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леСТАдиАнСТво  и  БРАТСКие  оБЩинЫ  в  
РоССиЙСКоМ  лЮТеРАнСТве  КАК  ЧАСТЬ  
единоЙ  ПиеТиСТСКоЙ  ТРАдиЦии1

о.в. Куропаткина

Аннотация. В статье сопоставляются лестадианство и братская 
традиция в российском лютеранстве как две части единой пиетистской 
традиции. Изложена краткая история и основные положения пиетизма, 
а также краткое описание истории лестадианства в Северной Швеции и 
деятельность пастора и антрополога Ларса Леви Лестадиуса. Описана 
также история проникновения лестадианства на территорию Российской 
империи. Лестадианство активно распространялось в Финляндии, а также 
через финнов-иммигрантов, приезжавших в Санкт-Петербург на заработ-
ки. Рассказана история общины «ушковайзет», или хеххулитов – лестади-
ан из Российской Карелии.. Изложены особенности вероучения и практики 

лестадиан: обязательная исповедь перед любым из «братьев» в общине, строгая 
семейная мораль (запрет на контрацепцию, развод и повторный брак), категориче-
ский запрет на алкоголь и отказ от «мирских» развлечений (спорта, видеофильмов, 
кроме документальных, нецерковной музыки, кроме некоторых классических произ-
ведений, и т.п.), нейтралитет по отношению к государственной власти. В статье 
также изложена история братской традиции в российском лютеранстве. Во время 
Второй мировой войны многих немцев депортировали, лютеранская церковь была 
фактически разгромлена. В постсоветское время братские общины сталкивают-
ся с тем, что пасторы официальной церкви слишком, на их взгляд, либеральны, и 
либо отказываются от контактов, либо требуют признать их право соблюдать 
свои традиции. На основании исследования автор приходит к выводу, что леста-
дианство и братская традиция в российском лютеранстве обнаруживают схожие 
черты в вероучительных и социальных установках: идея «рождения свыше», оппози-
ция церковному руководству и отстаивание независимости своих общин, жесткое 
отделение себя от мира, строгая семейная и бытовая мораль, нейтральное или 
дистанционное отношение к государству – что позволяет считать их частями 
единой пиетистской традиции, которые следует изучать в сопоставлении друг с 
другом.
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Лестадианство – консервативное 
лютеранское движение, возник-
шее в середине XIX в. благодаря 

проповеди пастора Ларса Леви Леста-
диуса среди саамов, братские общины – 
это лютеранские объединения в России, 
придерживающиеся пиетистской (см. 
ниже) традиции. В западной науке леста-
дианство хорошо изучено – достаточно 
упомянуть фундаментальные исследо-
вания В. Хепокоски (W. Hepokoski) и Э. Су-
оминена (E. Suominen). В российской на-
уке лестадианство изучено значительно 
меньше – подробно личность Ларса Леви 
Лестадиуса и история его проповеди сре-
ди саамов изложена в диссертационной 
работе М.П. Широниной (2009), кратко 
упоминает его исследователь истории 
Церкви Швеции О.В. Чернышева; о рос-
сийских лестадианах кратко рассказано 
в монографии М.А. Витухновской. Брат-
ские общины и в целом пиетистская 
традиция в российском лютеранстве 
описана в рамках масштабного иссле-
дования социологов религии из Кестон-
ского института (серии «Современная 
религиозная жизнь России», «Атлас со-
временной религиозной жизни России», 
«Религиозно-общественная жизнь рос-
сийских регионов»). 

И лестадианство, и лютеранская 
братская традиция относятся к одному 
«крылу» большого движения – пиетиз-
ма, к его закрытой, дистанцированной 
от общества части. Чтобы увидеть две 
формы пиетизма как единую традицию 
и оценить скандинавские и российские 
религиозные процессы более полно и 
взвешенно, в статье изложены социаль-
ные установки этих общностей в рамках 
сравнительного метода.

Необходимо сказать несколько слов 
о той традиции, к которой принадлежат 
и лестадиане, и лютеранские братские 
общины – пиетизме. Пиетизм (от лат. 
pietas – благочестие) – это движение, 
возникшее внутри немецкого лютеран-
ства в XVII в., которое был сосредоточен 
на углублении молитвенной жизни хри-
стиан и на их личном благочестии. В цен-
тре внимания пиетизма – идея покаяния 
и «рождения свыше» – человек не про-

сто сожалеет о конкретном поступке, а 
с ним происходит коренной переворот, 
он полностью меняет жизнь в резуль-
тате действия Божьей благодати. «Воз-
рожденные» люди образуют «ячейку» 
Царства Божия на земле, которое они 
должны строить здесь и сейчас. Такой 
ячейкой были малые домашние группы 
(конвектикулы), где люди вместе читали 
Библию, делились опытом своего покая-
ния и обсуждали его [Gordon].

Пиетизм, возникнув в Германии, в 
XVIII в., попал в скандинавские страны 
и способствовал возникновению в них 
общественно-политических движений. 
Пастор и антрополог Ларс Леви Леста-
диус (1800-1861), проповедовавший сре-
ди саамов в Северной Швеции, в 1844 г. 
услышал проповедь о «рождении свыше», 
принял этот опыт и начал «движение 
возрождения» среди своей паствы, поло-
жившее начало лестадианству [Cornell]. 
В настоящее время насчитывается около 
200 тыс. лестадиан, более половины про-
живает в Финляндии [Смирнов].

Помимо «рождения свыше», к важ-
ным особенностям лестадианства отно-
сится практика обязательной исповеди 
перед любым из «братьев» в общине, а 
также строгая семейная мораль (запрет 
на контрацепцию, развод и повторный 
брак), категорический запрет на алко-
голь и отказ от «мирских» развлечений 
(спорта, видеофильмов, кроме докумен-
тальных, нецерковной музыки, кроме 
некоторых классических произведений, 
и т.п.). По отношению к государственной 
власти сохраняется нейтралитет, запре-
щены выступления против власти, но 
не поощряется голосование за «нецен-
тристские» партии [Suominen].

Попало лестадианство и на террито-
рию России, прежде всего через Финлян-
дию, которая в XIX в. входила в Российскую 
империю. На Мурмане, по некоторым сви-
детельствам, жили финны-лестадиане 
[Орехова, 2009: 121]. Лестадианские про-
поведники в 1870-е гг. часто посещали 
Санкт-Петербург, работая среди финнов, 
приехавших туда на заработки [Невалай-
нен, 2005: 48]. Ещё одна группа - лестади-
ане, которые назывались «ушковайзет», 
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или хеххулиты, появившиеся в 1870-х гг. 
в с. Ухта (российская Карелия) в 1870-х гг.  
На их собраниях Библия читалась по-
фински и разъяснялась по-карельски, а в 
конце богослужения хеххулиты каялись 
в грехах, исповедовались перед «истинно 
верующим» (для исповеди не нужен был 
священник) и впадали в коллективный 
транс. Хеххулиты не призывали уходить 
из православной церкви, считая, что в 
любой конфессии можно обрести истин-
ную «сердечную» веру [Витухновская, 
2006: 113]. Лестадианство, несмотря на 
гонения, оказалось очень привлекатель-
ным для карел, поскольку было сходно 
с популярным у них старообрядчеством 
своим нравственным ригоризмом [Ви-
тухновская, 2006: 114].

Братская традиция лютеранства в Рос-
сии так же, как и лестадианство, связана 
с пиетизмом. С 1760-х гг. по манифесту 
Екатерины II в Россию стали приезжать 
немцы-колонисты; те из них, кто испове-
довал лютеранство, были, как правило, 
пиетистами. Селились они в Поволжье и 
в Крыму. Во время Второй мировой вой-
ны многих немцев депортировали. Лю-
теранская церковь была фактически раз-
громлена. В общинах сосланных немцев 
на первый план вышла именно пиетист-
ская традиция: личная молитва, строгие 
моральные нормы, равнодушие к обряд-
ности [Братские общины, 1997]. 

Когда в постсоветское время лютеран-
ские структуры стали восстанавливать-
ся, то обнаружилось, что либеральная не-
мецкая церковь, под патронажем которой 
восстанавливались церковные структу-
ры, имеет очень мало общего с консерва-
тивными братскими общинами. Кто-то 
вступил в Евангелическо-лютеранскую 
церковь («немецкую» ЕЛЦ), какие-то об-

щины - в более консервативную «фин-
скую» Евангелическо-лютеранскую 
церковь Ингрии (ЕЛЦИ) – например, 
в Саратове, Минусинске, Абакане, Сая-
ногорске [Лютеранство, 2003: 41], не-
сколько групп вошли в Евангелическо-
лютеранскую церковь Аугсбургского 
исповедания (ЕЛЦ АИ) [Алтайский край, 
2013: 60-61], а кто-то остался на положе-
нии автономных общин, жестко крити-
куя руководство лютеранских церквей 
за либерализм [Филатов, Стенина, 2002]. 
Их много в Алтайском крае – одном из 
центров независимых братских общин. 
Евангелическо-лютеранская церковь 
(ЕЛЦ) с конца 1990-х гг. признает право 
братских общин сохранять свои тради-
ции [Лютеранство, 2003: 40].

Большая часть «братских» общин на-
ходится в Поволжье, на Урале и в Сиби-
ри. Внутри этих общин приняты острые 
эсхатологические ожидания и жёсткая 
дистанция от государства (многие общи-
ны отказываются от регистрации). Они 
жёстко придерживаются консерватив-
ных традиций XIX в. в богослужении, се-
мейной морали и в быту [Лютеранство, 
2003: 25; Кемеровская область, 2016: 
295; Красноярский край, 2005: 462]. 

Таким образом, лестадианство и 
братская традиция в российском люте-
ранстве обнаруживают схожие черты в 
социальных установках: идея «рождения 
свыше», оппозиция церковному руковод-
ству и отстаивание независимости своих 
общин, жёсткое отделение себя от мира, 
строгая семейная и бытовая мораль, ней-
тральное или дистанционное отношение 
к государству. Это позволяет считать их 
частями единой пиетистской традиции, 
которые следует изучать в сопоставле-
нии друг с другом.
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LAESTADIANISM  AND  RUSSIAN  LUTHERAN  
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Abstracts. The article compares the Laestadianism and Russian Lutheran Brethren as two parts 
of the Pietistic tradition. A brief history and the main provisions of the Pietism are outlined, as well 
as a brief description of the history of Laestadianism in the Sweden and the activities of Lars Levi 
Laestadius. Also the article describes the history of the Laestadianism in the Russian Empire. Laesta-
dianism was spread in Finland, as well as through Finn immigrants who came to St. Petersburg. The 
story of the community “Uskovayset”, or Hihhulites is set out. The features of the beliefs and practices 
of the Laestadians are set out: mandatory confession before “brothers”, strict family morality (pro-
hibition of contraception, divorce and remarriage), a categorical ban on alcohol, and the rejection 
of “worldly” entertainment. The article also describes the history of the Russian Lutheran Brethren. 
During World War II, many Germans were deported, and the Lutheran church was actually crushed. 
Post-Soviet Russian Lutheran Brethren are faced with the fact that pastors of the official church are 
too liberal and either refuse to contact with official Lutherans or demand to recognize their right 
to keep their traditions. Based on the study, the author comes to the conclusion that Laestadianism 
and Russian Lutheran Brethren have similar features in their religious and social attitudes: the idea 
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of «born again», opposition to official church, strict separation of themselves from the world, strict 
morality, neutral or distant attitude to a state — it makes them the considered parts of the united 
Pietistic tradition.
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