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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлены результаты апробации методики, позволяющей рассчитать конфессиональ-

ную структуру титульного этноса Эстонии (на примере лютеран и православных) на уровне городов и уездов стра-
ны, опираясь на официальные данные переписи населения, где конфессиональная структура основных этнических 
групп населения представлена только на уровне всей страны.

Цель: выявление особенностей в распределении по территории Эстонии эстонцев-лютеран и православных 
эстонцев.

Материалы исследования: работа опирается на конфессиональную и этническую статистику по итогам пере-
писей населения в Эстонии, а также информационные ресурсы.

Результаты и научная новизна. Научная новизна исследования связана с оценкой конфессиональной структу-
ры на региональном уровне одного из этнических сообществ, проживающих в Эстонии, а точнее, представителей 
титульного этноса страны. 

В ходе исследования выявлены города и уезды Эстонии, где существует большой разрыв между долей лютеран-
ского и православного населения, с одной стороны, и долей эстонцев-лютеран и православных эстонцев, с другой 
стороны. Так, лютеранства продолжают в большей мере придерживаться эстонцы, проживающие на острове Саа-
ремаа и в трёх уездах на востоке и юго-востоке страны (Йыгевамаа, Пылвамаа и Вырумаа). Православные эстонцы 
в наибольшей степени представлены в уездах Сааремаа, Пярнумаа, Пылвамаа и Вырумаа, что имеет определённые 
исторические предпосылки. Таким образом, обозначенные уезды в целом характеризуются повышенной религиоз-
ностью эстонского населения.

Ключевые слова: перепись населения, религия, лютеранство, православие, потенциально религиозное населе-
ние, конфессиональная география
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ABSTRACT
Introduction: the article presents the results of testing a methodology that makes it possible to calculate the confessional 

structure of the titular ethnic group of Estonia (on the example of Lutherans and Orthodox Christians) at the level of cities 
and counties of the country, based on official census data, where the confessional structure of the main ethnic groups of the 
population is presented only at the level of the entire country.

Objective: to identify features in the distribution of Lutheran and Orthodox Estonians across the territory of Estonia.
Research materials: the work is based on religious and ethnic statistics based on the results of population censuses in 

Estonia, as well as information resources.
Results and novelty of the research: the scientific novelty of the research is associated with the assessment of the 

religious structure at the regional level of one of the ethnic communities living in Estonia, or more precisely, representatives 
of the country’s titular ethnic group. 

The study identified cities and counties in Estonia where there is a large gap between the proportion of Lutheran and 
Orthodox population, on the one hand, and the proportion of Estonians-Lutherans and Orthodox Estonians, on the other 
hand. Thus, Estonians living on the island of Saaremaa and in three counties in the east and south-east of the country extent 
(Jõgevamaa, Põlvamaa and Võrumaa) continue to adhere to Lutheranism to a greater extent. Orthodox Estonians are most 
represented in the counties of Saaremaa, Pärnumaa, Põlvamaa and Võrumaa, which has some historical background. Thus, 
the designated counties are generally characterized by increased religiosity of the Estonian population.

Key words: population census, religion, Lutheranism, Orthodoxy, potentially religious population, confessional geography
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Введение
Современная Эстония относится к числу 

наиболее секуляризованных стран мира. По 
итогам переписи населения 2021 г. в Эстонии 
только 26,8 % лиц в возрасте 15 лет и старше 
обозначили свою религиозную принадлеж-
ность [30]. В постсоветское время эта доля 
снижалась. Так, например, в 2000 г. доля ре-
лигиозного населения в Эстонии составляла 
29 % [26]. С. А. Горохов отмечает, что полити-
ческая секуляризация, осуществляемая во всех 
советских республиках, в постсоветское время 
в большинстве случаев сменилась этапом де-
секуляризации [4, 158]. Одним из немногих 
исключений стала Эстония, где продолжалась 
начатая в досоветский период социальная се-
куляризация, ускорившаяся в советский и по-
стсоветский периоды, что и ввело Эстонию в 
категорию наименее религиозных стран мира.

Большинство исследований, посвящённых 
изучению конфессий Эстонии, ориентировано 
на раскрытие истории церкви на этой терри-
тории, в частности, на становление здесь хри-
стианства и изменение религиозной ситуации 
в разные исторические периоды. В первую 
очередь, рассматривается история развития 
лютеранства [1; 20] и православия [15] – ос-
новных направлений христианства в Эстонии. 
Реже встречаются работы, посвящённые дру-

гим религиям, например, исламу [3], или же 
направлениям протестантизма, например, пя-
тидесятническому и харизматическому хри-
стианству [27]. Много внимания уделяется пе-
риоду вхождения территории Эстонии в состав 
Российской империи. Освещаются вопросы 
религиозной политики в этот период [11; 18] 
и усиления позиций православия в прибалтий-
ских губерниях [9; 14; 22].

Достаточно полно изучена религиозная си-
туация в Эстонии в межвоенный [7] и совет-
ский [12; 13; 19; 21; 25] периоды. Также имеют-
ся работы, посвящённые современному месту 
религии в жизни эстонского общества [2; 17; 
28; 29]. Но крайне редко проводятся исследо-
вания, где рассматривались бы региональные 
различия как в религиозности населения, так и 
в его конфессиональной структуре. Такого рода 
исследования проводятся в рамках конфесси-
ональной географии, и для их осуществления 
необходима статистика по вероисповедованию 
населения на уровне административно-терри-
ториальных единиц, которая может быть полу-
чена только в результате проведения перепи-
сей населения, если в их ходе задаётся вопрос 
о религиозной принадлежности. Так, вопрос о 
вероисповедовании населения присутствовал 
в Первой всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 г., благодаря чему наи-
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более полно изучена конфессиональная гео-
графия прибалтийских губерний, включая и 
территорию Эстонии [5; 6; 8; 23]. Вопрос о 
религиозной принадлежности населения зада-
вался и в ходе проведения трёх постсоветских 
переписей населения Эстонии, состоявшихся в 
2000, 2011 и 2021 гг. В нашем исследовании, 
целью которого является выявление особенно-
стей в распределении по территории Эстонии 
эстонцев-лютеран и православных эстонцев, 
за основу для анализа берутся материалы пере-
писи 2021 г., использованы также результаты 
предшествующих переписей населения. 

Материалы и методы
В качестве основного информационного ре-

сурса исследования выступают итоги перепи-
си населения Эстонии, проведённой в 2021 г.,  
результаты которой представлены на офици-
альном статистическом сайте страны [30]. 
Также используется информационный ресурс 
Population statistics of Eastern Europe & former 
USSR [26], где отражены итоги всех переписей 
и учётов населения, проведённых на террито-
рии Эстонии с 1881 по 2023 гг.

В статье используются статистический, кар-
тографический и сравнительно-географический 
методы исследования. Статистика по конфес-
сиональной структуре разных этнических со-
обществ Эстонии, в т. ч. и эстонцев, по итогам 
последних переписей представлена только на 
уровне всей страны. Для оценки данной струк-
туры на уровне уездов и уездных центров Эсто-
нии потребовалось применить методический 
приём, который основан на определении «по-

тенциальной» конфессиональной структуры 
этнических сообществ, рассчитываемой исхо-
дя из традиционной религиозной принадлеж-
ности этносов, проживающих на территории 
административных единиц. Данная методика 
была предложена С. Г. Сафроновым [16], и за-
тем апробирована нами на территории стран 
Прибалтики [23]. Соответственно, для реали-
зации этой методики требуется предваритель-
ное изучение этнической структуры населения 
рассматриваемой территории [10].

Результаты
Согласно итогам переписи населения 

2021 г., эстонцы составляли 69,06 % населения 
Эстонии. Неэстонское население (в т. ч. рус-
ские – 23,67 %, украинцы – 2,09 % и белору-
сы – 0,87 %) было сконцентрировано в уезде 
Ида-Вирумаа и столице Эстонии. В остальных 
же уездах явно преобладало эстонское населе-
ние, его доля почти везде превышала 80 или 
даже 90 % (рис. 1). Следует обратить внимание 
на то, что география религиозности населения 
(по доле лиц, обозначивших свою принадлеж-
ность к той или иной конфессии) является фак-
тически «зеркальным отражением» соотноше-
ния эстонцев и неэстонцев – религиозность 
населения является пониженной в наиболее 
эстонских уездах, в то время как максимальная 
религиозность наблюдается в преимуществен-
но русскоязычном уезде Ида-Вирумаа. В этом 
уезде отдельно рассматривается Нарва как го-
род с минимальной долей эстонцев (5,8 % в 
2021 г.) и с наибольшей долей русского населе-
ния (87 %) в Эстонии.

 

 

 

 

 

Рис. 1. Доля эстонцев по итогам переписи населения 2021 г. и доля лиц в возрасте 15 лет и 
старше, обозначивших свою религиозную принадлежность 
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И действительно, согласно итогам переписи 
населения 2021 г., распределение этнических 
сообществ Эстонии по принадлежности к кон-

фессиям свидетельствует о том, что эстонцы 
являются самыми нерелигиозными среди всех 
этнических групп (табл.).

Таблица
Конфессиональная структура основных этнических сообществ Эстонии 

по итогам переписи населения 2021 г. [30]

Всего Эстонцы Финны Латыши
Русские, украинцы 

и белорусы 
(в сумме)

Другие 
этнические 

группы
ощущают 
принадлежность к 
религии

28,84 17,21 46,91 43,11 54,36 49,3

лютеране 7,72 10,68 28,85 7,78 0,36 3,01
православные 16,32 2,84 12,61 14,67 49,97 14,92
неоязычники 0,51 0,72 0,00 0,00 0,01 0,00
баптисты 0,47 0,55 0,24 2,40 0,24 0,53
конгрегационалисты 0,54 0,51 0,24 0,00 0,60 0,87
католики 0,78 0,37 0,00 14,07 0,65 8,20
свидетели Иеговы 0,33 0,21 1,09 0,00 0,58 0,58
пятидесятники 0,21 0,15 0,00 0,00 0,28 0,63
мусульмане 0,52 0,06 0,00 0,00 0,03 13,79
старообрядцы 0,21 0,04 0,00 0,00 0,62 0,00

Лишь 10,68 % эстонцев считают себя лютера-
нами, ещё 2,84 % – православными, остальные 
конфессиональные группы эстонцев (неоязыч-
ники, католики, протестанты разных направле-
ний и т. д.) составляют доли процента. В рас-
пространении последних по уездам и уездным 
центрам Эстонии нет чётких территориальных 
закономерностей, поэтому они исключены из 
дальнейшего статистико-картографического 
анализа. Таким образом, с точки зрения конфес-
сиональной географии Эстонии вызывает инте-
рес распределение по территории страны двух 
основных конфессиональных групп эстонцев – 
приверженцев лютеранства и православия.

Доля приверженцев Евангелическо- 
лютеранской церкви Эстонии с 2000 по 2021 гг. 
уменьшилась с 13,57 до 7,72 %, а доля право-
славных выросла с 12,8 до 16,32 %, т. е. пра-
вославные за это время стали самой многочис-
ленной конфессиональной группой в стране. 
Тем не менее, основной конфессией титульно-
го населения Эстонии остаётся лютеранство, 
его в 2021 г. придерживалось 80,8 тысяч эстон-
цев, а православия – только 21,5 тысяч. 

Распределение по уездам и уездным цен-
трам Эстонии населения лютеранского веро- 
исповедания (рис. 2), почти повторяет особен-

ности расселения эстонского населения (см. 
рис. 1), однако имеется ряд несоответствий, 
связанных с повышенной или пониженной ре-
лигиозностью эстонцев в разных уездах стра-
ны. Выявить эти несоответствия позволил рас-
чёт разности между долей лютеран и удельным 
весом потенциально лютеранского населения. 

К потенциально лютеранскому населению 
были отнесены эстонцы, финны и латыши, но 
только та их часть, которая обозначила свою 
приверженность к лютеранству (в среднем по 
стране это 10,68 % эстонцев, 28,85 % финнов 
и 7,78 % латышей, поэтому переводные коэф-
фициенты по этим народам составили 0,107, 
0,289 и 0,078 соответственно). Таким обра-
зом, исходя из средних значений по стране, 
была рассчитана численность и доля потен-
циально лютеранского населения в каждом 
уезде и уездном центре Эстонии. Но с учётом 
того, что подавляющее большинство лютеран 
составляют эстонцы, можно предположить, 
что разность долей лютеранского и потенци-
ально лютеранского населения, представлен-
ная на рисунке 2, свидетельствует о повышен-
ной религиозности (в случае положительной 
разности) или пониженной религиозности 
(при отрицательной разности) эстонцев,  
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проживающих в конкретных уездах и уездных 
центрах по сравнению со средней религиоз-
ностью эстонцев в стране.

Второй по числу приверженцев конфессией 
эстонцев является православное христианство. 
На рисунке 3 представлена доля православных 

в населении уездов и уездных центров Эсто-
нии по итогам переписи 2021 г. Явными лиде-
рами по доле православных являются уезды и 
города, где наиболее высока доля русскоязыч-
ного населения. Это уезды Ида-Вирумаа и Ха-
рьюмаа, города Нарва, Таллин и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Доля лютеран по переписи населения 2021 г. и разность между долей лютеран 
и удельным весом потенциально лютеранского населения

Рис. 3. Доля православных по переписи населения 2021 г. и разность между долей 
православных и удельным весом потенциально православного населения

Также на рисунке 3 представлены резуль-
таты расчёта разности долей православного и 
потенциально православного населения. Но 
в данном случае ставилась задача расчёта на 
уровне уездов и уездных городов доли эстон-
ского населения, исповедующего православие. 
Для этого в расчёт потенциально православно-

го населения не включены эстонцы, но в нём 
учтены русские, украинцы, белорусы, финны 
и латыши, численность которых была взве-
шена в соответствии с их участием в форми-
ровании православной общины в Эстонии (ко-
эффициент перерасчёта для восточных славян 
– 0,5, для финнов – 0,12, для латышей – 0,14).  



583

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 3 (58). 2024.

Разность между долей православного и потен-
циально православного населения составила 
2,9 %, что соответствует доле эстонцев, обо-
значивших в качестве своего вероисповедова-
ния православие. Интерпретация полученного 
результата позволяет провести ряд историче-
ских параллелей.

Обсуждение и заключение
Как видно на рисунке 2, карты с долей лю-

теран и с разностью между долей лютеран и 
потенциально лютеранского населения харак-
теризуются общими территориальными за-
кономерностями. Уезды и уездные центры с 
низкой долей лютеран попадают в категорию с 
отрицательной разностью на второй карте. Яв-
ляется ли рассчитанная разность показателем 
религиозности / нерелигиозности собственно 
эстонского населения? В значительной мере 
да, так как лютеранская община Эстонии в по-
давляющем большинстве, а точнее на 94 %, со-
стоит из эстонцев. 

Чтобы определить с помощью рисунка  
2 долю эстонско-лютеранского населения в 
соответствующих уездах и уездных центрах, 
нужно разность между долей лютеран и потен-
циально лютеранского населения сложить со 
средней по стране долей эстонцев, обозначив-
ших своё вероисповедание как лютеранство 
– 10,68 %. Полученный процент во многих 
административно-территориальных единицах 
оказался близок к доле лютеран в целом, но 
обнаруживаются и значительные расхождения, 
в первую очередь там, где высока доля неэ-
стонского населения. Но, на наш взгляд, более 
наглядной всё же является представленная на 
рисунке 2 карта, где по сути показаны откло-
нения от средней по стране доли эстонцев- 
лютеран.

Так, можно видеть повышенную долю 
эстонцев-лютеран в уезде Ида-Вирумаа и Тал-
лине, где ныне наблюдается значительный 
перевес православного населения, благода-
ря чему в них повышена религиозность всего 
населения. Отсюда следует, что повышенная 
религиозность здесь коснулась не только по-
тенциально православного, но и потенциально 
лютеранского населения. Также можно обра-
тить внимание на повышенную долю эстонцев- 
лютеран в двух уездах на юго-востоке Эстонии 
(Вырумаа и Пылвамаа), где, как и в случае с 
Ида-Вирумаа, повышена доля православного 

населения. Но эти два уезда характеризуются 
как моноэтничные эстонские, и потому причи-
на их повышенной религиозности не связана 
с наличием там православного русскоязычного 
населения.

Анализируя рисунок 3, следует отметить, 
что только в одном случае превышение доли 
православных над долей потенциально право-
славного населения можно связать с повышен-
ной религиозностью неэстонского (преимуще-
ственно русскоязычного) населения – в уезде 
Ида-Вирумаа. К этому нужно добавить, что в 
двух уездах (Ярвамаа и Тартумаа) и одном уезд-
ном центре (Раквере) разность между долями 
православного и потенциально православного 
населения получилась отрицательной, что мо-
жет быть объяснено в целом более понижен-
ной религиозностью местного эстонского на-
селения. Во всех остальных уездах и уездных 
центрах рассчитанный процент достаточно 
точно отражает долю эстонцев, обозначивших 
себя православными. Зачастую заметная доля 
православных среди местного эстонского на-
селения объясняется религиозной историей 
этих территорий. Так, на острове Сааремаа и в 
Пярнумаа местное эстонское население актив-
но принимало православие («царскую веру») в 
середине и конце XIX в. [9; 15]. Тогда эти зем-
ли входили в состав Эзельского и Перновского 
уездов Лифляндской губернии. Православные, 
согласно итогам переписи населения 1897 г., 
составляли соответственно 39 и 32 % населе-
ния этих уездов [26]. Также во второй поло-
вине XIX в. принимали православие эстонцы 
и в других северных уездах Лифляндской гу-
бернии (ныне южная часть Эстонии). Ближе 
к концу XIX в. активизировалось обращение 
в православие эстонского населения Эстлянд-
ской губернии, особенно в Гапсальском уезде 
(ныне уезды Ляэнемаа и Хийумаа), где доля 
православных в 1897 г. достигла 13 %. Прав-
да сейчас эти уезды уже почти сравнялись по 
доле православных эстонцев с другими уезда-
ми северной Эстонии. 

На этом фоне наиболее очевидный «остро-
вок» православия сохранился на юго-востоке 
Эстонии, где выделяется пограничный с 
Псковской областью Российской Федерации 
уезд Вырумаа. Здесь в 2017 г. в ходе админи-
стративной реформы была образована волость 
Сетомаа, включившая также часть уезда Пыл-
вамаа. Волость Сетомаа протягивается узкой  
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полосой вдоль границы с Россией и является 
западной окраиной территории формирования 
народа сето, отличающегося от эстонцев язы-
ком, рядом элементов культуры, и в первую 
очередь, православной религией. В Эстонии 
сето не выделяются в качестве самостоятель-
ного народа, хотя во время проведения пере-
писей фиксируется население, владеющее се-
тоским языком. Ядро исторической области 
проживания сето находится на территории Пе-
чорского района Псковской области. В Россий-
ской Федерации сето в 2010 г. были включены 
в список малочисленных народов страны [24].

Таким образом, методика, предложенная 
С. Г. Сафроновым, позволила рассчитать чис-
ленность и долю двух основных составляю-
щих конфессиональной структуры эстонского 

населения (лютеран и православных) на уров-
не уездов и уездных центров Эстонии, опира-
ясь на данные переписи населения 2021 г., в 
результатах которой конфессиональная струк-
тура эстонцев представлена только на уровне 
всей страны. Данная методика предполагает 
предварительный расчёт потенциальной кон-
фессиональной структуры населения исходя из 
традиционной религиозной принадлежности 
этносов, проживающих на территории адми-
нистративных единиц. Перспективы исполь-
зования данной методики связаны с расчётом 
конфессиональной структуры населения адми-
нистративно-территориальных единиц, если в 
наличии имеется только статистика по верои-
споведованию населения на уровне стран или 
их крупных регионов.
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