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Статус автономного образования Аландские острова является уникальным 
примером решения проблемы национальных меньшинств. История получения 
автономии восходит к началу ХХ века. Одним из важнейших принципов борьбы за 
автономию являлся вопрос гарантии шведского языка для населения, проживающего 
на архипелаге. Важную роль в получении автономии сыграла Лига Наций. Принятые ей 
документы обеспечили автономию Аландских островов в составе Финляндской 
Республики. Принятый 1 января 1993 года в Финляндии закон о самоуправлении 
Аландских островов, гарантирует архипелагу широкое самоуправление, гарантии 
сохранения, развития своей культуры, языка. «Государством в государстве», 
называют Аланды, единственную область Финляндской Республики, которая 
обладает внутренним самоуправлением, имеет свой Парламент, Правительство. 
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История финляндских шведов – это история Финляндии. 
Рассмотрение аспектов развития этой группы населения в современных 
условиях очень актуально. Особое внимание следует уделить политике 
Финляндской Республики в отношении Аландских островов [1].  

Аландские острова представляют собой уникальный архипелаг. 
Архипелаг находится в Ботническом заливе Балтийского моря, между 
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Швецией и Финляндией. Географическое положение архипелага 
определило его необычную историю [2, с. 173]. 

Аландские острова с конца XII века до 1809 года входили в 
Королевство Швеции. После завершения русско-шведской войны 1809 года 
и подписание Фридрихсгамского мирного договора [3] острова, вместе с 
Финляндией отошли к России. Столица Аландских островов – Мариехамн 
(в переводе – гавань Марии). Название города связано с именем супруги 
Императора России Александра II – Императрицы Марии Александровны. 
Основание города относится к 1861 году. Город был основан русскими. На 
момент основания в нем проживало порядка десяти тысяч человек, что 
составляло половину населения Аландских островов [4, с. 87]. 

Первые поселения людей на Аландских островах появились в IV 
веке до н.э. Это время датируется найденными археологами 
керамическими изделиями [5, с. 11]. Первые германоязычные племена на 
нынешней территории Финляндии появились в V веке н.э. 

На протяжении всего XIX века шведоязычная часть финского 
общества вела активную политическую деятельность, и даже выступала за 
движение независимости Финляндии от России и признание финского 
языка как государственного [6, с. 44]. 

Финские шведы являются полноценными гражданами Финляндии. 
Шведский язык для них являлся родным. Они проживают 
преимущественно на побережье в западных областях страны, а также на 
западе архипелага Турку и в самом городе Турку. Несколько меньше на 
юге Финляндии, в частности в Хельсинки и в области Васа. Большая часть 
финских шведов проживает на Аландских островах. 

Шведоязычное население, представленное в автономной территории 
Аландских островов, имеет статус и положение, которое в корне 
отличается от такого положения для финских шведов проживающих на 
материке. С юридической точки зрения население Аландских островов 
можно рассматривать как особую этническую группу. 

Особенностью культурной и политической жизни Великого 
княжества Финляндского в XIX веке была «языковая борьба». После 
вхождения Финляндии в Российскую Империю, господствующее 
положение в Великом княжестве Финляндском осталось за шведами. 
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Официальным языком делопроизводства, управления, обучения был 
шведский, за финским языком закрепилось положение, как язык 
простонародья, который был «на вторых ролях».  

В этой ситуации в первые десятилетия начала XIX века зародилось 
финское национальное движение – фенномания [7; 8]. Это движение было 
направлено шведскоязычного влияния на финское общество. Идейным и 
организационным вождем этого течения стал А.И. Ардвидссон [9, с. 53]. 
Он считал, что благодаря культурному возрождению финский народ может 
добиться государственно-политической самостоятельности [4, с. 89]. 

В 40-х годах XIX века фенномания получила широкое развитие 
благодаря активной деятельности Й.В. Снельман [10]. Его главным 
направлением стало формирование национальной языковой программы. 
Он обратился к финскому народу с призывом развития национальной 
идеи: «Мы уже не шведы, русскими стать не можем, так будем же 
финнами» [6, с. 56–57]. Он считал, что необходимо изменить статус 
финского языка. Он должен стать официальным языком, на котором 
осуществляется управление, судопроизводство, образование. Это 
обращение получило широкий отклик во всех слоях финского общества. 
В течение некоторого времени финский язык получил статус равного в 
Великом княжестве Финляндском, наравне со шведским и русским. 

В ответ на успешную политику фенноманов в 60-е годы XIX века, 
стало зарождаться шведское национальное движение. Целью этого 
движения стало сохранение привилегированного положения 
шведскоязычного меньшинства Великого княжества Финляндского. По 
мнению организаторов этого движения, шведскоязычное меньшинство 
образовало, свою собственную «нацию», которая по многим 
направлениям: культура, образования, наука превосходила финскую. 
Это движение, чьим родным языком являлся шведский, стало вести борьбу 
в двух направлениях. С одной стороны с фенноманами, с другой – против 
имперских амбиций России. В этой сложной национальной борьбе 
фенноманы получили поддержку у Императорской России [11]. 

Одновременно с фенноманией и борьбой шведскоязычного 
населения, в финском общественном сознании появляется новое течение – 
либерализм. Главным лозунгом этого течения становится борьба за 
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проведение социально-политических реформ. Важным направление 
становится активное вовлечение граждан Великого княжества 
Финляндского в деятельности местных органов самоуправления. Либералы 
выступали за созыв Финляндского Сейма, проведение экономических 
преобразований. Однако вопрос языка у них не стоял в повестке дня. 
Значительно позже они выдвинули лозунг – «Один народ, два языка». Все 
эти действия либералов не привели к большому влиянию на финское 
общество.  

Находясь в составе Российской Империи, Великое княжество 
финляндское было не просто ее частью, а государством в государстве. 
Активно проявлявшиеся сепаратистские настроения части финского 
общества происходили вследствие так называемого «периода российской 
диктатуры», продолжавшейся с конца XIX века до начала ХХ века [4, с. 87]. 

1917 год стал поворотным моментом в истории Финляндии и 
особенно ее составной части: Аландских островов. Получение 
независимости Финляндией, стимулировало решение органов местной 
власти (коммун) на Аландских островах обратиться к королю Швеции с 
петицией. В этой петиции, которую поддержало все население архипелага, 
было высказано желание выйти из состава Финляндии и присоединиться к 
Королевству Швеции. 

Финское правительство выступило против этой петиции, выступив с 
предложением, остаться жителям архипелага в составе Финляндии. 
Жителям островов было предложено внутреннее самоуправление. Это 
предложение не получило поддержки со стороны населения Аландских 
островов. Тогда они обратились в Лигу Наций с просьбой включить их в 
составе Королевства Швеции. 

Лига Наций не поддержала просьбу жителей Аландских островов. 
В ходе длительных дискуссий Лига Наций приняла компромиссное 
решение [12]. Суть решения сводилось к следующему – Аландские острова 
должны остаться в составе Финляндии. Финляндия, получая права на 
архипелаг, должна была обеспечить населению Аландских островов 
полное сохранение их культуры, обычаев и языка. 

Было принято решение оставить Аланские острова в составе 
Финляндии. Получая суверенитет над островами, Финляндия была обязана 
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гарантировать населению архипелага – сохранение культуры, обычаев, 
традиций, и самое главное языка – шведского. Самым существенным 
пунктом соглашения стало признание Финляндией и Швецией 
нейтралитета Аландских островов [13]. 

Такое решение оказалось конструктивным и отвечало требованиям 
всех участников переговоров. Аландские острова оставались в составе 
Финляндии. Швеция получила полные гарантии по вопросу нейтралитета 
архипелага. Аландские острова получили широкое самоуправление и 
гарантии для сохранения и развития своей культуры, языка. 

В 1920 году Финляндский Парламент – Эдускунт принял акт об 
автономии Аландских островов. Этот акт создавал условия для создания 
собственных государственных учреждений на архипелаге и определял их 
полномочия. 

Процесс формирования автономии Аландских островов успешно 
проходил в 1920–1922 годах и стал результатом двух основных тенденций. 
Создание автономии было обосновано исторически и стало результатом 
давления со стороны международных сил, что привело в свою очередь к 
возникновению необходимости придать Аландским островам особый 
статус. В эти же годы начался процесс формирования общей системы 
лингвистических гарантий, провозгласивший лозунг – «одна нация – два 
языка». 

Финское и шведское правительство вскоре достигли понимания в 
вопросе точного определения новых гарантий. Это было одобрено Советом 
Лиги Наций. «Лишь в деталях урегулирования проблемы приобретения 
недвижимости в области, Финляндский парламент и Аландское 
Законодательное собрание не в состоянии были достичь соглашения 
вплоть до 1938 года» [14]. 

Самоуправление Аландских островов закреплено в Конституции 
Финляндской Республики [15]. Вопрос изменения законодательства 
самоуправления Аландских островов, а также разделение полномочий 
между государственными органами и архипелагом, обязаны 
рассматриваться Финским Парламентом Эдускунт и высшим органом 
Аландских островов – Лантингом. Рассмотрение должно проходить в 
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каждой из этих палат, а решение приниматься квалифицированным 
большинством голосов.  

Начиная с провозглашения автономии Аландских островов в 20-х 
годах, и на протяжении всего ХХ века, финское законодательство 
подтверждало автономию архипелага, так было в 1951 и 1993 годах. По 
этим законам высшим органом Аландских островов является Лантинг. Он 
имеет право самостоятельно принимать законы, касающиеся внутренних 
дел архипелага.  

Законодательные вопросы, связанные с самоуправлением Аландских 
островов, решаются только в конституционном порядке. Они 
рассматриваются в Финляндском Парламенте – Эдускунт, и только с полным 
согласием высшего органа Аландских островов – Лантинга. В настоящее 
время действует закон о самоуправлении Аландских островов принятый 
1 января 1993 года. 

Законодательную функцию выполняет на архипелаге высший орган 
Аландских островов – Лантинг [16]. Лантинг состоит из тридцати 
депутатов. Депутаты избираются всеобщим тайным голосованием 
населения архипелага на четыре года. Депутатом Лантинга или членом 
муниципального совета может быть только постоянно проживающий на 
островах гражданин [17, с. 90-91]. 

В Лантинге представлены следующие политические партии 
архипелага – «Аландский центр», «Аландская либеральная партия» 
«Аландские умеренные», «Аландлская социал-демократическая партия», 
«Независимый блок», «Будущее Аландов». Все эти политические партии 
являются полностью независимыми по отношению к политическим 
партиям Финляндской Республики. Однако по названиям и 
идеологической направленности они не отличаются от партий 
материковой части страны. 

Лагтинг не имеет права законодательной деятельности по 
отношению к общегосударственным законам Финляндской Республики. 
На территории Аландских островов действую законы Финляндии. Это 
касается внешней политики, гражданского и уголовного права, 
налогообложения, судопроизводства, таможенной системы и вопросов 
денежного обращения. Лагтинг решает вопросы непосредственно 
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связанные с жизнедеятельности Аландских островов – коммунальные 
вопросы, вопросы экономического развития, культуры и образования, 
здравоохранения, внутреннего транспорта, полиции, почты, радио и 
телевидения [18, с. 175]. В данных областях Аландские острова выступают 
фактически как суверенное государство с собственным аппаратом 
управления и законодательством. 

Принятые Лантингом законодательные акты, должны быть 
утверждены Президентом Финляндской Республики. Он единственный, кто 
располагает правом наложить на эти законы вето. Но такое решение может 
быть принято, только если представленные Лантингом законы угрожают 
безопасности Финляндии и если они выходят за рамки внутренней жизни 
жителей Аландских островов. Если Лантинг не согласен с решением 
Президента Финляндии, он может апеллировать к Аландской делегации. 
Это орган, состоящий на паритетных основаниях из числа назначенных 
Правительством Финляндской Республики и Лантингом [19, с. 168].  

Аландские острова имеют одного представителя в Финском 
Парламенте Эдускунт. Он избирается, как и все депутаты Парламента, 
тайным голосованием жителей архипелага. 

Исполнительная власть на Аландских островах принадлежит 
Правительству, которое возглавляет премьер-министр, число министров не 
должно превышать восьми.  

С 1954 года Аландские острова имеют свой флаг, а с 1984 года – 
свою почтовую марку. 

Правительство Финляндии на Аландских островах представляет 
губернатор. Это житель архипелага, назначенный Президентом 
Финляндской Республики, одновременно с согласия спикера Лантинга. 
Губернатор является вторым в государственной иерархии человеком, 
после спикера Лантинга. В обязанности губернатора входит открытие и 
закрытие Лантинга. 

Взаимопонимание, которое было достигнуто правительствами Швеции 
и Финляндии в 1921 году, естественно, не может быть расценено как 
международное соглашение, но юридический статус предполагает, что 
Финляндия обязана уважать основные принципы и законы Аландской 
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автономии, что было закреплено в заключении Совета Лиги Наций. Это 
обязательство связано с международными соглашениями по правам человека. 

Наличие собственных органов законодательной и исполнительной 
власти, не характерное для других областей Финляндии, подчеркивает 
особый статус автономии, ее «федеративную субъектность» [20, с. 192-194]. 

«Государством в государстве», называют Аланды, единственную 
область Финляндской Республики, которая обладает внутренним 
самоуправлением, имеет свой Парламент, Правительство, даже почтовые 
марки. Аландские острова являются исключением и имеют один 
официальный язык – шведский, при двуязычии остальной Финляндии. 
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AUTONOMY OF THE ALAND ISLANDS (HISTORICAL ASPECT) 
The status of the autonomous entity of the Aland Islands is a unique example of 

solving the problem of national minorities. The history of obtaining autonomy dates back to 
the beginning of the twentieth century. One of the most important principles of the struggle 
for autonomy was the issue of guaranteeing the Swedish language for the population living 
in the archipelago. The League of Nations played an important role in gaining autonomy. 
The documents adopted by it ensured the autonomy of the Alan Islands as part of the 
Republic of Finland. Adopted on January 1, 1993 in Finland, the law on the self-
government of the Aland Islands guarantees the archipelago broad self-government, 
guarantees the preservation and development of its culture and language. The" state within 
the state" is called Alandy, the only region of the Republic of Finland that has internal self-
government, has its own Parliament, Government. 
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