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Языковая политика Эстонии вызывает серьезные дискуссии в научном сообще-

стве, осложняемые политической заряженностью данной темы. В работах эстонских 
авторов можно встретить безоговорочное постулирование влияния России на эстон-
ское общество, а самим русскоязычным меньшинствам уделяется относительно мало 
внимания. Отечественные исследователи сосредоточивают внимание на негативных 
аспектах интеграционной и языковой политики — нарушении прав национальных 
меньшинств, ассимиляционном характере языковой политики Эстонии, — но при 
этом в силу языкового барьера редко привлекают эстоноязычный эмпирический мате-
риал. Отсюда вытекают часто прямо противоположные выводы о перспективах язы-
ковой политики Эстонии: от неизбежной ассимиляции русскоязычного меньшинства 
до его успешной интеграции в эстонское общество с сохранением языковой и культур-
ной самобытности. В статье рассматриваются результаты языковой политики Эс-
тонской Республики на 2023 г. и перспективы русскоязычного образования в стране, 
делается вывод о возможностях трансформации интеграционной политики в дей-
ствительно ассимиляционную. 
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Двенадцатого декабря 2022 г. парламент Эстонии принял поправки 

в Закон об образовании, которые фактически полностью ликвидирова-
ли государственное образование в стране на русском языке. Согласно 
обновленному закону, единственным языком обучения в государствен-
ных учреждениях в стране становится эстонский, а в отношении ра-
ботников образования вводится требование к уровню владения госу-
дарственным языком. Разумеется, переход школ на эстонский язык не 
является сиюминутным, каждое учреждение осуществляет этот процесс 
в своем темпе, но должно уложиться в крайний срок — до 2031/32 учеб-
ного года [12]. Подобный шаг можно рассматривать как окончательный 
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переход к политике ассимиляции в отношении русскоязычного насе-
ления, хотя с подобным взглядом категорически не согласны эстонские 
политики и исследователи, которые убеждены, что перевод образова-
ния на эстонский язык лишь поспособствует улучшению позиций рус-
скоязычной молодежи на рынке труда [4]. В данном контексте разумно 
оценить текущие успехи языковой политики Эстонии и положение 
русскоязычного меньшинства в эстонском обществе. 

Прежде всего следует отметить, что, несмотря на новые поправки в 
Закон об образовании, у русскоязычных жителей Эстонии по-прежне-
му сохраняется возможность получать образование на русском языке, 
но уже на базе частных школ. Поправки не затронули Закон о частных 
школах и, как следствие, частные учебные заведения по-прежнему мо-
гут самостоятельно выбирать язык обучения. Единственное требование — 
обязательные уроки эстонского языка как иностранного. В сфере выс-
шего образования страна уже знает примеры учреждения учебных за-
ведений с преимущественно русским языком обучения (бизнес-школа 
«Майнор»). 

Хотя Закон о языке от 2011 г. [3] не признает государственными ни-
какие языки, кроме эстонского, он выделяет ряд привилегий для язы-
ков национальных меньшинств, среди которых русский выделен от-
дельно на основании Закона о культурной автономии национальных 
меньшинств [2]. Согласно данному закону, национальные меньшинства 
имеют право объединяться в культурные самоуправления со своими 
представительствами, учебными заведениями и культурными центра-
ми, если численность национального меньшинства составляет не менее 
3 тыс. человек. При этом русские, немцы, шведы и евреи выделены в 
законе отдельно как народы, исторически проживающие на террито-
рии Эстонии. Объединившись в культурную автономию путем состав-
ления национальных списков и проведения выборов в культурный со-
вет согласно распорядку, установленному в законе, национальное 
меньшинство получает право на создание национальных учебных за-
ведений (при этом ст. 37 Конституции Эстонской Республики отдельно 
защищает язык преподавания в подобных учебных заведениях), прихо-
дов, организаций, на выпуск печатных изданий и проведение культур-
ных мероприятий. Отдельно следует отметить право на использование 
своего языка в делопроизводстве, что означает обслуживание в государ-
ственных учреждениях на языке национального меньшинства при 
условии, что оно составляет не менее 50 % от населения местного само-
управления. Официально зарегистрированное самоуправление нацио-
нального меньшинства может претендовать и на финансовую поддер-
жку из государственного бюджета помимо иных источников финанси-
рования [2]. 

В данном контексте проблемой является то, что на официальном 
уровне русскоязычное меньшинство не имеет своего представительства 
или самоуправления, в отличие, например, от проживающих на терри-
тории Эстонии финнов и шведов. Подобная ситуация ставит русско-
язычное меньшинство в Эстонии в довольно уникальную ситуацию: с 
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одной стороны, это позволяет властям на законных основаниях откло-
нять ходатайства об использовании русского языка в делопроизводстве 
даже в преимущественно русскоязычных районах, с другой — на прак-
тике эстонское государство косвенно признает статус русскоязычного 
меньшинства и даже поддерживает его культурную жизнь, например 
финансирует Русский театр с полностью русскоязычной программой, 
различные русскоязычные теле- и радиопрограммы, проекты в области 
культуры и языка. В стране по-прежнему издается русскоязычная лите-
ратура, а в кинотеатрах показываются фильмы как в русском дубляже, 
так и с русскими субтитрами. И даже в сфере делопроизводства обслу-
живание на русском языке распространено повсеместно, хотя языком 
документов остается эстонский [7]. 

Что касается интеграционных программ Эстонии, то со временем 
они претерпели значительные изменения. Так, программа «Интегра-
ция в эстонское общество 2000—2007» по большей части была сосредо-
точена на так называемых русофонах — русскоязычном населении Эс-
тонии в лице иммигрантов, прибывших в страну в советский период, 
вне зависимости от их национальности. Главной составляющей таких 
программ являлся языковой вопрос: объединение общества должно 
было осуществляться вокруг эстонского языка и культуры, что свиде-
тельствовало об ассимиляционном характере программы. Основными 
ее пунктами обозначались реформа эстонской системы образования 
путем полного ее перевода на эстонский язык и создание инфраструк-
туры для преподавания эстонского языка взрослому населению [10]. 

Актуальная программа Министерства культуры подходит к вопро-
су интеграции и сплочения эстонского общества гораздо шире, нежели 
исключительно в плоскости языковой политики и культурной ассими-
ляции. В качестве основных проблем эстонского общества в программе 
«Стратегия сплоченной Эстонии 2030» [14] выделяются низкий уровень 
сплоченности, языковая сегрегация, старение населения, высокий уро-
вень иммиграции молодежи с последующей утратой культурных свя-
зей с родиной, низкий уровень поддержки гражданских объединений и 
некоммерческих организаций, несовершенство системы сбора инфор-
мации о населении. Таким образом, большая часть программы посвя-
щена не столько языковой политике, сколько другим аспектам инте-
грации общества — от поддержки и стимуляции релокации соотече-
ственников за рубежом обратно на родину до развития IT-сектора в 
сфере опросов, электронных переписей и сбора информации о наро-
донаселении [14]. 

В сфере непосредственно языковой политики и культурной инте-
грации акцент смещен с русофонов на мигрантов в целом, и хотя упо-
минания русскоязычного меньшинства как наиболее крупной лингви-
стической группы иммигрантов все еще встречаются, сама программа 
нацелена прежде всего на интеграцию любого иностранца, пребываю-
щего в республику, вне зависимости от его родного языка или культу-
ры. Первоочередной задачей является социальная интеграция ино-
странца в общество, где у него есть неотъемлемое право полноценно 
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участвовать в общественной жизни вне зависимости от происхождения 
или родного языка. Особое внимание в рамках стратегии уделяется 
обеспечению равных возможностей иммигрантам на рынке труда, в 
сфере образования и социального благополучия. В конечном итоге им-
мигрант должен осознать свою принадлежность к эстонской нации и 
культуре, сохранив при этом свои культурные и языковые корни. 

Если же рассматривать результаты языковой политики Эстонии на 
сегодняшний день, то, несмотря на определенную положительную ди-
намику и постепенное искоренение острых социальных проблем в об-
ществе, нельзя говорить о каких-то крупных успехах на данном по-
прище. В эстонском обществе по-прежнему остается нерешенным ряд 
проблем: культурная и языковая сегрегация, неравное положение эс-
тонцев и неэстонцев на рынке труда, институт «негражданства». 

Вопрос «неграждан», или «серопаспортников», часто поднимается в 
российских [5] и иностранных [15] исследованиях. На 1 января 2021 г. в 
Эстонии проживало 66 тыс. «неграждан», которые составляли 5 % от 
общего населения страны. Гражданами России являются 6,1 % жителей 
Эстонии, или 81 тыс. человек, гражданами Эстонии — 84,7 %, или 
1,1 млн человек, 4,2 % населения приходится на граждан других госу-
дарств [1]. 

Следует отметить, что ситуация с «серопаспортниками» значитель-
но улучшилась за прошедшие годы: их доля среди жителей страны со-
кратилось с 32 % в начале 1990-х гг. до 5 % на начало 2021 г. На сего-
дняшний день есть ряд причин, по которым определенную часть остав-
шихся «неграждан» вполне устраивает их положение. В первую оче-
редь «серый» паспорт позволяет легко перемещаться как по территори-
ям стран СНГ (включая Россию, для въезда в которую «серопаспорт-
никам» не требуется виза), так и по территории Европейского союза. 
Впрочем, некоторые «неграждане» не могут получить гражданство Эс-
тонии в виду слабого владения государственным языком или по идео-
логическим причинам, так как получение гражданства требует прине-
сения присяги на верность эстонскому государству [6]. 

Что касается сегрегации, то эстоноязычное и русскоязычное обще-
ства до сих пор слабо пересекаются друг с другом: около трети эстонцев 
не имеют в своем близком кругу общения ни одного русского, а десятая 
часть русских — ни одного эстонца. При этом межличностные связи за 
пределами работы / учебы и вовсе близятся к нулю. Впрочем, нельзя не 
отметить и определенные положительные тенденции в данной сфере: 
так, в 2020 г., даже в период пандемии коронавируса, 64 % неэстонцев и 
62 % эстонцев имели регулярные контакты с людьми другой нацио-
нальности. Для сравнения, в 2017 и 2015 гг. данные показатели состав-
ляли соответственно 81 и 80 % для неэстонцев и 64 и 72 % для эстонцев 
[9, lk.38]. 

Другой проблемой является неравное положение эстонцев и «неэс-
тонцев» на рынке труда: по-прежнему сохраняется языковая и нацио-
нальная сегрегация по части видов работ (низкоквалифицированные и 
малооплачиваемые, как правило, достаются «неэстонцам»), уровень без-
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работицы среди «неэстонцев» в полтора раза выше, чем у эстонцев, со-
храняются тенденции, при которых даже длительно проживающий в 
стране резидент, не принадлежащий к национальному большинству, 
сталкивается с трудностями при устройстве на работу. Подобная ситу-
ация складывается по причине того, что подавляющее большинство ва-
кансий на рынке труда требуют высокого уровня владения эстонским 
языком, в то время как без его знания можно устроиться лишь на очень 
ограниченный спектр работ по остаточному принципу. Не ликвидиро-
вано неравенство и по части зарплат: в 2020 г. средний годовой доход эс-
тонца составил 14 297 евро, в то время как доход неэстонца — 12 213 евро. 
Таким образом, доход неэстонцев составляет только 85 % от дохода эс-
тонцев, что является довольно ощутимой разницей [1]. 

Определенные положительные тенденции наблюдаются в сфере 
распространения эстонского языка. На январь 2021 г. эстонский язык 
был родным для большинства населения страны — на нем говорят 
895 тыс. человек, или 67,2 %. Русский же является родным для 379 тыс. 
человек (28,4 % от всего населения страны). С 2011 г. доля граждан, счи-
тающих русский родным языком, сократилась с 29,5 до 28,4 % [1]. Тем не 
менее маловероятно, что падение доли на 1 % за десятилетие может 
свидетельствовать о насильственной политике ассимиляции или асси-
миляционном характере языковой политики. Что же касается непо-
средственно тенденций в овладении русскоязычного меньшинства эс-
тонским языком, то здесь можно говорить о некоторых успехах. 

Доля тех неэстонцев, кто владеет эстонским языком на очень высо-
ком уровне и считается полноценно интегрированным в эстонское об-
щество, выросла с 32 % в 2008 г. до 41 % в 2017 г. и остается с тех пор 
неизменной. Более положительная картина наблюдается среди тех, кто 
не владеет эстонским языком вовсе: их доля в последние годы стабиль-
но уменьшается (с 20 % в 2008 г. до 8 % в 2021 г.). Это может свидетельст-
вовать об определенных успехах в популяризации и преподавании эс-
тонского языка. Впрочем, важно отметить и тот факт, что в период с 
2017 по 2020 г. темп уменьшения доли лиц, не владеющих эстонским 
языком, резко сократился [9, lk. 29]. Впрочем, данное сокращение может 
быть обусловлено и тем, что оставшиеся жители, не владеющее эстон-
ским языком, в большинстве своем представлены пенсионерами, для 
которых изучение языка уже не имеет особого смысла. 

Вместе с тем большинство неэстонцев по-прежнему не владеют гос-
ударственным языком в должной мере: свободно говорить, читать, пи-
сать и воспринимать на слух речь умеют только 41 % неэстонцев. При 
этом на протяжении времени прирост в данной категории был доста-
точно скромным — с 2011 г. рост составил всего 5 %, а в период с 2017 по 
2020 г. и вовсе был нулевым [9, lk. 30]. Данный факт может говорить об 
определенных изъянах в преподавании продвинутого уровня языка 
и/или отсутствии необходимых условий для практики и совершен-
ствования навыков владения языком. 

При более детальном анализе можно выявить следующие законо-
мерности: наиболее «проблемным» регионом по-прежнему остается 
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Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония), в котором проживает наи-
большее количество тех, кто не знает язык вовсе (20 %), и наименьшее 
количество тех, кто владеет им на хорошем уровне (21 %). Для Таллина, 
напротив, характерен крайне низкий процент не владеющих языком (5 %), 
в то время как абсолютное большинство (50 %) владеет им хорошо. По-
добная ситуация не удивительна ввиду того, что в Ида-Вирумаа по-преж-
нему сохраняются целые сферы труда и предприятия, не требующих 
знания эстонского языка при приеме на работу, а также потому, что ре-
гион заселен преимущественно русскоязычным населением. Таллин 
же, будучи столицей, предоставляет огромное количество рабочих мест, 
которые требуют знания эстонского языка, что вынуждает местных жи-
телей и приезжих учить государственный язык для повышения конку-
рентоспособности на рынке труда. Кроме того, в столице лучше разви-
та система обучающих курсов эстонскому языку. 

Остальная Эстония, будучи преимущественно моноэтническим и мо-
ноязыковым сообществом, показывает наилучший результат по коли-
честву тех, кто не владеет языком вовсе (4 %), но немного уступает Тал-
лину в количестве владеющих им на хорошем уровне (47 %) [9, lk. 30]. 

Что касается возрастных групп, то наилучших успехов в освоении 
эстонского языка достигло молодое поколение в возрасте от 15 до 
34 лет: на 2021 г. 62 % представителей этой группы владеют государ-
ственным языком на хорошем уровне. Самый низкий уровень владения 
эстонским языком у старшего поколения (от 65 лет) — только 27 % вла-
деют им хорошо. У среднего поколения (35—64 года) похожие резуль-
таты — 37 % владеют языком на должном уровне. Тем не менее все три 
группы имеют хорошую динамику и по прошествии лет стабильно по-
вышают свой уровень владения эстонским языком [9, lk. 31]. 

Интересно рассмотреть показатели использования русского языка 
неэстонцами в повседневной жизни — как в рабочей / учебной обста-
новке, так и в ходе неформального общения в свободное время. Во вто-
ром случае русский язык сохраняет стабильно высокие показатели ис-
пользования (от 96 %). Гораздо более любопытны результаты в первом 
случае: по прошествии лет использование русского языка в рабочей и 
учебной деятельности значительно возросло — с 57 % в 2008 г. до 71 % 
на начало 2021 г. Стоит отметить, что вместе с тем возросло и использо-
вание эстонского языка — с 41 % в 2008 г. до 48 % в 2020 г., а также ан-
глийского — с 12 до 21 % [9, lk. 34]. Исходя из этого можно говорить о 
развитии мультиязыковой среды в стране и об определенных успехах в 
интеграции русскоязычного населения в эстонское общество. Любо-
пытно отметить и то, что знание русского языка среди эстонцев остает-
ся на стабильно высоком уровне — на 2020 г. 54 % эстонцев владели 
русским языком свободно (в 2011 г. этим могли похвастаться 44 % эс-
тонцев). Вообще не владеют русским языком только 5 % эстонцев [9, 
lk. 30]. Следует отметить, что использование русского языка среди эс-
тонцев в свободное время также возросло — с 24 % в 2008 г. до 33 % в 
2020 г. [9, lk. 34]. 

В контексте перевода русскоязычных школ на эстонский язык обу-
чения стоит обратить внимание и на ряд статистических показателей в 
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сфере образования. Так, в числе негативных факторов, связанных с обу-
чением по программе языкового погружения, русскоязычные ученики 
чаще всего указывали чрезмерные нагрузки и стресс (51 %) и ухудше-
ние знаний по изучаемому предмету (51 %). Реже отмечали ухудшение 
навыка владения родным языком (37 %) и потерю культурной идентич-
ности (35 %). В то же время в качестве положительных факторов уча-
щиеся называют улучшение навыков владения эстонским языком 
(85 %), повышение конкурентоспособности на рынке труда в будущем 
(80 %), улучшение отношений и налаживание контактов с эстонцами и 
другими жителями страны (85 %), развитие когнитивных способностей 
у ученика (63 %) [9, lk. 21]. Таким образом, хотя положительное влияние 
языковой политики выражено ярче, не следует пренебрегать и серьез-
ными проблемами, беспокоящими учеников (прежде всего это повыше-
ние учебной нагрузки и ухудшение знаний по изучаемому предмету). 
И хотя проблема ассимиляции выражена не столь явно, показатели 
опасения утраты национальной идентичности и ухудшения навыков 
родного языка слишком высоки, чтобы их игнорировать. 

Что касается ситуации с высшим образованием, то на 2021 г. 37 % 
русскоязычных жителей страны имели диплом бакалавра или выше. 
Среди эстонцев данный показатель чуть ниже — 34 %. Это говорит о 
том, что образование на рынке труда играет второстепенную роль, а 
решающим фактором при приеме на должность является знание госу-
дарственного языка. Если же проанализировать наличие высшего обра-
зования среди молодого поколения 19—29 лет, которые получали обра-
зование уже полностью на эстонском языке, то можно увидеть зеркаль-
ную ситуацию. В возрастной группе 19—29 лет 24 % эстонцев и 21 % 
русских имеют диплом бакалавра или выше. Если же учесть и другие 
национальности, то доля неэстонцев с высшим образованием возраста-
ет до 25 % [2]. Таким образом, в сфере высшего образования действи-
тельно можно констатировать однозначный успех интеграционной по-
литики, который характеризуется абсолютным равенством между эс-
тонцами и неэстонцами. Тем не менее следует иметь в виду, что приве-
денные данные не учитывают того, где именно было получено образо-
вание — в Эстонии или за границей, что, безусловно, искажает резуль-
таты статистики. 

В контексте перевода государственного образования на эстонский 
язык любопытно изучить уже имеющийся опыт русскоязычных учени-
ков в эстоноязычных школах. К сожалению, официальная государ-
ственная статистика не проводит регулярных исследований данного 
вопроса, полагаясь на частные научные исследования [11]. Если же го-
ворить об общих тенденциях, то русскоязычные дети, обучающиеся в 
полностью эстоноязычной среде, действительно показывают лучшие 
навыки владения как государственным языком, так и учебным матери-
алом, нежели их сверстники в русскоязычных школах. Вместе с тем се-
рьезные опасения вызывает тот факт, что далеко не все учащиеся, по-
ступившие в эстонские школы, справляются с учебной нагрузкой. Око-
ло 40 % русскоязычных учащихся начинают отставать в процессе обу-
чения и меняют школу, при этом неустановленное количество детей и 
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вовсе не проходят собеседование на прием в эстонскую школу. Более 
того, в качестве основных факторов улучшения навыков владения эс-
тонским языком были выделены личные качества ученика, его мотива-
ция, условия обучения в каждой конкретной школе и индивидуальный 
подход к изучению языка, а не только наличие полностью эстоноязыч-
ного процесса обучения как такового [8]. Подобные данные не внуша-
ют оптимизма по поводу перехода на полностью эстоноязычный про-
цесс обучения, который может стать шоком для неподготовленных де-
тей и только сильнее увеличить сегрегацию и межэтнический раскол в 
обществе. 

Таким образом, поправки в Закон об образовании от декабря 2022 г., 
которые фактически ликвидировали государственное русскоязычное 
образование в стране, выглядят как чересчур поспешный и непроду-
манный шаг, на что указывают и члены эстонского парламента в ходе 
обсуждений [13]. Как уже упоминалось раннее, даже старое языковое 
законодательство было сопряжено с негативными тенденциями среди 
русскоязычных учащихся. Имелись жалобы на ухудшение усвоения 
учебного материала, отмечались падение успеваемости, высокие на-
грузки и уровень стресса. Подобные проблемы встречались и среди 
русскоязычных обучающихся в эстонских школах. В итоге массовый 
перевод образования на эстонский язык может стать шоком для непод-
готовленных детей, что выльется в кризис языковой политики и испор-
тит уже достигнутые результаты и в других сферах. Поэтому вероят-
ность вырождения интеграционной политики в действительно ассими-
ляционную, а также маргинализации и люмпенизации русскоязычного 
населения достаточно высока. Погружение в языковую среду вряд ли 
пойдет на пользу русскоязычным детям, если учитывать имеющиеся на 
текущий момент тенденции. Надо надеяться, что эстонское государство 
подойдет к воплощению в жизнь новых поправок с большой осторож-
ностью, а в идеале — отзовет изменения и доработает законопроект. 
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Estonia’s language policy sparks serious debates in the academic community, further 
complicated by the politically charged nature of the topic. In the works of Estonian authors, 
there is unequivocal postulation of Russia’s influence on Estonian society, while relatively 
little attention is given to the Russian-speaking minorities themselves. Domestic researchers 
focus on the negative aspects of integration and language policies—violations of the rights of 
national minorities, the assimilative nature of Estonia’s language policy—yet, due to the lan-
guage barrier, rarely incorporate Estonian-language empirical material. This often leads to 
diametrically opposite conclusions about the prospects of Estonia’s language policy, ranging 
from the inevitable assimilation of the Russian-speaking minority to its successful integration 
into Estonian society while preserving linguistic and cultural distinctiveness. The article 
examines the results of Estonia’s language policy as of 2023 and the prospects for Russian-
language education in the country, drawing conclusions about the potential transformation of 
integration policy into a genuinely assimilative one. 
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