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Авторы мониторинга пришли к 
выводу, что с интеграцией в Эстонии дела 
обстоят хорошо, вот только сегрегация 
русскоязычного населения усугубилась. 

Опубликован очередной Мо-
ниторинг интеграции, подго-

товленный группой ученых под 
эгидой ряда исследовательских 
центров и университетов Эсто-
нии. Общий вывод, который де-
лают авторы – интеграция идет, 
тенденции позитивные, так дер-
жать! И лишь отдельные част-
ности несколько портят благост-
ную картину.

Экономическое 
неравенство

В частности, признается, что 
сохраняется, а в условиях кризиса 
и усугубляется, социально-эконо-
мическая сегрегация русскоязыч-
ного населения. Среди русскоя-
зычных в полтора раза выше без-
работица, они имеют более низ-
кие доходы (примерно на 15%), 
занимают менее престижные по-
зиции на рынке труда. Послед-
няя особенность нашего рынка 
труда усугубляется со временем 
– за двадцать последних лет сре-
ди эстонцев доля специалистов-
руководителей выросла на 10%, 
а среди русскоязычных – толь-
ко на 5%. 

Налицо растущее недоволь-
ство своим социально-эконо-
мическим статусом: количе-
ство русскоязычных респон-
дентов, считающих свою зар-
плату справедливой, за по-
следние три года снизилось 
с 46 до 34%, в то время как у 
титульного большинства этот 
показатель достигает 48%. 

Большинство за 
образование на 
эстонском?

Судя по замерам мониторинга, 
две трети русскоязычных счита-
ют правильным начинать изуче-
ние эстонского языка уже с дет-
ского сада. И это действительно 
так, что совершенно не означает, 
что большинство русскоязычных 
хочет отдать своих детей в эстон-
ский детский сад. Ибо более поло-
вины опрошенных уверены, что 
это «вызывает у учащихся психо-

логический стресс, напряжение» 
и «мешает ребенку приобретать 
знания по предметам». 

Несмотря на заклинания о 
том, что русскоязычные мечта-
ют отдать своих детей в эстонскую 
школу, мониторинг дает вполне 
объективную цифру – таких все-
го 17%. 

И эта цифра формируется в 
значительной степени за счет тех 
русскоязычных, которые прожи-
вают вне Таллинна и Ида-Виру-
маа, где образование на родном 
языке становится все менее до-
ступным. 

Несмотря на закрытие ряда 
русских школ, количество 
учащихся в них практиче-
ски не изменилось. Если же 
принять во внимание шко-
лы с языковым погружени-
ем – то даже и выросло за 13 
лет на 4000 детей, или поч-
ти на 20%. 

Хочется верить в искренность 
респондентов при ответе на во-
прос «Как бы вы в общем оцени-
ли то, чтобы в одной группе/клас-
се учились вместе дети разных 
национальностей или дети с раз-
ным родным языком?» Оказыва-
ется, целых 81% эстонцев «хоро-
шо» относятся к тому, чтобы их 
чада учились вместе с иноязыч-
ными сверстниками. 

Но реальная практика гово-
рит о другом – когда доходит до 
дела, эстонские родители костьми 
ложатся для защиты права своих 
детей учиться в монолингваль-
ном окружении. В чем причина 
противоречия? 

Вглядевшись в графики, обна-
руживается, что в предыдущем 
мониторинге среди вариантов от-
ветов был «ни хорошо, ни плохо» 
– в нынешнем издании всех не-
определившихся автоматически 
включили в одобряющих.

По-прежнему актуальна про-
блема дискриминации по нацио-
нальному и языковому признаку. 
Как отмечает мониторинг, «жи-
тели ощущают в части равного 
обращения отсутствие прогресса, 
а в некоторых важных показате-
лях даже негативные тенденции».

Одним из немногочисленных 
результатов «интеграции» стало 
увеличение владеющих эстонским 
языком в активной форме, осо-
бенно заметное в столице. Если в 
2008 году только 35% процентов 
иноязычных владели эстонским 
более-менее свободно, то сейчас 
– уже половина. Также монито-
ринг утверждает, что и эстонцы 
подтянули свой русский – в Тал-
линне процент свободного владе-
ния вырос до 63%. То есть вроде 
бы встречное движение налицо. 

Эстонский язык и 
государственная 
идентичность

При детальном рассмотрении 
выясняется, что процент владе-
ющих русским языком эстонцев 
вырос за счет пенсионеров. При 
этом русскоязычные стали мень-
ше использовать госязык не толь-
ко на работе или в учебном про-
цессе, но и в свободное время. 
Зеркальным образом дело обсто-
ит и у эстонцев, что свидетель-
ствует об углублении пропасти 
между двумя общинами. 

Наконец, из мониторинга мы 
узнаем, что «среди эстонцев и рус-
скоязычных жителей Эстонии ца-
рит прочное единство в отноше-
нии базовых основ Эстонии как 
национального государства и го-
сударства граждан». Иными сло-
вами, как русские, так и эстон-
цы разделяют двуединую госу-
дарственную идентичность Эсто-
нии, которая базируется на при-
знании культурно-языкового до-
минирования эстонцев и поли-
тико-экономического равнопра-
вия иноязычных жителей страны. 

В подтверждение этого те-
зиса приводятся удивитель-
ные данные индекса государ-
ственной идентичности, со-
гласно которому русские в 
гораздо большей степени 
разделяют государственную 
идентичность – она сильная 
и средняя у 85% процентов по 
сравнению с 78% у эстонцев. 

Носителей же сильной госи-
дентичности среди русскоязыч-
ных вообще вдвое больше. Из этого 
может следовать, что проводимая 
государством политика интегра-
ции очень успешна, а чиновники 
могут выписывать себе премии.

В действительности же, ре-
зультаты индекса связаны с ме-
тодикой его подсчета. 

Оказывается, идентичность 
русскоязычных и эстонцев 
изучают по-разному. 

У русских спрашивают, гор-
дятся ли они «развевающимся 
эстонским флагом» и согласны 
ли с утверждением, что Эстония 
обеспечивает им общественные 
блага и безопасность. 

У эстонцев же интересуются, 
выгодно ли участие неэстонцев 
в общественной жизни страны 
и нужно ли учитывать их мне-
ние. Общий вопрос один: «Вы себя 
больше относите к представите-
лям своей национальности или 
к народу Эстонии?». 

Полученные результаты пока-
зывают, что русскоязычные в це-
лом лояльно относятся к эстон-
скому государству (что не исклю-
чает критики отдельных его про-
явлений), а вот эстонцы не очень 
готовы к политическому и эко-
номическому равноправию ино-
язычного населения. Это же под-
тверждается в другой части мо-
ниторинга, в которой утверждает-
ся, что русские относятся к эстон-
цам лучше, чем эстонцы к гово-
рящим на русском языке.

В целом, ознакомление с мони-
торингом интеграции оставляет 
много вопросов. Действительно 
ли наша интеграция – это исто-
рия успеха? Можно ли назвать 
интеграцией односторонний про-
цесс изучения меньшинствами 
эстонского языка? Какие выво-
ды сделают наши власти из это-
го исследования, не выдадут ли 
желаемое за действительное? К 
примеру, не используют ли как 
предлог для ликвидации образо-
вания на русском языке? 

Мнение автора может не сов-
падать с позицией редакции.
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зрения: «Это огромное сооруже-
ние, которое при этом не подавля-
ет окружающее пространство, не 
разрушает силуэт Старого города, 
великолепно смотрится с моря и 
удачно вписывается в городской 
ландшафт. Притом, что довольно 
часто концертные залы такого раз-
мера во многих городах убивают 
окружающую застройку и смотрят-
ся такими сундуками».

Помимо архитектурного ре-
шения, памятником, по мнению 
Вайнгорта, Горхолл делают и ис-
пользованные при его строитель-
стве материалы, а именно, мест-
ный доломит – столь огромный 
объем применения весьма дорого-
го камня в современных построй-
ках в Эстонии уже не встретить. 

Не допустить потери
Отдельно Вайнгорт отметил 

занавес Горхолла (гобелен Энна 
Пыльдрооса «Жизнь человека» – 
самое большое в Эстонии произ-
ведение текстильного искусства), 
а также технологическое решение 
здания, обеспечивавшее ему пре-
красные условия для проведения 
концертов. «Там очень любили вы-
ступать многие исполнители и кол-
лективы, потому, что для такого 
большого зала там была прекрасная 
акустика», – напомнил экономист. 

«Этот памятник эстонской 
архитектуры было бы очень 
обидно потерять. И я разделяю 
позицию властей Таллинна, 
которые не хотят допустить 
этой потери», – отметил он.

Поскольку в последнее вре-
мя ведутся разговоры о том, что 
планирующий расширение театр 
«Эстония» испытывает трудности 
с поиском участка земли, Вайн-
горт предположил, что зал Горхол-
ла можно было бы приспособить 
под нужды оперы. «Это, конечно, 
спонтанная идея, изначально зал 
был рассчитан на концертные вы-
ступления, и очень может быть, 
что это трудно или невозможно 
осуществить», – делает оговорку 
экономист. 

С идеей перенести оперу «Эсто-
ния» ближе к морю выступил не-
давно и член правления Таллинн-
ского порта Валдо Калм, предло-
жив руководству театра участок 
земли на берегу, о чем сообщило 
издание Postimees.

Комментируя для Postimees это 
предложение, вице-мэр Таллин-
на Андрей Новиков отметил, что, 
если бы этот план осуществил-
ся, город, безусловно, поддержал 
бы его, ведь с учетом того, что 
в будущем центром города ста-
нет именно набережная, строи-
тельство такого объекта было бы 
очень кстати. 

 « Сохраняется, а в 
условиях кризиса 
и усугубляется, 
социально-
экономическая 
сегрегация 
русскоязычного 
населения.

Леонид Карабешкин | 
политический обозреватель

«ЗА КАДРОМ»:
интеграция  
прошла  
мониторинг

 « Это очень важный 
культурный  
центр для меня  
в Эстонии.

Анне Вески


