова, глубокие 
реформационные процессы затронули Финляндию. 

В настоящее время евангелическо-лютеранская церковь занимает 
ведущее место в религиозной принадлежности финского населения. 
Процесс распространения лютеранства в Финляндии, его особенность и 
влияние на формирование национальное сознания мало изучен и требует 
дальнейшего исследования.  

Реформация в Финляндии осуществлялась под влиянием 
общереформационных процессов в Европе и Скандинавских странах.  

Римская церковь, укрепившая свое политическое и духовное 
положение, подкрепленное экономической базой, претендовала на 
вселенское господство, вызывала неодобрение у представителей светской 
власти и у простого народа. Это привело к кризису папской церкви, 
проявившейся в великой схизме, в борьбе трёх пап за престол в соборе 
Святого Петра [1, с. 67]. В результате эта борьба привела к ослаблению 
власти Римской церкви. На этой волне зарождаются идеи реформации 
церкви, формируется и развивается мощное реформационное движение.  
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В ходе антипапского борьбы в Германии зарождается новое 
религиозное  направление  лютеранство, основателем которого стал 
Мартин Лютерь [2, с. 40]. Среди его соратников был Томас Мюнцлер, также 
вдохновлявший народ на борьбу против владений церкви. Но его идеи 
Мюнцлера не получили поддержки среди участников Крестьянской войны 
1520-х годов. Активными борцами за реформы церкви стали Лютер и 
Меланхтон, которые окажут значительное влияния реформационное 
движение в Финляндии. Им принадлежит создание «Аугбургского 
вероисповедания», ставшего богословской основой для лютеран. [2, с. 113].  

Характерной чертой реформации была её политическая 
направленность. Так, в Англии, она способствовала укреплению 
абсолютизма. Поводом к реформам церкви был развод короля Генриха с 
первой женой, который не приняла римская церковь [3, с. 9]. В результате 
король стал главой церкви, а вся церковная собственность перешла в 
собственность казны. В этих событиях важная роль принадлежала 
королеве Елизавете, при которой парламент в 1571 году принял «39 
статей», ставших основой англиканской церкви [4, с. 28]. Изменения в 
религиозной практике нашли поддержку у буржуазии.  

Политическую окраску имела реформация и во Франции. Здесь 
имели место страшные и жестокие события. В среде дворян появились два 
религиозных общества  гугеноты и католики, которые вели между собой 
кровавые войны, самым известным из которых стала Варфоломеевская 
ночь 1572 года. Страна была разделена на отдельные регионы, имевшие ту 
или иную принадлежность, находившиеся в состоянии непримиримой 
войны между гугенотами и католиками [5]. С целью прекращения войны, 
королевской властью был издан Натский эдикт 1598 года  закон о свободе 
вероисповедания, призванный ослабить конфликт между 
противоборствующими сторонами. Но кардинал Ришелье своей политикой 
ограничил права и свободы гугенотов, борьба вновь обострилась.  

Более спокойно реформация проходила в Швеции, при этом страна  не 
осталась в стороне европейских реформационных событий. Здесь новая 
религиозная мысль насаждалась «сверху». Значительная роль в реформации 
принадлежала деятельности Олауса и Лаурентиуса Петри [6, с. 57]. Им 
принадлежит создание многочисленных духовных произведений на 
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шведском языке, таких как месса или перевод Священного писания. 
Благодаря их деятельности, все богослужения и проповеди стали вестись 
на родном, шведском языке.  

Частью Шведского королевств была Финляндия. Все 
реформационные события, происходившие в Швеции, влияли и на 
финскую церковь. Города Финляндии находились в сильной зависимости 
От шведских монархов зависела экономическая, духовная и политическая 
жизнь финнов. В Финляндии, так же, как и в Швеции, были 
распространены идеи библейского гуманизма и реформированного 
католицизма, которые были особенно популярны среди членов 
кафедрального капитула Турку. Этот город станет главным духовным и 
организационным центром финской реформации.  

Для Финляндии не были характерны массовые народные восстания, 
протестовавшие против налоговых сборов, церковных владений и т.п. [7]. 
Население страны в значительной степени было неграмотно, при этом 
сохранялись традиции язычества, несмотря на развитие процесса 
христианизации. Здесь незначительной, по сравнению с европейскими 
государствами, была и роль монастырей.  

Таким образом, финская Реформация, находившаяся по влиянием 
европейской и шведской реформацией, условно исследователями 
разделяется на два периода: первый период с 1520-х по 1550-е года и 
второй с 1560-х по 1620-е года.  

В конце 1523 года епископом в Турку стал Эрик Свенсон [8, с. 54]. 
Он считается представителем «старокатолический партии» Швеции, то 
есть противником Реформации Лютера. Римская курия критически 
относилась к данному выбору. Причиной этому спор между Густавов 
Вазой и Святым престолом о замещении епископских вакансий. Это 
привело к разрыву отношений между противоборствующими сторонами. 
Конфликт отразиться на Эрике Свенсоне, ему не был присужден титул 
канонического признания, что свидетельствовало об ущемлении прав 
епископа. В последствии описанные события сыграют роль в развитие 
новых реформ в Финляндии. Так, например, в допущении деятеля Пиетари 
Сяркиляхти на церковную службу, который признаётся первым 
распространителем идей Реформации в Финляндии. 
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Сяркиляхти призывал к «очищению евангельского учения от 
папского идолослужения». Занимая должность ректора кафедральной 
школы, он способствовал распространению новых идей среди своих 
учеников, проповедовал новое учение населению Турку. В 1524 году 
Пиетари Сяркиляхти составил завещание, что противоречило 
каноническим законам, духовное лицо не имеет право завещать свою 
собственность частному лицу.  

В 1529 году личность Сяркиляхти была известна не только 
населению, но и светской власти, его популярность росла, что повлияло на 
назначение его архидиаконом в соборе в Турку, то есть он стал вторым по 
значению лицом в капитуле. В том же году Сяркиляхти сопровождал в 
поездке по епархии нового епископа Мартина Шютте. Епископ известен 
как один из важных деятелей в Реформации Финляндии.  

Следует отметить, что капитул в Турку во второй половине 1520-х 
годов не был единым целым. Исследователь Макаров И. В. отмечает, что в 
этом капитуле Сяркиляхти был «человеком короля», он выполнял его 
поручения. По мнению автора, именно общение церкви и светской власти 
являлось одной из главных направлений новых течений [8, с. 79].  

В 1528 году новым епископом Турку король назначил Мартина 
Шютте, что противоречило консервативным идеям, согласно которым 
епископа должны избирать на капитуле. Мартин Шютте был сторонником 
католических традиций, отстаивал идеи реформирования католической 
церкви изнутри.  

В 1530-е  1540-е годах Шютте способствовал отчуждению большей 
части собственности церкви в пользу короны, постепенно вносил 
изменения в богослужебную практику [8, с. 88]. 

Значительные изменения происходили в кафедральной капитуле 
Турку, она становится коллегиальным орган епархиального управления.  
   В 1530 году упразднена должность архипресвитера, полученные от этого 
средства поступали короне. Инициатором реформирования церкви всего 
королевства, в том числе и княжества Финляндского, был Густав Ваза. Он 
опирался на соглашения 1527 года. Во второй половине 1530-х годов 
политика Густава Вазы в отношении реформирования церкви стала более 
радикальной.  
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Церковная собственность стала отходить короне, начали возникать 
экономические проблемы, которые ограничивали епархию. С 1528 года в 
Турку специально для духовенства стали проводиться занятия по 
Священному писанию. При этом в 1530 году Шютте получил от короля 
разрешение на получение образования за рубежом для духовенства, в 
частности в Виттенберге  городе, в котором царили идеи Лютера [7].  
В 1536 году туда был отправлен родоначальник письменного финского 
языка  Микаэль Агрикола. Полученное образование за пределами страны 
в значительной степени повлияло на настроения и представления 
священников, что отразилось на деятельности церкви.  

В Виттенберге были особенно популярны идеи Лютера, кроме них 
значительную роль в преподавании новых идей играл Филипп Меланхтон. 
Он отличался от Лютера своим отношением к гуманистической 
составляющей образования и к церковной традиции. По его словам, 
Реформация, прежде всего, является процессом, который восстановит 
традиции ранней Церкви. Меланхтон пользовался большой популярностью 
среди учащихся, обладая способностями психолога, излагал студентам 
оригинальные богословские идеи, чем производил сильное впечатление. 
Однако, для финских реформаторов авторитетным мнением было мнение 
Лютера. Идеи обоих немецких реформаторов нашли отражение в 
деятельности и трудах финских служителей церкви, в том числе у Микаэля 
Агриколы. 

Важным событием реформационного процесса был проведенный в 
1536 году Уппсальский синод. На нём было принято решение о 
распространении лютеранских церковных книг, как обязательных для всей 
Швеции, в том числе и для Финляндии [9, с. 160]. Решения синода и 
последовавшие за ним распоряжения Густава Вазы являлись 
обязательными для выполнения во всех епархиях королевства, 
ответственность за их соблюдение возлагалась на епископов и членов 
капитулы.  

Все богослужебные писания осуществлялись на латинском языке 
(финский язык в то время не являлся официальным языком, и считался 
разговором простолюдинов). Позже, богослужебная литература писалась 
на шведском языке, и лишь незначительная её часть на финском. 
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Известность Микаэлю Агриколе принесло создание “письменного языка” 
Финляндии. Он написал “ABC-kirjä”, а также перевел многие Священные 
книги на финский язык. Микаэлю Агриколе посвящены ряд исследований, 
в том числе работа Хейнинена С., которой автор оценивает данное 
событие, как начало зарождения у финнов национального самосознания. 
Агрикола начал переводить Ветхий Завет на финский язык, где в 
предисловии описал ряд языческих божеств, которым не следует 
поклоняться [10]. 

В начале 1540-х годов усиливается государственный контроль за 
финской церковью. Инициатором этого выступил немецкий юрист Георг 
Норман. В результате шведская власть получала  право назначать 
священников и контролировать деятельность епископов. Этот период 
принято называть «немецким периодом» в истории Швеции и Финляндии. 
Цель Нормана заключалась в стремлении ослабить административное и 
экономическое влияние высшего епархиального духовенства, что привело 
к тому, что с 1540 г. все духовенство Финляндии было обязано 
выплачивать дополнительный налог в пользу короны.  

Вернувшись на родину в 1542 году, Микаэль Агрикола стал 
ректором кафедральной̆ школы, канцлером и главным советником 
престарелого епископа Шютте. В это время он получил из Стокгольма 
поручение  составить отчет о доходах членов капитула. Работа был 
выполнена. Отчёт свидетельствовал, что все ведущие должности в церкви 
Финляндии находились в руках поколения, которое пришло в 
епархиальное руководство до начала Реформации. Им были ближе 
умеренные реформы, основанные на библейском гуманизме.  

Политика королевской власти в лице Густава Вазы в отношении 
капитула Турку сохранялась прежней, что и в других епархиях 
королевства. По мнению короля, смерть членов капитула приводит к 
немедленному сокращению должности умершего, а его доходы должны 
быть причислены короне.  

Роль государственной власти укреплялась, это отразилось на 
деятельности епархиального управления и на кафедральном капитуле. По 
мнению исследователя А. Маграт, высказанное автором в работе 
«Богословская мысль Реформации», в отличие от средневекового периода, 
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капитул утратил право избрания епископа [7]. Однако, капитула сохраняла 
свои полномочия в отношении кафедральных школ, что имело большое 
значение для преобразования церкви. [11, с. 327]. 

Капитуле принадлежало право назначения новых священников. В 
тоже время, экономическое ослабление церкви существенно отразилось на 
авторитете ее служителей. По мнению Агриколы, государственная 
политика может привести к тому, никто не пойдет больше в священники. 
Особенно беспокойство было связано с утратой большей части церковного 
хозяйства, которая отходила к государству. 

В 50-х годах XVI века положение королевской династии Ваза 
несколько укрепилось. Наследником престола официально был признан 
старший̆ сын короля Эрик XIV. В 1556 г. король объявил о создании 
герцогства Финляндского с центром в Турку. На место правителя был 
определен другой сын короля Густова  Иоанн. В состав нового 
образования вошли юго-западные и южные районы страны, наиболее 
обжитые и развитые [9, с. 234]. 

Как отмечает И.В. Макаров, в этот период взаимоотношения Густава 
Вазы с финским духовенством были напряженными [8, с. 102]. В 1550 г. 
умирает Мартин Шютте. Решением королевской власти новый епископ 
Турку не был утвержден вплоть до середины 1554 г. В эти годы управление 
церковными делами Финляндии осуществлялось кафедральным капитулой, 
который значительно уменьшился, по сравнению с предыдущим периодом. 

Перемены в церковном управлении наступили в 1554 г. По 
приглашению короля все члены капитула были собраны в Турку. Король 
сообщил о роспуске капитула как церковного института и разделил 
епархию на две отдельные «области» с центрами в Турку и Выборге, 
каждая из которых подчинялась архиепископу Уппсальскому и королю. Во 
главе отделения в Турку был поставлен Микаэль Агрикола, Выборгское 
отделение возглавил Паавали Юстен. Официально глава епархии Турку 
именовался епископом, а глава новой Выборгской епархии – ординарием. 
Хотя Микаэль Агрикола недолго занимал это пост, однако деятельность 
его на поприще развития основ евангелического вероучения и нового 
отношения к духовной жизни среди широких масс населения была вполне 
успешной. С целью активизации деятельности приходов крупные были 
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разделены на более мелкие приходы.  
Значение создания Выборгской епархии оценивается неоднозначно. 

С одной стороны, это привело к ослаблению епископской власти и 
раздроблению доходов церкви [11, с. 329]. В тоже время, церковное 
влияние стало распространяться на новые районы страны, например, такие 
как область Саво. Тем самым, новые учения получили широкое 
распространение среди населения Финляндии. 

По оценкам историков, в частности Макарова И. В. [8] и Магратома 
А. [7], одним из самых сложных в Реформации Финляндии был условный 
второй период. В это время обостряются отношения между сыновьями 
Густава Вазы Эрика XIV и Иоанном. В стране не было единой епархии. В 
1558 году главой епархии в Турку стал Петер Фоллингиус, не прошедший 
посвящение в епископы, что отразилось на нестабильности его 
деятельности. Кроме того, началась открытая война между двумя 
сыновьями Густава Вазы. В результате во главе практически всей финской 
церкви был назначен Паавали Юстен, он осуществил реформы по 
реорганизации церкви. 

Юстен руководил двумя финскими епархиями, так как капитул 
отсутствовал. Это дает основание предполагать, что происходило 
определённое укрепление финской епископской власти, после более 
столетнего ослабления. Представители церкви стремились заручиться 
поддержкой королевской власти, пытаясь наладить отношения как с 
Иоанном, так и с Эриком. Целью такой политики было стремление 
объединить разделенную епархию. Однако, представители правящей 
династии с недоверием относились к священнослужителям, предполагая 
неверность последних, что приводило к частым сменам руководителей 
церкви, снятию их с постов и к другим подобным действиям. Тем не менее, 
видные церковные деятели Финляндии 1560-х-гг. следовали шведской 
линии церковных реформ, при этом, сохраняя свои убеждения.  

После прихода к власти в 1568 г. шведского короля Иоанн III, 
церковь Финляндии снова была разделена на две епархии. В самом начале 
правления монарха ослабло управление епархией Турку, ввиду того, что 
Паавали Юстен в 1569 году был отправлен в Москву для ведения 
переговоров с Иваном Грозным. Юстен вернулся в 1572, а во время его 
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отсутствия епархией управляли несколько церковных лиц, что фактически 
напоминало средневековый капитул. Однако, отличие заключалось в том, 
что находясь под давлением и контролем со стороны монаршей власти, 
капитулу нельзя было назначать лиц на должности [7]. 

При Иоанне III, особенно в 60-80-е годы XVI, заметно 
активизировалось строительство церквей. Для этого времени была 
характерна тенденция возведения скромных деревянных храмов, похожих 
на каменные. Такие постройки характерны были для Лоппи и Моухиярви. 

Церкви всего королевства в 1572 году в своей деятельности 
опирались на провинциальный синод, который принял новое Уложение. 
Документ свидетельствовал о единообразии богослужебной практики для 
всех епископств королевства. Этому способствовало издание Юстеном 
«Синодального статутаха» на латыни, который был адресован рядовым 
священникам, являвшимися посредниками между верующими и духовной 
элитой. 

Король Иоанн III стал проявлять интерес к римскому престолу и, 
после смерти Паавали Юстена, не назначал главу епархии Турку, ожидая 
благословения от папы. В 1579 году он назначил Хенрика Кнутсона 
временно исполняющим обязанности епископа. После смерти епископа 
Выборгского Эрика Хяркяпя в 1578 году, Кнутсон взял этот пост под свой 
контроль. Снова имеет место тенденция к объединению двух епископств. 

Следует обратить внимание на важное событие  присягу 1578 года, 
которая была принята всеми епископствами новому религиозному курсу 
богослужения. Согласно присяге, службы должны идти на двух языках 
Финляндии. Благодаря деятельности Кнутсона, побывавшего в различных 
городах герцогства, к присяге было приведено местное духовенство.  
Тем, кто пытался отказаться от присяги, король угрожал экономическими 
санкциями.  

В 1583 году, король окончательно прекратил все контакты с Римом, 
духовенству пришлось заново давать присягу на новый курс 
богослужения. Был создан новый служебник, но он не был переведен на 
финский язык, что осложняло ведение проповедей в финских церквях, 
поэтому местное духовенство продолжало пользоваться служебником 
Паавали Юстена. Эти события послужили началом «литургической 
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реформы», инициатором которой был король Швеции Иоанн III. 
«Литургическая реформа» заключалась в идеи сохранения традиции и 
обычаев религиозных направлений, таких как католицизм и 
протестантизм, которые  могли существовать вместе. В Финляндии 
реформа прошла намного спокойнее, чем в Швеции. Как отмечалось выше, 
народ еще мало был информирован о Реформации и в нем сохранялись 
традиции язычества. К 1583 году курс «литургической реформы» 
укрепился в Финляндии, это факт подтверждается призванием на пост 
епископа епархии в Турку Эрика Соролайнена. 

Эрик Соролайнен участвовал в Уппсальском соборе. Став 
епископом, он активно включился в обсуждение основных пунктов 
постановления церковного собора, особенно «устаревших церемоний» 
[10]. Например, возношение Святых Даров, звон колокольчиков после 
священной евхаристии и т.п. После долгого обсуждения было принято 
решение об их устранении. [12, с. 200]. Последствия этого события 
оцениваются исследователем Хейниненом С. в работе «Эрик Соролайнен» 
[10], как свидетельство того, что лютеранство стало укрепляться в 
Финляндии; появилось стремление четко определить различия между 
духовными направлениями. 

Важно отметить, что в целом во время правления Иоанна III финская 
церковь окрепла как институт. Более того, после разрыва отношений с 
Римом, в духе Нового церковного уложения 1575 года король поощрял все 
возможные шаги для развития финского языка. Важная роль в этом 
вопросе принадлежит Яакко Финно, который при поддержке Иоанна 
перевел на финский язык Катехизис, а также создал свои уникальные 
труды «Малую книгу финских молитв» и «Малую книгу финских 
песнопений». 

В этот период кафедральная школа в Турку сыграла заметную роль в 
подготовке новых священников, а также в распространении грамотности 
среди простого народа. 

После смерти Иоанна III, положение финской церкви значительно 
осложнилось. В 1593 году состоялся Уппсальский собор. На нем шведское 
лютеранство стало практически единственной конфессией в королевстве.  
С этого момента начинается новая эпоха церкви Швеции и Финляндии, 
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наступает период «чистого учения». На первый план выходит лютеранство 
и протестантизм, хотя ученые не отрицают внедрение и католических идей. 

На Уппсальском собор Новое церковное уложение 1575 года 
подверглось критике и было практически отменено. Хотя Финляндия 
далеко находилась от мест зарождения религиозных течений, но 
священники отправлялись на учебу заграницу, часть учений они познавали 
там и внедряли их в своих епархиях. В период после Уппсальского собора, 
получивший название «ранней̆ ортодоксии», с одной стороны, многие 
ведущие церковные деятели в Финляндии по-прежнему следовали 
принципу библейского гуманизма, чтили свое патриотическое наследие, но 
при этом они ужесточали доктринальные суждения, а также враждебно 
относились к другим конфессиям [13]. В обществе прочно укреплялись 
основы евангелической нравственности, в частности коллективистские 
начала религиозности. 

Однако со стороны высших чинов духовенства росло недовольство. 
Дворянская элита страны попыталась использовать подобные настроения в 
собственных интересах. 

Король Сигизмунд III заявил, что не буде мешать евангелическо-
лютеранскому движению. В ответ на это народ склонился перед ним.  
Нового короля признало финское дворянство. Представитель 
финляндского дворянства Клаус Флеминг взял на себя ответственность за 
выполнения решений Уппсальского собора, при этом известно, что он не 
был удовлетворен решениями собора. Так как в окружении Флеминга 
находились священники, недодерживающие данное решение, между 
светской и церковной властью появились серьезные разногласия. 

В результате внутреннее единство кафедрального капитула Турку и 
его твердость в осуществлении литургических изменений обернулись для 
церковного руководства утратой доверия значительной̆ части населения 
Финляндии. 

После Крестьянской войны, названной в истории «Дубинная война», 
и падения замка Турку в сентябре 1597 г. верное Сигизмунду финляндское 
дворянство окончательно перестало доверять епископу и его окружению. 
Эрика Соролайнена сместят с поста и после победы Карла над финскими 
дворянами в 1599 году, посадят в замок [10]. 
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Если в Швеции окончательная победа Реформации в лютеранской 
форме пришлась на первую половину XVII века, то в Финляндии 
окончательное оформление лютеранства произошло значительно позже 
[14]. Причинами тому были экономические проблемы: голод, неурожаи, 
война. Важно и то, что Эрик Соролайнен, вернувшись на свою должность в 
1602 году сохранит её до 1625 года. Только после его смерти в финской 
церкви произошли значительные перемены.  

По мнению Ю. Пихкала, епископ в Турку мог теперь совмещать свое 
духовное правление с Выборгской епархией [11, с. 330]. Также, многие 
священники стали объединяться, тем самым не допускали сокращения 
своих должностей. Вскоре после объявления на риксдаге в 1604 году 
решения о том, что кафедральные капитулы будут заниматься только 
образованием священников, Эрик Соролайнен, как и его приемники, стал 
управлять делами епархии единолично, имея при этом большие 
полномочия.  

В епископство Эрика Соролайнена, в 1611 году в Финляндии было 
принято Школьное уложение, которое укрепило школьную систему 
образования. В 1602 году он возглавил Библейский комитет. Однако 
значение данного органа до конца не ясно. Как считает И.В. Макаров, 
создание данного органа оставило множество неясностей. Во-первых, не 
сохранилось полного перевода Библии. Полный перевод Библии, который 
дошел до наших дней, был сделан в 1642 году, когда комитета уже не было 
[8, с. 157]. Следовательно, можно предположить, что комитет так ничего и 
не создал за время своего существования. Тем не менее, проведенный 
анализ Псалмов, которые содержаться в Постиле Эрика Соролайнена, 
свидетельствует о том, что есть некоторое сходство с переводом Библии 
1642 года. Соролайнен часто цитирует в своем труде Ветхий завет, 
возможно, перевод он делал не сам, и ему помог в этом Библейский 
комитет.  

Новая эпоха для церкви в Финляндии началась после смерти Эрика 
Соролайнена в 1625. Через два года на эту должность был назначен Исаак 
Ротовиус. Он не владел финским языком и питал ненависть к своему 
предшественнику. Его назначение было решением светской власти. Однако 
стоит отметить, что именно с приходом Ротовиуса, в Финляндии началось 
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возведение монолитной и строго регулируемой культуры протестантизма, 
причем финский протестантизм развивался в сторону лютеранской 
ортодоксии. Этот этап характеризуется особенностью сближения церкви и 
светской власти, что исключало какие-либо разногласия между ними. 
Появляется крепкая община во главе с пастором, его власть значительно 
возросла, но он также должен следовать указаниям епархиального 
начальства. В этот период полностью меняется религиозная жизнь 
общества, а также начинается контроль над частной жизнью человека. 

Таким образом, реформация в Финляндии проходила в контексте 
общеполитических событий Швеции и других скандинавских стран. 
Влияние на этот процесс оказала реформация в Европе. Реформационные 
события, происходившие в Швеции, касались и финской церкви. 
Возможно выделение двух периодов в истории финской реформации, 
каждый из которых был связан с положением народа в составе Швеции, от 
политики шведских королей и их позиции в отношении церкви и 
капитулы. Финская церковь делилась на епархии. Положение церкви во 
многом зависело от руководителей епархий, епископов, их смелости и 
самостоятельности. Многие деятели финской реформации внесли вклад в 
развитие языка и духовной литературы, в формирование национального 
самосознания и культуры финского народа. 
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REFORMATION IN FINLAND. SOME ASPECTS OF HISTORY 
The article is devoted to the study of the reformation history in Finland. 

The political and economic conditions that influenced the reformation in the 
country are examined. The features of the reformation in Finland related to the 
national mentality and the historical fate of the people are analyzed. The role of 
the state and the impact of the   political and religious figures on the 
reformation processes are revealed. The stages of the Finnish reformation and 
their content are studied. The results and significance of the reformation for the 
status of the Finnish people, the formation of national identity and development 
are determined. 

HISTORY; REFORMATION; EUROPE; FINLAND; SWEDEN; 
BACKGROUND; STAGES; FEATURES; POLITICS; LEADERS OF THE 
REFORMATION 


