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Аннотация. Современные многосоставные общества, характеризующиеся этнокультурным разнообразием, формируют запрос на по-
иск эффективных механизмов сохранения баланса в межгрупповых отношениях. Институционализация языковой политики становится 
одним из способов регулирования межэтнических отношений. Особую актуальность проблема реализации языковой политики при-
обретает в современных европейских федерациях, границы субъектов которых накладываются на границы проживания языковых со-
обществ. В таких случаях языковая политика федерального центра способна напрямую влиять на характер взаимодействия централь-
ной и региональных властей. Особый исследовательский интерес представляет Швейцария как одна из самых децентрализованных 
федераций Европы. Компактное проживание четырех языковых сообществ наложило существенный отпечаток на институциональные 
основы федеративного устройства Швейцарии. Сложившиеся модели взаимодействия между центром и кантонами нуждаются в рас-
смотрении в качестве инструмента нормализации и стабилизации отношений в многосоставных обществах. В статье рассматривается 
влияние федерализма и федеративных принципов на формирование и развитие языковой политики Швейцарии. Раскрывается норма-
тивная база швейцарского федерализма, ее институциональные основы, которые накладывают отпечаток на регулирование языкового 
режима как на федеральном, так и на региональном уровнях. С опорой на статистические данные дается оценка языковой ситуации 
в кантонах с одним и двумя официальными языками. Обозначена специфика сочетания основных принципов, регулирующих отно-
шения между швейцарскими языковыми группами. Принципы равноправия языков, свободного языкового выбора для регионов и 
формальное закрепление языковой территориальности рассматриваются как основа устойчивости швейцарской модели федерализма. 
Делается вывод, что федерализм в Швейцарии способствует гармонизации языковой ситуации благодаря распределению полномочий 
между центром и регионами.
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Abstract. Modern plural societies characterized by ethno-cultural diversity are forming demand for eff ective balance of inter-group relations. The 
institutionalization of language policy is becoming the way of inter-ethnic relations regulation. The problem of language policy implementation is 
the relevance in modern European federations, the boundaries of which are overlap on the boundaries of the linguistic communities’ residence. 
In such cases the language policy of the federal center includes the impact on the federal and regional authorities’ relations. Switzerland is the 
research interest as one of the most decentralized federations in Europe. The compact residence of four linguistic communities’ impact on the 
institutional foundations of the federal structure. The existing interaction of models between central authorities and cantons requires consideration 
as a tool for normalizing and infl uencing relations in plural societies. In this article the authors consider the infl uence of federalism and federal 
principles on development of language policy. The article reveals the regulatory framework of Swiss federalism, its institutional foundations, 
which impact on regulation of the language regime, both at the federal and regional levels. Based on the statistical data, an assessment is made 
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of the language situations in the monolingual and bilingual cantons. The authors capture the main principles of the Swiss language regime. The 
principles of equality of languages, free language choice for the regions and the formal consolidation of languages’ territoriality as the basis for 
the stability of the Swiss model of federalism. It is concluded that federalism observed the harmonization of the language situation due to divi-
sion of federal and regional powers.
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Особенности географического, историче-
ского и политического развития Европы при-
вели к тому, что население многих европейских 
государств состоит из разнообразных куль-
турных, этнических, религиозных и языковых 
групп. Соответственно, существуют различные 
подходы к регулированию межэтнических от-
ношений в таких многосоставных сообществах. 
Частью государственной политики по регули-
рованию межэтнических отношений является 
языковая политика, которая определяется осо-
бенностями исторического развития и дизай-
ном политического устройства той или иной 
страны, а также взаимоотношением её этни-
ческих групп и степенью их социальной инте-
грации. В случае же с федеративными государ-
ствами особую роль в формировании языковой 
политики приобретает совместимость интере-
сов федерального центра и регионов, которые, 
как правило, обладают определённой степенью 
автономии в данной сфере.

В этой связи весьма интересен пример язы-
ковой политики Швейцарии как одной из самых 
децентрализованных федераций. Компактное 
проживание различных языковых групп может 
сопровождаться противоречиями в культурной 
и политической сферах жизни общества. В то 
время как в Швейцарии различные языковые 
сообщества на протяжении веков мирно сосу-
ществуют друг с другом, политическая систе-
ма государства отличается высокой степенью 
стабильности. Предполагается, что именно 
особенности федеративного устройства швей-
царского государства вкупе с полиэтническим 
составом его населения привели к формирова-
нию уникальной модели языковой политики, 
направленной на регулирование проблем мно-
гоязычия и сохранения культурно-языкового 
баланса.

Несмотря на изученность аспектов много-
язычия Швейцарии и особенностей её полити-
ческого дизайна, наблюдается определённый 
недостаток исследований, посвящённых влия-
нию её федеративного устройства на языковую 
политику. Иными словами, существует необ-
ходимость изучения федерализма как факто-
ра формирования и реализации швейцарской 

языковой политики. Выявление зависимости 
между практикой федерализма в Швейцарии 
и особенностями модели её языковой полити-
ки может способствовать лучшему пониманию 
логики взаимодействия различных этнолингви-
стических групп в многосоставных обществах 
федеративных государств, что и обусловливает 
актуальность изучения данной темы. 

Основы современного швейцарского язы-
кового режима были закреплены в Конститу-
ции Швейцарии 1848 г., согласно которой на-
циональными языками страны стали немецкий, 
французский и итальянский. При этом было 
обозначено чёткое различие между официаль-
ными и национальными языками. К последней 
группе помимо официальных языков был от-
несён и ретороманский, носители которого в 
конце XX в. потребовали тех же правовых га-
рантий, что имелись у других языковых групп. 
В результате изменения Конституции реторо-
манский язык был признан четвёртым офици-
альным языком Швейцарии в 1996 г. [1, с. 32]. 
Таким образом, согласно ст. 70 Конституции, 
статусы официальных языков имеют немецкий, 
французский, итальянский и ретороманский. 
Однако последний используется только на вну-
тригосударственном уровне для коммуникации 
между органами власти и носителями языка [2]. 

Согласно данным Федерального статисти-
ческого управления (FSO) за 2019 г., немецкий 
язык в качестве основного использует 62,3% на-
селения, французский – 22,8%, итальянский – 
8,0%, ретороманский – 0,5%. При этом 23,1% 
жителей являются носителями негосударствен-
ных языков, таких как английский, португаль-
ский, албанский и др. [3]. Суммарная статисти-
ка составляет более ста процентов, поскольку 
швейцарцы при опросе могут указывать не-
сколько языков в качестве основных. Однако это 
не означает, что в стране повсеместно распро-
странён мультилингвизм. Напротив, большин-
ство субъектов Федерации являются одноязыч-
ными как по распространённости языка среди 
населения, так и по правовому статусу. Так, по 
территориально-языковому принципу в стра-
не можно выделить несколько относительно 
монолитных языковых групп. Немецкоязычные 
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17 кантонов занимают центральную, восточ-
ную и северную территории страны. Франко-
говорящая Швейцария представлена четырьмя 
западными кантонами. Италоязычная часть со-
стоит из одного южного кантона Тичино.

В то же время весьма важной особенностью 
языковой ситуации в Швейцарии является тот 
факт, что языковые границы не совпадают с 
границами внутригосударственными, т.е. име-
ют место быть и многоязычные кантоны. В 
частности, в регионе Граубюнден официальны-
ми языками являются ретороманский, немец-
кий и итальянский. Оставшиеся три кантона 
(Берн, Фрибур, Вале) имеют статус двуязычных 
регионов: в них официальными считаются не-
мецкий и французский языки, что отражено в 
кантональных конституциях и соответствую-
щих местных законах [4, p. 34–35]. 

Мирное сосуществование сложившихся в 
Швейцарии языковых сообществ проистекает 
из трёх основных принципов: равноправия язы-
ков, свободного языкового выбора и языковой 
территориальности. 

Согласно принципу равноправия, все язы-
ки Швейцарии имеют равный статус. Данный 
принцип относится не только к языковой по-
литике, но и к устройству всего швейцарского 
общества. В стране не предусмотрены какие-
либо преференции для представителей той или 
иной религии, языковой группы или кантона [5, 
с. 132]. На статус человека влияет только нали-
чие или отсутствие гражданства, и отсутствует 
какая-либо дифференциация по признаку пола, 
языка, конфессии.

Равенство всех лингвистических сообществ 
также означает, что в швейцарском языковом 
праве отсутствует понятие «языковое меньшин-
ство» [6, с. 183]. Сам принцип равноправия со-
блюдается за счёт поддержки федеральными 
органами власти менее распространённых язы-
ков страны. Так, согласно Конституции 1999 г., 
Федерация обязана оказывать поддержку канто-
нам Граубюнден и Тичино в вопросе поддержа-
ния и развития ретороманского и итальянского 
языков [7, p. 73]. Необходимость федеральных 
субсидий обусловлена не только слабой рас-
пространённостью этих языков в сравнении с 
немецким и французским, но и низким эконо-
мическим потенциалом двух кантонов, которые 
не могут полноценно реализовывать языковую 
политику. 

Однако принцип равноправия вовсе не 
гарантирует, что в государственных органах 
Швейцарии одинаково представлены все офи-
циальные языки. В обеих палатах Федераль-
ного собрания страны обычно используются 

только два языка – немецкий и французский. 
Во время обсуждения законопроектов члены 
парламента из Тичино должны работать с не-
мецкой или французской версией предлагае-
мого закона, а итальянская версия доступна 
только при финальном голосовании. Синхрон-
ный перевод во время заседаний Национально-
го совета (нижней палаты) и Совета кантонов 
(верхней палаты) осуществляется также только 
на немецкий и французский языки. Депутаты 
из Тичино обычно произносят вступительные 
слова на итальянском, после чего переходят на 
французский или немецкий. Депутаты-реторо-
манцы же, как правило, общаются на немецком 
языке [8, p. 86].

Законодательные комитеты парламента 
представляют свои устные отчеты на двух язы-
ках: немецком, французском или итальянском. 
Если рассматриваемый вопрос не имеет особо-
го значения или исключительной сложности, 
докладчики дополняют друг друга и не повто-
ряют части, которые уже обсуждались на дру-
гом языке.

Тексты заседаний в Национальном совете 
переводятся на немецкий, французский и ита-
льянский. Перевод на ретороманский осущест-
вляется только по предварительному запросу. 
Президент Национального совета ведёт заседа-
ния на своём родном языке. Бюро Националь-
ного совета как специально уполномоченный 
орган переводит на второй официальный язык 
наиболее важные положения речи президента.

В отличие от Национального совета, в верх-
ней палате не осуществляется синхронного 
перевода заседаний. Документы публикуются 
на немецком и французском языках, но устные 
отчёты комиссии обычно издаются только на 
одном языке.

В целом, все документы, отчёты и черновые 
варианты законодательных актов, рассматрива-
емые комитетами и на пленарных заседаниях, 
издаются одновременно на немецком, француз-
ском и итальянском языках в онлайн-формате 
и в печатном виде. Другие документы доступ-
ны как минимум на двух официальных языках, 
обычно на немецком и французском [9, p. 135]. 
Таким образом, из всех официальных языков в 
Федеральном собрании в полной мере представ-
лены только немецкий и французский, которые 
фактически являются языками публичного об-
щения между всеми членами парламента, неза-
висимо от их родного языка.

Свобода языкового выбора означает, что 
каждый гражданин Швейцарии вправе выби-
рать любой язык в сфере частной жизни, в том 
числе при ведении бизнеса и торговли [10, p. 4]. 
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При взаимодействии же с органами федераль-
ной власти гражданин имеет право общаться 
на любом из официальных языков. Законода-
тельно этот принцип подкреплён ст. 14 подпи-
санной Швейцарией Европейской конвенции 
по правам человека, которая запрещает любые 
виды дискриминации по языковому принци-
пу [11]. Языковая свобода гарантируется ст. 18 
Конституции и косвенно отражена в других па-
раграфах документа, посвящённых свободе со-
вести, свободе прессы, свободе общественных 
организаций и свободе политической деятель-
ности [2]. Что касается законодательства канто-
нов, то в них принцип свободы языкового вы-
бора прописан нечётко. Так, не ясно, могут ли 
кантональные коммуны по своему усмотрению 
менять официальный статус языков на своей 
территории и должны ли они строго придер-
живаться результатов переписей населения [1, 
с. 33]. В целом, принцип языковой свободы от-
сылает именно к индивидуальному праву чело-
века общаться на том или ином языке.

Принцип территориальности, используе-
мый при решении языковых вопросов, выража-
ется в формулировке «cuius regio eius lingua» – 
«чья территория, того и язык» [6, c. 149]. Хотя 
Федерация установила фиксированный список 
официальных языков на уровне всего государ-
ства, субъекты сами определяют свои регио-
нальные языки. Территориальный принцип 
означает, что каждый язык обладает своей ис-
ходной территорией, определяемой общинами и 
кантонами. Официальный язык того или иного 
кантона является обязательным при общении в 
публичной сфере. В Швейцарии довольно ши-
роко распространена ситуация, когда германо-
язычные граждане при переезде во франкогово-
рящий кантон должны выучить французский 
для возможности публичного общения в новом 
месте пребывания [8, p. 86]. Однако это не рас-
пространяется на коммуникацию с федераль-
ными органами власти, с которыми они могут 
продолжать взаимодействовать на немецком. 
Таким образом осуществляется определённая 
политика ассимиляции в рамках кантонов.

Как можно заметить, принцип террито-
риальности противоречит принципу свободы 
языкового выбора. Каждый житель Швейца-
рии имеет право изъясняться на родном языке, 
но в общении с другими жителями и органами 
власти кантона ему так или иначе приходится 
использовать официальный язык кантона, в ко-
тором он проживает. Иными словами, принцип 
территориальности превалирует над принци-
пом языковой свободы, а из этого следует, что 
языковое право кантонов ограничивает языко-

вое право индивида. В то же время территори-
альный принцип, понимаемый как инструмент 
реализации демократических обязанностей, 
является конституционной гарантией для язы-
ковых сообществ страны [12, p. 118]. Такой 
механизм позволяет франкоязычным и итало-
язычным регионам сохранять свою языковую 
самобытность, не опасаясь «давления» со сто-
роны превосходящей в плане численности на-
селения и экономического развития немецкой 
части Швейцарии. 

В случае с многоязычными субъектами 
роль принципа территориальности не столь 
однозначна. Данный принцип предполагает 
наличие только одного официального языка 
в каждом кантоне [13, p. 69]. На практике же, 
как отмечалось, существуют кантоны с двумя 
и даже тремя официальными языками. Опреде-
лённые проблемы с реализацией принципа тер-
риториальности можно наблюдать во франко-
немецких кантонах Вале, Берн и Фрибур. Так, 
большинство жителей кантона Фрибур в каче-
стве основного языка используют французский, 
в то время как немецкий является официаль-
ным языком города Фрибур (столицы кантона). 
Такая ситуация рассматривается франкоязыч-
ным населением как насаждение немецкого 
языка и культуры. С другой стороны, горожане 
Фрибура, говорящие на немецком языке, долж-
ны, согласно принципу территориальности, 
использовать в официальных учреждениях 
французский язык [9, p. 131]. Иными словами, в 
таких гетерогенных территориях принцип язы-
ковой территориальности уже не обеспечивает 
полной защиты ни одного из языков.

Проблема также состоит в том, что прин-
цип территориальности закреплён за всем кан-
тоном, но не за его отдельными общинами. 
Данное обстоятельство наиболее ярко выраже-
но в Граубюндене, где разноязычие ставит под 
угрозу национально-историческое единство 
ретороманского населения [1, с. 35]. Наличие 
нескольких официальных языков в регионе 
приводит к тому, что ретороманцы, овладевая 
вторым языком (зачастую немецким), начинают 
использовать последний в качестве основного 
ввиду его большей востребованности в рамках 
Швейцарии. 

Несмотря на определённые проблемы реа-
лизации в смешанных в языковом отношении 
регионах Швейцарии, принцип территориаль-
ности в целом обеспечивает гармоничное со-
существование разных языковых групп. Более 
того, полагаясь на данный принцип, малые язы-
ковые сообщества (французское, итальянское) 
могут защитить свою языковую самобытность 
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даже в условиях активной внутренней и внеш-
ней миграции. Именно благодаря принципу 
территориальности языковая карта Швейцарии 
остаётся практически неизменной на протяже-
нии многих лет, что можно считать основным 
фактором стабильности отношений между язы-
ковыми сообществами страны.

Вышеуказанные принципы швейцарской 
языковой политики так или иначе выстроены 
вокруг широкой автономии кантонов, что явля-
ется следствием такого способа социально-по-
литической организации общества, как субси-
диарность. Принцип субсидиарности, в свою 
очередь, неотъемлемо связан с федеративным 
устройством Швейцарии, поскольку прямо или 
косвенно используется для распределения ком-
петенций между центром и регионами. Это ре-
гулирование осуществляется путём разделения 
полномочий между уровнями федерального и 
регионального управления, основываясь на их 
степени близости к гражданам. 

В случае Швейцарии региональные орга-
ны власти обладают значительными полномо-
чиями на своей территории. Как уже ясно из 
принципа территориальности, кантоны сами 
определяет свою языковую политику. Статья 70 
Конституции Швейцарии гласит, что каждый 
субъект вправе сам выбирать один из четырёх 
официальных языков Конфедерации в качестве 
кантонального. Такие полномочия канонов об-
условлены как конфедеративным наследием 
Швейцарии, так и особенностями сложившего-
ся национального самосознания. Коллективная 
идентичность швейцарцев изначально форми-
ровалась на региональном уровне в качестве 
реакции на процессы унификации и централи-
зации, что проходили в конце XVIII – начале 
XIX в. [14, S. 145]. В связи с этим граждане стра-
ны ассоциируют себя в первую очередь с кан-
тонами, общинами и языковыми сообществами.

При этом самобытность кантонов выража-
ется не столько в наличии региональной иден-
тичности, сколько во внутреннем суверенитете, 
характеризующемся обладанием всеми атрибу-
тами власти (правительство, парламент, поли-
ция, суд), а также наличием региональных кон-
ституций. Но такая широкая автономия имеет 
вполне конкретные пределы, в частности, кан-
тональные конституции утверждаются обще-
федеральным парламентом и не могут проти-
воречить Конституции Швейцарии [5, с. 132]. 
Кроме того, на Федерацию, согласно последней 
редакции Конституции от 1999 г., возложена 
конституционная обязанность выполнять тре-
бования, касающиеся официального много-
язычия страны. Это означает, что федеральные 

власти координируют все уровни государствен-
ного образования, находящиеся в кантональной 
юрисдикции [7, p. 73]. Иными словами, феде-
ральное право в целом преобладает над кан-
тональным, что, однако, не препятствует авто-
номному решению проблем на местном уровне, 
в том числе и в сфере языковой политики.

Результатом такого разделения предметов 
ведения между центром и регионами является 
отсутствие федеральной языковой политики 
как таковой. Вместо этого каждый субъект, 
пользуясь широкими полномочиями в куль-
турной сфере, формирует собственную модель, 
опираясь на языковую ситуацию на своей тер-
ритории. В связи с тем, что определение язы-
кового режима находится в ведении кантонов, 
издание административных актов осуществля-
ется на соответствующем официальном языке 
каждого отдельного региона. В двуязычных ре-
гионах кантональные власти обычно использу-
ют тот или иной язык (но не оба) для предостав-
ления местных услуг (например, образования) 
в соответствии с языковой границей внутри 
кантона. 

Поводя итоги, можно заключить, что язы-
ковой режим многонациональной Швейцарии 
сочетает в себе два основных элемента: инди-
видуальную языковую свободу и неотъемлемое 
право кантонов распоряжаться официальными 
языками на своей территории. Второй элемент 
выражен в принципе территориальности язы-
ковой политики, который является средством 
защиты и развития языковой дифференциации 
федеративной Швейцарии, поскольку гаранти-
рует незыблемость языковых границ. В то же 
время привязка языка к территории значитель-
но слабее выражена в многоязычных кантонах, 
что обусловливается дисперсным размещением 
языковых групп (в частности, ретороманцев) и 
процессами внутренней миграции.

Хотя основы языковой политики устанав-
ливаются Федерацией, её реализация зависит 
от деятельности каждого конкретного кантона. 
Такое положение дел обусловлено принципом 
субсидиарности, являющегося прямым след-
ствием федеративного устройства государства. 
Ввиду того что кантоны сами определяют язы-
ковую политику, возникающие конфликты на 
этноязыковой почве по определению перено-
сятся на локальный уровень, теряя при этом 
значительную часть своего деструктивного по-
тенциала. 

Таким образом, значение федерализма для 
языковой политики Швейцарии заключается 
в специфическом распределении полномочий 
между центром и регионами. С одной стороны, 
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федеральный центр обозначил список офици-
альных языков, основываясь на общей лингви-
стической ситуации в стране. Однако именно 
регионы обладают правом определять, какой из 
этих языков считается официальным на их тер-
ритории и какой должна быть языковая поли-
тика. Швейцарский федерализм предоставляет 
возможность кантонам осуществлять значи-
мые, нежели чем просто номинальные, суве-
ренные полномочия в сфере культуры и языка. 
Делегирование данных полномочий на регио-
нальный уровень является более чем оправ-
данным решением в ситуации, при которой в 
рамках одного государства сосуществуют как 
несколько одноязычных субъектов из разных 
лингвистических групп, так и многоязыковые 
административно-территориальные единицы.
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