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В статье определены закономерности развития конфессионального пространства Эфиопии в пери-
од существенного расширения религиозных свобод после 1991 г. В качестве статистической базы
исследования использованы данные переписей населения страны за 1994 и 2007 гг., содержащие
информацию о религиозной принадлежности населения Эфиопии в целом и ее административно-
территориальных единиц вплоть до воредов – АТЕ 3-го порядка. Направления сдвигов в размеще-
нии последователей крупнейших религий страны (православия, ислама, протестантизма, этнорели-
гий) определены на основе типов конфессиональной структуры населения, с помощью которых бы-
ли отражены особенности конфессионального пространства Эфиопии с высоким уровнем детали-
зации. Выявленные тенденции развития конфессионального пространства страны отражены в
картосхемах, иллюстрирующих динамику типов конфессиональной структуры населения воредов.
На основе картографической информации выявлены закономерности реконфигурации геопро-
странств крупнейших религий страны, спровоцировавшей усиление процессов поляризации в кон-
фессиональном пространстве государства. Определено, что конфессиональная структура населе-
ния регионов доминирования православия, ислама и протестантизма стала более гомогенной, при
этом главным направлением развития геопространств этих религий стало их расширение по на-
правлению к столичному региону. В результате сформировались особые пространственные струк-
туры – своеобразные фронтиры на границах геопространств этих религий. Интенсификация
религиозной конкуренции в Эфиопии, которая до недавнего времени считалась “эталоном”
гармоничных межобщинных отношений в Африке, сопровождалась ростом конфликтности. Уста-
новлено, что важную роль в этом процессе сыграло изменение конфессиональной структуры город-
ского населения, в которой произошло резкое увеличение протестантов и мусульман. Вовлечение
религиозных организаций в общественно-политические процессы, происходившее в стране на фо-
не обострения религиозной конкуренции и межэтнического соперничества, способствовало усиле-
нию центробежных тенденций в политической жизни Эфиопии. Одним из результатов данных тен-
денций стало разукрупнение ряда административно-территориальных единиц в юго-западной и
центральной частях страны.

Ключевые слова: Африка, конфессиональная структура населения, религиозная конкуренция, рели-
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ВВЕДЕНИЕ
Эфиопия – одно из древнейших государств

мира, развитие которого неразрывно связано с
православием, получившим статус государствен-
ной религии еще во времена Аксумского царства
в IV в. Эфиопская православная церковь (ЭПЦ)
принадлежит к числу древневосточных право-
славных нехалкидонских церквей, которые часто
ошибочно относят к монофизитству1. С момента

своего возникновения ЭПЦ находилась в кано-
нинческой зависимости от Коптской церкви, а
статус автокефалии был обретен ею благодаря
усилиям императора Хайле Селассие I в 1959 г.
(Цыпкин, Ягья, 1989). В настоящей статье после-
дователи ЭПЦ, вслед за официальной позицией
этой Церкви, называются православными. На
протяжении долгого времени ЭПЦ была симво-
лом хабеша – амхарско-тигре-тиграйской этни-
ческой общности, проживающей преимуще-
ственно в высокогорных регионах современной
Эфиопии и части Эритреи. С XIX в. хабеша начи-

1 https://ethiopianorthodox.org/english/dogma/monodyo.html
(дата обращения 23.12.2022).
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нают активную экспансию в южном и восточном
направлениях, в результате которой границы
Эфиопской империи приблизились к современ-
ной конфигурации страны. Для контроля над но-
выми регионами, населенными народами испо-
ведующими этнорелигии и ислам, правителями
государства проводилась централизации власти,
осуществляемая в том числе через политику амха-
ризации. В содержательном отношении она пред-
полагала установление администрации предста-
вителей хабеша, а также навязывание народам
периферийных регионов империи атрибутов их
культуры, в том числе православия. ЭПЦ при
этом пользовалась широкой поддержкой власти,
которая санкционировала крещение целых наро-
дов, например, сидама (Цыпкин, Ягья, 1989; Sor-
sa …, 2022, p. 28).

Элементы политики амхаризации и серьезные
ограничения религиозных свобод в стране сохра-
нялись вплоть до 1990-х годов, когда в Эфиопии
произошла демократическая революция, привед-
шая к существенному снижению государственно-
го контроля над деятельностью религиозных ор-
ганизаций. Эти изменения нашли свое отражение
в конституции 1995 г., которая, в целом, соответ-
ствует положениям Всеобщей декларации прав
человека и Международным пактам о граждан-
ских и политических правах, хотя некоторые эле-
менты традиционного коллективного права в ней
были сохранены. Таким образом, в 1990-х годах в
Эфиопии впервые за многовековую историю
страны на уровне высшего законодательства бы-
ли ликвидированы ограничения на деятельность
религиозных организаций, некоторые из которых
еще совсем недавно подвергались давлению со
стороны государственных и традиционных ин-
ститутов власти (Haustein and Østebø, 2011).

Несмотря на важность этих процессов для
Эфиопии, в научной литературе практически
полностью отсутствуют исследования обозначен-
ной проблемы. Цель статьи автор видит в опреде-
лении закономерностей изменения конфессио-
нального пространства Эфиопии в период столь
серьезного расширения религиозных свобод, на-
чавшегося в 1990-е годы. Развитие данной темы
может внести важный вклад в углубление дискус-
сии об унаследованных пространственных струк-
турах и их устойчивости (Стрелецкий, 2010, с. 458),
о закономерностях смены форм религиозной кон-
куренции (Горохов, 2020), о влиянии государствен-
ной политики на особенности протекания религи-
озной конкуренции (Захаров, 2022), о механизмах
поляризации конфессионального пространства от-
дельных стран (Захаров и др., 2020), а также о про-
блеме этнического федерализма в современной
Эфиопии (Исмагилова, 2021). Предлагаемый ав-
тором подход и инструментарий может быть ис-
пользован при изучении конфессионального
пространства поликонфессиональных стран, в

том числе России и сопредельных государств. Важ-
ным результатом исследования также стали трудо-
емкие авторские карты, содержащие детальную ин-
формацию об изменениях конфессионального про-
странства Эфиопии c 1994 по 2007 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В изучении вопросов, связанных с развитием
конфессионального пространства Эфиопии,
большая часть научных работ носит историко-по-
литологический характер и посвящена религиоз-
ному фактору в политической жизни страны (Ка-
план, 2015; Львова, 2009; Цыпкин, Ягья, 1989;
Ягья, 1989), в том числе в контексте ее внешней
политики (Виноградова, 2000; Ныгусие Кассае,
Морозова, 2021; Цыпкин, 2016). В последнее вре-
мя внимание эфиопистов обращено на рост числа
меж- и внутрирелигиозных конфликтов, связан-
ных с интенсификацией религиозной конкурен-
ции (Антигегн, 2019; Serawit, 2018). В работах оте-
чественных исследователей данная проблема чаще
всего разрабатывается с этнографических позиций,
а религиозный аспект взаимодействия народов
Эфиопии затрагивается лишь косвенно (Исмагило-
ва, 2018, 2021). В отдельных работах рассматрива-
ются особенности развития религиозных органи-
заций, их влияние на общественно-политические
процессы (Østebø, 2014; Pankhurst, 1990, 1955). В
этом контексте определенный интерес представ-
ляют исследования, затрагивающие вопросы из-
менения религиозной идентичности (Desplat,
2005; Desplat and Østebø, 2003). Кроме этого, важ-
ное значение для нашей работы имели труды,
рассматривающие процессы демократизации
власти в Эфиопии в постсоциалистический пери-
од ее развития. Особое место среди них занимает
статья Й. Хаустейна и Т. Остебо, в которой анали-
зируется изменениe положения религиозных ор-
ганизаций и общин в современной Эфиопии
(Haustein and Østebø, 2011).

Несмотря на широкий интерес к динамично
меняющейся религиозной сфере современной
Эфиопии, пространственный анализ ее развития
практически выпал из поля зрения исследовате-
лей, а собственно географические работы исчис-
ляются единицами (Захаров, 2016). В настоящей
работе предпринимается попытка восполнить
этот дефицит.

В качестве основного источника в этой статье
используются данные переписей населения Эфи-
опии 1994 и 2007 г.2, в которых содержатся коли-
чественные сведения о численности последовате-

2 Если не указано иное, источником статистической инфор-
мации выступает портал Ethiopia Statistics Service, на кото-
ром размещены результаты переписей населения Эфио-
пии. http://www.statsethiopia.gov.et (дата обращения
12.02.2022).
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лей православия, протестантизма, католицизма,
ислама, этнорелигий, других религий и
нерелигиозного населения3. На региональном
уровне мы рассматриваем динамику соотноше-
ния этих конфессий на уровне административно-
территориальных единиц (АТЕ) 3-го порядка –
воредов. Анализ более длительного периода на
региональном уровне затруднен из-за нехватки
данных. Для расширения временных рамок ис-
следования и определения общих трендов дина-
мики конфессионального пространства Эфио-
пии на страновом уровне нами использовались
данные American Association of Religious Data Ar-
chives, содержащие информацию о конфессио-
нальной структуре населения государства за
1800–2015 гг. (Brown and James, 2019).

В соответствии с имеющимися данными, нами
были составлены картосхемы типов конфессио-
нальной структуры населения воредов за 1994 и
2007 г. Типы выделены на основании модели ре-
лигиозной конкуренции (Горохов, 2020; Захаров
и др., 2020), фазы которой выделяются, в том чис-
ле, исходя из доли последователей замещающей
религии в населении региона. В соответствии с
последним индикатором, выделенные типы кон-
фессиональной структуры населения воредов
Эфиопии можно разделить на три группы:

3 Численность нерелигиозных ни в одной из рассматривае-
мых территориальных ячеек не составляла заметной части
населения, поэтому эта группа была объединена с другими
религиями.

(1) доминирование одной религии – доля ее адеп-
тов, как правило, превышает 87% населения, а ре-
лигиозного меньшинства не достигает 13%;

(2) преобладание одной религии со значительной
долей других религий – к значительным религиоз-
ным меньшинствам отнесены общины, чья доля
превышает 13%; когда меньшинство является
единственным, то доля адептов преобладающей
религии находится в диапазоне от 70 до 87%, ко-
гда значительных меньшинств два или более,
нижняя граница опускается до 50%;

(3) паритет двух и более религий – в территори-
альной ячейке наблюдается примерно равное со-
отношениe последователей конфессий; при па-
ритете двух религий доля каждой варьируется от
30 до 70%, при трех – от 25 до 50% (рис. 2, 3).

Несмотря на высокую детализацию проведен-
ных в Эфиопии переписей населения, при работе
с ними автор столкнулся с определенными труд-
ностями. В частности, на официальном сайте ста-
тистического агентства Эфиопии некоторые
файлы оказались либо недоступны (перепись ре-
гиона Тыграй 2007 г.), либо были размещены с
ошибкой форматирования (Афар, Регион наций,
национальностей и народов юга – РНННЮ4 за
1994 г.). Во всех случаях нам удалось либо восста-
новить исходные данные, либо устранить пробле-
му исходя из косвенных данных об этноконфес-
сиональной структуре населения5, конфессио-
нальной структуре городского населения и др.,
содержащихся в переписях населения и дополни-
тельных источниках. Тем не менее мы обращаем
внимание на то, что конфессиональная структура
населения отдельных воредов носит оценочный
характер; в соответствующих картосхемах их гра-
ницы показаны серым цветом. Еще одну слож-
ность при анализе данных переписей составила
реконфигурация АТД Эфиопии. Произошедшие
реорганизации так и не были официально опуб-
ликованы, поэтому границы воредов в картосхе-
мах хоть и приближены к их конфигурации по со-
стоянию на 2007 г., но все же носят условный ха-
рактер.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В течение рассматриваемого периода конфес-

сиональная структура населения Эфиопии пре-
терпела существенные изменения (табл. 1). До
ХХ в. они происходили достаточно плавно и были
связаны прежде всего с ростом удельного веса му-

4 В литературе также используется название “Регион наро-
дов юга”. Часть его территории была передана для созда-
ния региона Сидама в 2020 г. и Региона народов юго-запа-
да Эфиопии в 2021 г. (рис. 1).

5 В большинстве случаев оценка носила однозначный ха-
рактер, так как вореды в этническом отношении в основ-
ном гомогенны.

Рис. 1. Административно-территориальное деление
Эфиопии, 2022 г. Регионы: 1 – Амхара, 2 – Афар,
3 ‒ Бенишангуль-Гумуз, 4 – Гамбела, 5 – Народов
юго-запада Эфиопии, 6 – Наций, национальностей и
народов юга, 7 – Оромия, 8 – Сидама, 9  – Сомали,
10 – Тыграй, 11 – Харари; города федерального
подчинения: 12 – Аддис-Абеба, 13 – Дыре-Дауа.
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Рис. 2. Конфессиональная структура населения воредов Эфиопии, 1994. 
Составлено автором.

Тип конфессональной структуры населения 
Доминирование одной религии 

Преобладание одной религии со значительной долей других религий 

Религии, последователи которых составляют значительное меньшинство 

другие религии

Паритет двух и более религий 

православие и протестантизм

католицизм

ислам и православие

ислам и протестантизм православие и этнорелигии

ислам и этнорелигии православие и католицизм

протестантизм и этнорелигии православие, протестантизм и ислам

Границы: регионов воредов
воредов, структура населения

православие

православие

ислам протестантизм

протестантизм

этнорелигии

православие ислам

ислам

протестантизм этнорелигии

этнорелигии

которых определена 
автором оценочно (см. текст)
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Рис. 3. Конфессиональная структура населения воредов Эфиопии, 2007. 
Составлено автором.

Тип конфессональной структуры населения 
Доминирование одной религии 

Преобладание одной религии со значительной долей других религий 

Религии, последователи которых составляют значительное меньшинство 

другие религии

Паритет двух и более религий 

православие и протестантизм
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сульманской общины, который обеспечивался
более высоким по сравнению с другими конфес-
сиями естественным приростом, а также незна-
чительной по масштабам конверсией. С первой
четверти ХХ в. в конфессиональном пространстве
Эфиопии началась трансформация, вызванная
замещением этнорелигий православием (ЭПЦ
вела активную миссионерскую деятельность,
пользуясь широкой поддержкой власти) и в мень-
шей степени исламом. В это время доля последо-
вателей этнорелигий в населении страны сокра-
щается более чем в два раза – с 33.5 до 13.6%, а до-
ля православных и мусульман увеличивается с
36.0 до 48.0% и с 25.0 до 32.3% соответственно.

Несмотря на установление социалистического
режима “Дерг”6 в 1974 г., эти тенденции сохраня-
лись вплоть до конца 1980-х годов. Доля право-
славного населения продолжила расти, достигнув
своего исторического максимума к середине
1980-х годов. Положение ислама в Эфиопии при
этом несколько ухудшилось; судя по динамике
удельного веса мусульман, их незначительный рост
обеспечивался фактически только за счет есте-
ственного прироста, а миссионерская деятельность
была ограничена. После ослабления режима “Дерг”
распространение получают протестантские церкви,
прежде всего Эфиопская евангелическая церковь
Мекане Йесус, которые до этого времени были вы-
нуждены работать подпольно. Доля протестантов в

6 “Дерг” в переводе с амхарского языка обозначает совет –
Высший военный административный совет, усилиями ко-
торого был свергнут режим Императора Хайле Селассие I
(годы правления: 1916–1974). Новый режим боролся с пе-
режитками феодализма, нищеты, неравенства, дискрими-
нации, а свою главную цель он видел в очищении Эфио-
пии от монархии, на смену которой должен был прийти
социализм. Впоследствии власть в Эфиопии оказалась
сконцентрирована в руках Менгисту Хайле Мариам (годы
правления: 1977–1991). При Менгисту религиозные орга-
низации de jure получили равные права, однако на деле
они столкнулись с преследованиями и еще большим уси-
лением государственного контроля, чем в имперский пе-
риод. Несмотря на это, ЭПЦ по-прежнему оставалась важ-
ным инструментом достижения политических целей и
пользовалась государственной поддержкой.

населении страны к 1991 г. достигла 8.8% (Brown
and James, 2019).

В 1990-х годax с расширением религиозных
свобод и снижением государственного контроля
над деятельностью религиозных организаций
обозначился стремительный рост “нетрадицион-
ных” конфессий, в особенности протестантизма,
который к 2015 г. увеличил долю своих последова-
телей в населении страны до 23.8%. При этом
рост численности протестантской общины в зна-
чительной мере обеспечивался за счет конверсии
адептов не только из этнорелигий, но и из право-
славия – раньше такая тенденция была практиче-
ски невозможна. В этот период возобновился и
рост доли мусульман, связанный, в частности, с
активизацией деятельности иностранных мисси-
онеров, например из Саудовской Аравии (Østebø,
2014).

Таким образом, изменение историко-полити-
ческого контекста работы религиозных организа-
ций оказало существенное влияние на динамику
конфессионального пространства Эфиопии в це-
лом. С расширением религиозных свобод в по-
следней декаде ХХ в. в стране произошла активи-
зация “нетрадиционных” религиозных течений,
прежде всего протестантских. Тем не менее полу-
ченные нами данные на уровне воредов свиде-
тельствуют о том, что в территориальном отноше-
нии эти стремительные преобразования носили
неоднородный характер.

На это, в частности, указывает поляризован-
ная структура конфессионального пространства
Эфиопии, которая проявляется в разделении
страны на зоны доминирования разных религий
(см. рис. 2, 3). И хотя это разделение существова-
ло и раньше, в 1994–2007 гг. произошло усиление
поляризации. Так, доля однородных в религиоз-
ном отношении воредов с 1994 по 2007 г. увеличи-
лась с 46.1 до 57.1%7, в том числе православных –
с 21.7 до 25.4%, мусульманских – с 19.7 до 22.8%,
протестантских – с 1.2 до 8.2%; сократилась толь-
ко доля воредов с преобладанием в населении
адептов этнических религий – с 3.4 до 0.5%.

В географическом отношении эти изменения
были связаны с исчезновением некоторых рели-
гиозных меньшинств, что стало особенно ощути-
мо в северо-западных (Амхара, Тыграй) и восточ-
ных (Афар, Сомали, Дыре-Дауа, Харари)
регионах Эфиопии, где “традиционными” рели-
гиями считаются соответственно православие и
ислам. В первом случае мусульманские меньшин-
ства были вытеснены8 в периферийные вореды на

7 Нами используются относительные показатели, так как в
межпереписной период произошло разукрупнение некото-
рых воредов. К 2007 г. их количество в стране достигло 736.

8 До этого, в 1970–1980-х годах, из этой части страны в Из-
раиль были эвакуированы иудаисты-фалаша в рамках не-
скольких операций, наиболее известной из которых стала
операция “Моисей”.

Таблица 1. Динамика конфессиональной структуры
населения Эфиопии, 1800–2015 гг., %

Примечание. * Данные переписи населения. 
Составлено автором по: (Brown and James, 2019).

Религия 1800 1916 1974 1984* 1994* 2007* 2015

Православие 35.1 36.0 48.0 54.0 50.6 43.5 39.1
Протестантизм 0.0 0.1 4.0 5.5 10.2 18.6 23.8
Католицизм 0.8 0.2 0.5 1.0 0.9 0.7 0.6
Ислам 16.0 25.0 32.3 32.9 32.7 33.9 34.6
Этнорелигии 36.0 33.5 13.6 5.8 4.6 2.6 1.4
Другие 12.1 5.2 1.6 0.8 1.0 0.7 0.5
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востоке этих регионов. Во втором произошло
быстрое снижение доли православных в городах-
регионах Дыре-Дауа и Харари с 38.1 до 27.1% и с
34.5 до 25.6%, а в регионе Сомали на востоке
Эфиопии даже наблюдалась убыль христианско-
го населения: численность католиков сократи-
лась на 1900 чел., православных – на 900 чел.,
протестантов – почти на 600 чел. Вместе с этим в
1994–2007 гг. на юго-западе Эфиопии выросло
число воредов (Гамбела, запад Оромии и бывший
РНННЮ), где наиболее распространенными ре-
лигиями стали протестантизм, который чаще все-
го замещал этнорелигии, а также православие и ис-
лам. При этом в центральной части Эфиопии (Оро-
мия, Бенишангуль-Гумуз, Аддис-Абеба)
наблюдалась интенсификация религиозной конку-
ренции между православием, протестантизмом и
исламом.

В 1994–2007 гг. происходило расширение
геопространства всех трех крупнейших религий
Эфиопии в направлении к центральной части
страны. Среди них особенно активным оказался
протестантизм, который не только закрепил за
собой юго-западные регионы, но и усилил свои
позиции в западной части Оромии. Геопростран-
ство ислама претерпело расширение в РНННЮ и
в южной части Оромии. Православие, столкнув-
шись с влиянием протестантских течений, также
несколько активизировалось (Haustein and Østebø,
2011) – об этом свидетельствует расширение его
геопространства на юго-запад в Бенишангуль-Гу-
муз и Оромию к западу от столицы. При этом важ-
ным лимитирующим фактором расширения
геопространств крупнейших религий Эфиопии
был рельеф. Так, граница между геопростран-
ствами православия и ислама на севере страны в
общем виде соответствует западной оконечности
впадины Афар и восточному склону Эфиопского
нагорья. На западе страны, в приграничных реги-
онах Гамбела и Бенишангуль-Гумуз с их более
равнинным рельефом, происходит проникнове-
ние протестантизма и ислама из соседних Южно-
го Судана и Судана соответственно.

В конфессиональном пространстве Эфиопии
прослеживаются структуры, обозначающие на-
правления расширения геопространств религий.
Особенно заметными среди них являются следу-
ющие: (1) дуга воредов, протягивающаяся вдоль
трассы от Аддис-Абебы через г. Джимма к совре-
менному Региону народов юго-запада Эфиопии,
где православные либо преобладают, либо со-
ставляют значительное меньшинство; (2) анало-
гичная картина характерна для пояса воредов,
расположенных вдоль трассы от Аддис-Абебы до
Дыре-Дауа; (3) широкий пояс мусульманских во-
редов в южной части региона Оромия, разделяю-
щий геопространство протестантизма и правосла-
вия; (4) три ареала из преимущественно проте-
стантских воредов (современный регион Сидама,

Гамбела, западная часть региона Оромия), расши-
ряющихся по направлению друг к другу.

В рассматриваемый период наметились суще-
ственные сдвиги и в конфессиональной структу-
ре городского населения. Так, удельный вес пра-
вославной общины в общей численности город-
ского населения в 1984–2007 гг. сократился с 78.7
до 59.1%, а мусульманской и особенно проте-
стантской существенно вырос – с 17.7 до 25.9% и
с 1.8 до 15.8% соответственно. Переселение му-
сульман и протестантов в города при этом было
связано не только с социально-экономическими
причинами, но и с расширением религиозных
свобод в Эфиопии. До 1991 г. деятельность “нетра-
диционных” религиозных организаций в городах
была ограничена их администрацией, представлен-
ной преимущественно православными-хабеша, а в
сельской местности религиозные меньшинства
чувствовали себя достаточно свободно (Sorsa …,
2022). После 1991 г., когда этот “барьер” был
устранен, исламские и особенно протестантские
организации начали активно действовать в горо-
дах. Тем не менее в наиболее крупных из них на-
блюдается территориальная концентрация рели-
гиозных меньшинств в отдельных районах. Это
особенно характерно для Аддис-Абебы – здесь
мусульманская община сосредоточена в районах
южной и западной периферии, хотя еще недавно
большая ее часть была сконцентрирована в цен-
тральных районах столицы Эфиопии. Похожая
ситуация наблюдалась с православным населени-
ем в регионе Дыре-Дауа9.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расширение религиозных свобод в Эфиопии в

1990-х годах совпало по времени с масштабной экс-
пансией “нетрадиционных” для страны религиоз-
ных течений, особенно протестантских, которые
получили широкое распространение в Гамбеле,
РНННЮ и Оромии. В результате геопространство
протестантизма в 1994–2007 гг. существенно рас-
ширилось, о чем свидетельствует увеличение чис-
ла воредов, где эта религия занимает доминирую-
щее положение. Успех миссионерской работы
протестантских церквей в этих регионах во мно-
гом был обеспечен христианизацией населения,
предпринятой ЭПЦ в середине ХХ в., которая носи-
ла “поверхностный” характер и сводилась к номи-
нальному соблюдению обрядов со стороны ново-
обращенных. Хотя эта христианизация и носила
символический характер, первичное знакомство

9 В 1994 г. 98.5% православного населения региона прожи-
вало в его столице, составляя более половины ее населе-
ния. После этого, вслед за расширением города и миграци-
онным оттоком православного населения, ислам суще-
ственно укрепил свои позиции в Дыре-Дауа. На это
указывает снижение доли православных в населении реги-
она с 34.5% в 1994 г. до 25.7% в 2007 г.
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народов центральной и юго-западной частей
страны с православием впоследствии позволило
протестантским миссионерам более эффективно
вести свою деятельность. Этому способствовало
неравноправное положение неамхарских народов
в периферийных регионах Эфиопии: протестан-
тизм стал символом их эмансипации от дискрими-
нации хабеша, занимающих административные по-
сты. Показательно, что под словом “христианин” в
этой части страны чаще всего подразумевают по-
следователей ЭПЦ, а для сторонников других,
прежде всего протестантских пятидесятнических
течений, используется понятие “верующий”. Ана-
логичные терминологические разграничения суще-
ствуют и по отношению к культовым сооружениям,
религиозным практикам и др. (Sorsa …, 2022).

В то же время “традиционные” для Эфиопии
ислам и православие претерпели ограниченное
по своим масштабам расширение, преимуще-
ственно за счет воредов Оромии. При этом в реги-
онах доминирования этих религий конфессио-
нальная однородность возросла, что было связа-
но с сокращением числа воредов, в которых
проживали религиозные меньшинства. В отчетах
International Religious Freedom Reports за 1999–
2007 гг.10 отмечаются факты притеснения религи-
озных меньшинств в Амхара, Сомали и других ре-
гионах, которые принимают форму дискримина-
ции, нападений и даже убийств. Таким образом,
“вход” новых конфессий в эти регионы в рас-
сматриваемый период был затруднен во многом
по юридическим причинам: религиозные органи-
зации, за исключением ЭПЦ (с 1960 г.) и крупней-
шей исламской организации страны – Верховного
совета Эфиопии по делам ислама (с 2020 г.), обяза-
ны проходить достаточно сложные процедуры
перерегистрации каждые 3 года (Arkew, 2020).
Вместе с этим религиозные организации доста-
точно часто испытывают трудности с получением
земельных участков под строительство культовых
сооружений. В регионах с преимущественно му-
сульманским населением дискриминации под-
вержены христианские организации, а в христи-
анских регионах – мусульманские. Так, в городах
Аксуме и Лалибэле, имеющих огромное духовное
значение для православных, мусульманам посто-
янно отказывают в строительстве мечетей в пре-
делах черты города. Иногда несогласованное воз-
ведение культовых сооружений становилось при-
чиной религиозных конфликтов, например, в
г. Дэссе на юго-востоке региона Амхара, где на-
падению подвергались христиане.

Если раньше Эфиопия считалась одним из не-
многих примеров мирного сосуществования исла-
ма и христианства в Африке, то сейчас эта ситуация
меняется. Сближение геопространств крупнейших

10https://www.state.gov/international-religious-freedom-re-
ports/ (дата обращения 02.08.2022).

религий страны сопровождалось интенсификацией
религиозной конкуренции и возникновением
меж- и внутрирелигиозных столкновений. Важ-
ным фактором в усилении конфликтного потен-
циала страны стала урбанизация: увеличение
численности населения городов сопровождалось
изменением его конфессиональной структуры.
Если в 1984 г. в городском населении абсолютно
преобладали православные, то в 2007 г. присут-
ствие мусульман и особенно протестантов в горо-
дах существенно увеличилось. Усиливающееся
соперничество между религиозными общинами
все чаще становится причиной конфликтов, осо-
бенно в крупных городах, например, в Аддис-
Абебе, Харэре (регион Харари), Джимме и др.

Опасность меж- и внутрирелигиозных проти-
воречий возрастает в связи с активизацией цен-
тробежных процессов в условиях этнического фе-
дерализма, закрепленного в действующей кон-
ституции Эфиопии (Антигегн, 2019; Исмагилова,
2021; Serawit, 2018). В этих условиях конфессио-
нальная самоидентификация наравне с этниче-
ской принадлежностью становится важным
драйвером общественно-политических процес-
сов (Балашова, 2011), что еще более усиливает
центробежные тенденции в политической жизни
страны. Так, мобилизационный потенциал рели-
гии сыграл важную роль в консолидации этниче-
ской идентичности малых этносов. В этом отно-
шении особенно заметной стала роль протестан-
тизма, прежде всего его пятидесятнических
течений, на юго-западе Эфиопии. Например, эта
религия смогла консолидировать несколько суб-
этносов сидама, которые после длительной борь-
бы добились создания региона Сидама, в состав
которого вошли преимущественно протестант-
ские вореды (Sorsa …, 2022). Такой прецедент за-
пустил процесс дальнейшего разукрупнения
РНННЮ (см. рис. 1). О роли религиозной иден-
тичности в образовании новых регионов в юго-
западной части Эфиопии можно будет судить по
материалам новой переписи населения, однако
уже в 1994–2007 гг. в их конфигурации прослежи-
валось влияние этого фактора. Так, в воредах, пе-
реданных для создания Региона народов юго-за-
пада Эфиопии, сохранялось влияние правосла-
вия, которое достаточно успешно замещало
этнорелигии, а протестантизм здесь был гораздо
менее активен, чем в соседних Гамбеле и разу-
крупненном РНННЮ, где протестанты преобла-
дали в большей части воредов. Кроме того, рели-
гиозный фактор сыграл ключевую роль в выделе-
нии некоторых воредов в регионах Оромия и
Бенишангуль-Гумуз, которые стали характеризо-
ваться доминированием одной религии после
разукрупнения. Тем не менее для определения роли
религиозных организаций в изменении АТД Эфио-
пии требуется дополнительное исследование.



698

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 87  № 5  2023

ЗАХАРОВ

ВЫВОДЫ

Демократические реформы 1990-х годов в
Эфиопии сопровождались расширением религи-
озных свобод, что привело к активизации мисси-
онерской деятельности протестантских и мусуль-
манских общин. В условиях усиления религиоз-
ной конкуренции православие, которое долгое
время пользовалось государственной поддерж-
кой, утратило статус доминирующей религии.

Результаты анализа конфессиональной стати-
стики за 1994–2007 гг. на уровне воредов свиде-
тельствуют о том, что эти сдвиги сопровождались
масштабной реконфигурацией геопространств
крупнейших религий страны. В этом процессе
прослеживаются центростремительные тенден-
ции – направление расширения геопространств
православия, ислама и особенно протестантизма
шло по направлению к Аддис-Абебе в централь-
ной части страны. До 1990-х годов распростране-
ние ислама было возможно практически только в
восточных регионах страны, где эта религия име-
ет долгую историю присутствия, а протестантиз-
ма – лишь в периферийных регионах, где контроль
центрального правительства был слабее. В резуль-
тате этих изменений сформировались особые про-
странственные структуры, соответствующие на-
правлениям расширения геопространств правосла-
вия, ислама и протестантизма: два вытянутых пояса
воредов, где православные преобладают или со-
ставляют значительное меньшинство, протягива-
ющиеся от столичного региона вдоль крупных
транспортных путей на юго-запад и восток-севе-
ро-восток; пояс мусульманских воредов в южной
части региона Оромия, разделяющий геопро-
странство протестантизма и православия; три
ареала из преимущественно протестантских во-
редов в регионах Сидама, Гамбела и на западе
Оромии, расширяющихся по направлению друг к
другу.

Реконфигурация геопространств религий
Эфиопии сопровождалась усилением процессов
поляризации конфессионального пространства
страны, о чем свидетельствует снижение религи-
озной мозаичности регионов доминирования
православия, ислама и протестантизма, в том
числе за счет вытеснения религиозных мень-
шинств в отдельных регионах (Амхара, Тыграй,
Сомали и др.). Параллельно с этим наблюдался
рост числа конфликтов, часть которых возникла
на религиозной почве. При этом религиозные ор-
ганизации все активнее вовлекались в обще-
ственно-политические процессы, что еще более
усиливает центробежные процессы в политической
жизни государства, запущенные с переходом к эт-
ническому федерализму в 1990-е годы. Об этом, в
частности, свидетельствует разукрупнение АТЕ
Эфиопии, в первую очередь Региона наций, на-
циональностей и народов юга.
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The article defines the patterns of development of the Ethiopian religious landscape in the context of a sig-
nificant expansion of religious freedoms that began after 1991. The country’s population censuses for 1994
and 2007 were used as the statistical base of the study. It contains information on the religious affiliation of
the population of Ethiopia as a whole and its administrative-territorial units up to the Woredas–the 3rd level
of administrative units. The directions of shifts in the distribution of followers of the country’s largest faith-
groups (Orthodox, Muslim, Protestant, ethnic religions) were determined based on the types of religious
composition of the population. This allowed us to reveal the features of the Ethiopian religious landscape with
a high level of detail. The defined trends in the development of the Ethiopian religious landscape are reflected
in the maps illustrating the dynamics of the types of confessional structure of the woreda population for 1994
and 2007. Based on cartographic information, the author determined the patterns of reconfiguration of the
geospaces of the largest faith-groups in the country, that provoked an increasing polarization in the Ethiopian
religious landscape. Determined that the religious structure of the population of the regions dominated by
Orthodox Christianity, Islam, and Protestantism has become more homogeneous, while the main direction
of the development of their geospaces was their expansion towards the capital of Ethiopia. As a result, specific
spatial structures, such as frontiers, were formed. The intensification of religious competition in Ethiopia,
which until recently was considered the “standard” of peaceful inter-communal relations in Africa, was ac-
companied by the growth of religious and ethnoreligious conflicts. It is established that it was partly due to
the change in the religious structure of the urban population, resulted from a sharp increase in the proportion
of Protestants and Muslims. Ethiopia faced the growing involvement of religious organizations in socio-po-
litical processes against the background of the aggravation of religious competition and interethnic rivalry.
This contributed to the strengthening of centrifugal tendencies in the political life of Ethiopia, which have se-
rious implications, for instance the unbundling of several administrative-territorial units in the southwestern
and central parts of the country.

Keywords: Africa, religious polarization, religion, religious competition, religious freedom, religious compo-
sition of the population, religious policy
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