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Abstract

History of Łuniniec local government (1842–1939)
A local government is an association of persons of public law, 
based on community of interests of residents of a territory 
determined as units of the administrative and territorial 
division. It is regulated and administered by organs chosen 
by residents on their own territory, under control of suitable 
government organs within the framework of authoriza-
tions determined in state law. It acts in its own name, on 
its own territory and on its own responsibility. It possesses 
assets and budget, earnings and expenses. The author of the 
elaboration set the task of examining of the formation and 
functioning of local government structures on the example 
of one region and the city of today’s Belarus – Łuniniec. 
In compliance with the announcement from the previous 
number of our periodical, we give the third of history of 
the local government of Łuniniec province in (1842–1939) 
to your hands. This part presents legal bases in the basis 
of which functioned the local government functioned in 
1927–1932, history of the local government in 1926–1933, and 
the bill from 23 June, 1933 concerning the issue of the partial 
change of structure of the local government and its influence 
on the activity of Łuniniec municipal organs.
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8.3. Законодательная база местного 
самоуправления в 1927–1932 гг.

1. Распоряжение президента Речи Посполитой от 
19 января 1928 г. «Об организации и компетенции 
властей общей администрации». Статья 80 формули-
ровала взгляд «санационных» властей на взаимодей-
ствие поветовой администрации и самоуправления: 
«Для взаимодействия со старостой в деле выпол-
нения заданий общей администрации […] привле-
кается гражданская составляющая в виде поветового 
самоуправления […] – сеймика и отдела…»

2. На основании вышеизложенного, 28 марта 1928 г. 
вышло Распоряжение министра внутренних дел 
Польши «О деле воеводских и поветовых органов 
коллегиальных общей администрации», детализи-
ровавшее проведение выборов поветовых отделов.

3. 21 февраля 1929 г. вышло Распоряжение мини-
стра внутренних дел Польши «О передаче воеводам 
некоторых вопросов контроля за  местным само-
управлением, находящимся ранее в компетенции 
министра внутренних дел».

4. 4 июля 1930 г. Распоряжением министра вну-
тренних дел Польши поветовым старостам восточ-
ных воеводств было передано право назначать вы-
боры в гминные собрания и рады.
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5. 30 июня 1930 г. вышло в свет Распоряжение ми-
нистра внутренних дел «Об организации работы 
староств», а 2 июля 1931 г. – Распоряжение Совета ми-
нистров «О должностях воевод и старост как пред-
ставителей правительства»1, которые не имели не-
посредственного отношения к организации местного 
самоуправления, но детально рассматривали вопро-
сы организации работы староств и наделяли старост 
функциями представителей правительства на местах. 
В вопросах самоуправления еще раз, в общих чертах, 
подчеркивалась контролирующая функция старосты, 
как главы госадминистрации и территориального 
самоуправления в одном лице.

6. В  1929 г. был издан Циркуляр министерства 
внутренних дел, который определял количество 
штатных работников гмины. В соответствии с ним, 
в гминах с населением до 3000 человек устанавлива-
лась одна штатная должность секретаря и одна – по-
мощника. Там, где население составляло 3000–6000 
человек – должности секретаря, помощника, прак-
тиканта. От 6000 до 9000 – должности секретаря, 
2 помощников, практиканта. При населении более 
9000 человек на каждые дополнительные 3000 на-
значался помощник секретаря и практикант.

8.4. Местное самоуправление 
на Лунинецкой земле в 1926–1933 гг. 

В 1926–1929 гг. состоялись выборы в гминные и го-
родские рады и поветовые сеймики. Результаты этих 
выборов в Полесском воеводстве проанализировал 
профессор Пётр Цихорацкий из Вроцлавского уни-
верситета. Таблицы из его книги «Полесское вое-
водство (1919–1939 гг.)»2 приведены в приложениях 
(табл. 2–9 и 11–16). 

В июне 1927 г. прошли выборы сельских гминных рад. 
На Лунинетчине было избрано 37 радных. Явка была 
невысокой – 20,6%, при средней по воеводству 36,8%. 

1  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej 1931, nr 66, poz. 546.
2 P. Cichoracki, Województwo Poleskie 
1921–1939. Z dziejów politycznych, Ło-
mianki 2014.
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В рады гмин прошли 32 беларуса, 3 поляка, 2 еврея. 
Политическая принадлежность радных: беспар-
тийных – 23, Польская Социалистическая партия 
(ППС) и Народное движение «Освобождение» – 12; 
и двое «подозреваемых в связях с коммунистами». 
В отличие от других поветов, в Лунинецком пове-
те в радах не были представлены правохристианские 
партии и популярный, особенно в Бресте, Дрогичине, 
Кобрине и Камне-Каширском, украинский левый 
Сель-Роб.

В 1928 г. состоялись довыборы радных сельских 
гминных рад. в Лунинецком повете было избрано 
82 радных: 8 от ППС, 2 коммуниста, 1 сионист, 1 от 
Русского народного объединения и 70 беспартийных.

В том же 1928 г., 18 апреля, были проведены изме-
нения в территориально-административном делении 
в Лунинецком повете. Упразднены сельские гмины 
Лунин и Кожан-Городок, вместо них учреждена но-
вая сельская гмина Лунинец со штаб-квартирой в по-
ветовом центре. В Лунинце было построено красивое 
здание гмины в стиле конструктивизма, к сожале-
нию, уничтоженное фашистами в июле 1944 г.

В 1929 г. в Лунинце прошли непрямые выборы 
в сеймик поветовый. Национальный состав опровер-
гает циркулирующие иногда домыслы о доминиро-
вании в сеймиках поляков на Полесье. В Лунинецком 
сеймике из 14 избранных послов белорусы состав-
ляли – 8 (57%), поляки – 4 (28,6%), еврей – 1 (7,14%), 
украинец – 1 (7,14%). Общей тенденцией стало сни-
жение доли поляков в сеймиках поветовых в По-
лесском воеводстве (77 из 214 послов) с 52% в 1924 г. 
до 35,98% в 1929 г. Выросла доля белорусов, евреев 
и русских. К 1929 г. практически развалилась пове-
товая структура ППС в Лунинце, а во всей Польше 
значительно усилились позиции проправительствен-
ного Беспартийного блока сотрудничества с прави-
тельством (BBWŻ). Из 14 членов Лунинецкого сей-
мика половина – 7 человек – относились к этому 
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Блоку, 3 – составляли коммунисты, 2 – представители 
Российского Народного объединения, 1 – христи-
анский демократ и 1 – член Еврейской партии Поалей 
Сион (правая). Кроме того, в состав сеймика вошли 
2 почетных жителя повета – князья Ф.М. Друцкий- 

-Любецкий и К. Немирович-Щитт.
В варшавском Архиве Новых Актов сохранилось 

несколько протоколов заседаний Лунинецкого по-
ветового староста за 1929–1930 гг. Там же хранят-
ся бюджеты и финансовые отчеты о деятельности 
Лунинецкого поветового местного самоуправления 
за 1929–1937 гг.

В отчете о работе поветового коммунального со-
юза содержатся данные о послах поветового сеймика 
и членах поветового отдела, избранных на выборах 
1929 г.:

Состав сеймика поветового созыва 1929 г.
Председатель – староста Зыгмунт Ягодзиньский. 

Секретарь – Владимир Краевский.
Делегаты:

1. От гмины Хотыничи: Целушко Шимон из Люсино;
2. От гмины Хотыничи: Ярошевич Прокоп из Хо-

тынич;
3. От гмины Чучевичи: Севрук Матеуш из В. Рожана;
4. От гмины Чучевичи: Турович Адам из В. Чучевич;
5. От гмины Круговичи: Муха Алексей из М. Кру-

гович;
6. От гмины Круговичи: Зданович Бронислав из 

фольварка Красыничи;
7. От гмины Ленин: Цесьлевич Михал из Ленина;
8. От гмины Ленин: Чопчиц Владимир из Ленина;
9. От гмины Лахва: Гедз Потап из Редигерово;
10. От гмины Лахва: Зимич Михал из Лахвы;
11. От гмины Лунинец: Довгулевич Алексей из Яжевок;
12. От гмины Лунинец: Шанович Александр из Ловчи;
13. От городской рады г. Лунинец: Мацеевский Вацлав 

из Лунинца – заместитель делегата Якуба Баумана, 
выбывшего из состава членов в 1930 г.;
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14. От городской рады г. Лунинец: Шпак Пётр из 
Лунинца;

15. Почётный член: Друцкий-Любецкий Францишек 
Марьян из Крыстынова;

16. Почётный член: Немирович-Щитт Кшиштоф 
из Дворца сельской гмины Лунинец.

Члены поветового отдела:
1. Друцкий-Любецкий Францишек Марьян из Кры-

стынова;
2. Чопчиц Владимир из Ленина;
3. Немирович-Щитт Кшиштоф из Дворца сельской 

гмины Лунинец;
4. Шпак Пётр из Лунинца;
5. Зданович Бронислав из фольварка Красыничи;
6. Зимич Михал из Лахвы.

Список старост Лунинецкого повета:
•	 6.08.1926–2.09.1930  – Зыгмунт Ягодзиньский 

(Zygmunt Jagodziński), в 1930–1936 гг. – воевода 
Станиславовский (ныне Ивано-Франковск);

•	 2.09.1930 (и.о.), 6.11.1931–19.09.1932  – Констан-
ты-Витольд Чаховский (Konstanty-Witold Cza-
chowski);

•	 20.09.1932–1934 – Эугениюш Цедзыньский (Euge-
niusz Cedzyński).

Бурмистры Лунинца:
•	 1925–1928 – Зыгмунт Чарноцкий (Zygmunt Czar-

nocki), вице-бурмистр – Михал Станкевич (Mi-
chał Stankiewicz);

•	 1928–1930 – Витольд Станкевич (Witold Stankie-
wicz);

•	 1930–1931 – Леон Радецкий (Leon Radecki);
•	 1931–1933 – Рышард Войцеховский (Ryszard Woj-

ciechowski).
Войтом организованной в 1928 г. сельской гмины 

Лунинец стал Витольд Янушевич (Witold Januszewicz).

Рассмотрим отличия староства и поветового отдела 
на примере Лунинца. 
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Поветовый отдел, как исполнительный орган 
поветовой рады, являлся структурой поветового 
самоуправления, состоял из 6 делегатов, штатных 
сотрудников. Работал, как и сама рада, под общим 
руководством старосты. Находился в городе Лунин-
це в деревянном здании по адресу: ул. Млодяновско-
го, 4. Его организация, штатное расписание в 1922–
1931 гг. и функции подробно описаны выше.

Староство являлось организационной структу-
рой государственной администрации. Главой его, как 
и поветового коммунального союза самоуправления, 
являлся староста повета. Структура староства фор-
мировалась долго и сложно. Это не касается напрямую 
темы исследования, поэтому интересующиеся могут 
обратиться к монографии А.И. Борко «Мясцовыя ор-
ганы дзяржаўнага кіравання ў Заходняй Беларусі (1921–
1939 гг.)», стр. 62–65. Организация работы староства 
как органа общей госадминистрации регулировалась 
Распоряжением министра внутренних дел от 30 июня 
1930  г. Поветовое староство для осуществления 
контроля и руководства различными по характеру 
деятельности учреждениями и организациями, разде-
лялось на функциональные отделы (рефераты): 

 – общий; 
 – организационный; 
 – общественной безопасности;
 – административный; 
 – уголовно-административный; 
 – военный; 
 – здравоохранения; 
 – социальной опеки; 
 – строительный; 
 – сельскохозяйственный и по вопросам земельной 

реформы; 
 – ветеринарный; 
 – лесной; 
 – мелиоративный;
 – инвалидов войны. 
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Рефераты могли в свою очередь делиться на отде-
лы, в них работали специалисты-референты. Коли-
чество рефератов и референтов было разным. Самое 
большое староство в Полесском воеводстве Брест-
ское на пике своего штатного расписания в 1938 г. 
имело 16 рефератов, в которых работали 24 посто-
янных служащих-референта.

В Лунинце староство располагалось рядом с сей-
миком, на ул. Млодяновского, 2 (сейчас – ул. 50 лет 
Октября, 2), в новом красивом здании в стиле «поль-
ский модерн». В этом здании сейчас находится Лу-
нинецкая Детская школа искусств. 

Финансы Лунинецкого поветого 
коммунального союза в 1926–1933 гг.

1926–1931 гг., с точки зрения экономики Польши, 
стали годами «расцвета». Для финансов территори-
ального самоуправления было время интенсивного 
роста и развития. (Автор ранее касался этого в ра-
ботах о Лунинецком повете, старосте З. Ягодинском, 
100-летии Лунинецкого кино). В конце 20-х годов 
бюджет поветового коммунального союза само-
управления вырос более чем в  3 раза, с  суммы 
163 тыс. злотых в 1925 г. – до 511 тыс. злотых в 1929 г. 
В Лунинце были проведено благоустройство: мо-
щение улиц, электрификация. В городе построили 
здания староства, семилетней общеобразователь-
ной школы, гмины, костела. Были отремонтиро-
ваны и перестроены сеймик, Народный дом, вок-
зал, ж/д клуб «Огниско». Был открыт памятник 
Ю. Пилсудскому. Частные инвесторы построили 
много зданий, среди них – нынешнего музея, рай-
потребсоюза и др. В повете проводились работы 
по строительству дорог, мостов, благоустройству 
населенных пунктов. Значительную роль в этом 
играли и пограничники Korpusa Ochrony Pogranicza 
(KOP). Кстати, с местного самоуправления сняли 
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основную нагрузку по содержанию полицейского 
аппарата.

Как выглядел бюджет периода становления, мож-
но рассмотреть на примере административного бюд-
жета 1929–1930 гг. Лунинецкого повета.

Доходы гминных самоуправлений составили 
511 428 злотых. Из них:
•	 189 235 (37%) – доля от подоходного (выравни-

вающего) налога и добавки к государственным 
налогам;

•	 158 800 (31%) – собственные налоги;
•	 53 515 (10,5%) – оплаты за пользование услуг ком-

мунальных предприятий и общественных орга-
низаций;

•	 75 496 (14,8%) – возврат средств из госбюджета;
•	 10 000 (2%) – прямые дотации государства;
•	 5750 (1,1%) – административные оплаты;
•	 3,6% – другое.

Расходы гминных самоуправлений составили так-
же 511 428 злотых. Из них на:
•	 дорожное строительство, благоустройство улиц 

и строительство мостов – 114 168 (22,3%);
•	 здравоохранение – 113 718 (22,2%);
•	 поддержку сельского хозяйства – 79 483 (15,5%);
•	 администрацию – 76 203 (14,9%);
•	 народное образование – 41 494 (8,1%);
•	 общественную безопасность (полицию) – 7706 

(1,5%).
В сравнении с 1925 г. значительно выросла доля 

собственных налогов, оплат за коммунальные услу-
ги; инвестиции в строительство и благоустройство, 
поддержку сельского хозяйства, здравоохранение 
и образование. При этом доля прямых дотаций го-
сударства, расходов на администрацию и особенно 
на общественную безопасность значительно умень-
шилась (финансирование полиции и KOP стало осу-
ществляться из госбюджета, самоуправление участ-
вовало только в обеспечении жильем сотрудников).
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1929–1930 гг., с точки зрения финансов Лунинец-
кого поветового коммунального союза, были годами 
процветания. Кроме описанных выше положений, 
сеймиком было учреждено технико-строительное 
бюро на правах самостоятельного коммунального 
предприятия, которому поручались все ремонтные 
и землемерно-измерительные работы, строительство 
дорог, мостов, зданий. В штат бюро входили дирек-
тор, бухгалтер, дрогомистры (дорожные инженеры) 
и дорожные «дозорцы». На технико-строительное 
бюро, помимо административного бюджета, выде-
лялось в 1929/1930 бюджетном году 213 000 злотых, 
из которых 78 240 – на дорожный отдел, 13 600 – 
строительный, 36 092 – измерительный и 40 000 – ме-
лиоративный. Для реализации бюджета поветовый 
отдел взял кредит 100 000 злотых на 29,5 лет под 
7% годовых в Банке народного хозяйства.

Решением от 20 февраля 1929 г. сеймик поветовый 
утвердил ставки налогов и сборов:

1. Вводилась специальная оплата на строитель-
ство мостов, ремонт и поддержание дорог и мощение 
улиц. Расходы на строительство в основном админи-
стративном бюджете покрывались за счет:

 – 75% доли повета в  государственном налоге 
на  частные земли или собственного комму-
нального налога – на государственную землю;

 – 15% государственного промышленного налога 
за выдачу промышленных свидетельств и реги-
страционных карт;

 – 50% доли в государственном налоге на недви-
жимость;

 – местный налог на предметы роскоши, в год:
•	 за личный автомобиль – 120 зл.
•	 мотоцикл – 20 зл.
•	 велосипед – 10 зл.
•	 карета и «ландоле» – 60 зл.
•	 пароконный рессорный экипаж – 30 зл.



88  Światosław Janoczkin (Святослав Яночкин)

•	 однолошадный рессорный экипаж – 20 зл.
•	 охотничье оружие (дубальтовка или шту-

цер) – 25 зл. (от данного налога освобожда-
лись лесная и полевая охрана).

2. Местный «додатек» к государственной пошлине 
за получение патентов на торговлю водкой и спир-
тосодержащими продуктами, в размере 100% госпо-
шлины.

3. Налог на собак – 5 злотых в год. Не распростра-
нялся на: щенят младше 8 мес.; 1 цепного пса, охраня-
ющего домашнее хозяйство; собак в собственности 
армии, полиции и гос. органов, собак госчиновников.

Всё вышеописанное свидетельствует о серьезном 
фокусе старосты З. Ягодзиньского и его команды, как 
и всего Лунинецкого территориального самоуправ-
ления в 1929–1930 гг., на развитие инфраструктуры 
и строительства.

8.5. Закон «О частичном изменении 
устройства территориального 
самоуправления» 1933 г.

13 мая 1933 г. законодателями Польши была утвер-
ждён, а президентом – подписан закон от 23 марта 
1933 г. «О частичном изменении устройства террито-
риального самоуправления». Этот закон стал самым 
значительным документом о местном самоуправле-
нии в довоенной Польше. Ustawa Scaleniowa, или Со-
единяющий воедино закон, как его принято называть 
в обиходе, положил конец региональным различи-
ям в организации самоуправления, доминировав-
шим во II Речи Посполитой со времени её разделов. 
Основная задача документа – унификация законода-
тельной базы, и с этой задачей документ справился. 
Исключениями остались: автономное воеводство 
Силезское, на которое закон не распространялся, 
и воеводское самоуправление на бывших польских 
землях под немецкой оккупацией. В  остальных 
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регионах межвоенной Польши, по политическим 
соображениям, воеводский уровень самоуправления 
так и не был введен. 

Закон 1933 г. вносил следующие изменения в си-
стему устройства и функционирования местного 
самоуправления:

Общие:
1. Собирательный характер гмин распространял-

ся на территории бывших австрийской и немецкой 
(некоторых частей) «зон оккупации». В этих регио-
нах вводилось ранее отсутствовавшее деление гмин 
на громады и громадское самоуправление. Гмины 
делились на сельские, городские и курортные (Друс-
кеники, Трускавец и др.).

2. Постановляющие-утверждающие законода-
тельные функции МСУ переходили к радам. Соот-
ветственно вводились новые и изменялись старые 
названия: 

•	 громадская рада (новое);
•	 гминная рада (осталось для сельских рад);
•	 городская рада (осталось);
•	 поветовая рада – вместо сеймика поветового.
3. Значительно повышался возрастной избиратель-

ный ценз, единый для всех органов самоуправления. 
Участвовать в выборах получал право гражданин 
Польши старше 24 лет, живший на территории своей 
единицы самоуправления более 1 года (ранее 21 год 
и 6 месяцев соответственно). Положение о прожива-
нии более года на территории не распространялось 
на: проживающих на территории самоуправляемого 
союза владельцев недвижимости или предприятий; 
госслужащих, работников госпредприятий, мо-
нополий; сотрудников самоуправления; духовен-
ство и монахов; военных, полиции, пограничников 
KOP и членов их семей. 

Пассивным избирательным правом, т.е. правом 
быть избранным в органы самоуправления, обла-
дали граждане старше 30 лет (ранее – 25, в 1938 г. 
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ценз для солтысов и их заместителей был снижен 
до 27 лет).

4. Сроки созывов (каденции) всех органов местно-
го самоуправления составляли: для громад – 3 года 
(ранее 1 год), для гмин, поветов – 5 лет (ранее 3 года).

5. Избранный в органы местного самоуправле-
ния, если он выразил согласие баллотироваться, дол-
жен был признать выбор и вступить в должность. 
Исключения предусматривались статьей 6 закона 
(см. пункт «В громадах» ниже).

6. Закон от 23 марта 1933 г. значительно изменил 
способ работы правлений сельских и городских 
гмин. Если раньше правления гмины и магистра-
ты принимали решения коллегиально, а их пред-
седатели (войты, бурмистры и президенты горо-
дов) и лавники делили между собой направления 
работы и нагрузку, то с принятием нового закона 
значительно усиливалась роль войта, бурмистра 
(президента). Последние могли править единолично 
во всех вопросах, кроме описанных в ст. 44 закона. 
Лавники перестали получать постоянное возна-
граждение из своих гмин, т.е. перешли на работу 
на общественных началах. Лавники вместе с вой-
тами и бурмистрами в рамках решения вопросов, 
обозначенных в ст. 44, объединялись в коллегии. 
В  городах такие коллегии сохранили названия 
«магистратов», что вызывает иронию. Скорее всего 
само название «магистрат» настолько укрепилось 
в лексиконе людей, что от него сложно было одно-
моментно отказаться. Коллегиально рассматрива-
лись следующие вопросы:

•	 подготовка всех постановлений по вопросам, 
находящимся в компетенции рады гмины;

•	 установление плана выполнения бюджета;
•	 принятие собственного регламента и, по жела-

нию войта (бурмистра, президента), регламен-
тов и инструкций для гминных учреждений, 
предприятий.
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•	 решение о привлечении кратковременных внеш-
них займов и кредитов;

•	 установление оплат за пользование услугами 
гминных предприятий, оплат и такс за админи-
стративные процедуры и пользование гминным 
общественным транспортом;

•	 списание долгов гмине по гражданско-право-
вым делам, если их взыскание невозможно;

•	 решение об отдаче внаем на срок до 6 лет не-
движимости, заводов, предприятий; выделение 
концессий согласно решениям рады гмины;

•	 установление способов решения вопросов, свя-
занных с созданием, строительством, реоргани-
зацией, закрытием заводов и др. предприятий, 
принадлежащих гмине;

•	 принятие решений об инвестициях;
•	 рассмотрение предложений и  утверждение 

оферт и  результатов тендеров, проводимых 
на условиях, утверждённых решением рады;

•	 решение о начале судебного процесса и миро-
вые соглашения по правовым искам как физи-
ческих, так и юридических лиц;

•	 утверждение внебюджетных расходов в ситу-
ациях, предусматривающих такую процедуру;

•	 другие вопросы, которые предусматривают 
коллегиальное решение, согласно законам, рас-
поряжениям органов власти Речи Посполитой.

7. Вводилось отдельное понятие «профессиональ-
ности» (zawodowości) работников самоуправлений. 
Это понятие пришло из немецкого самоуправления. 
«Заводовыми» считались имеющие определенный 
возраст, время проживания на руководимой терри-
тории, образование, опыт, квалификацию и соот-
ветствующие другим критериям, определявшимся 
отдельными распоряжениями министра внутренних 
дел. Каденции таких «заводовых» войтов, бурми-
стров, президентов длились 10 лет. Причем прези-
денты городов с населением более 25 тыс. чел. могли 
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быть только «заводовыми», т.е. работавшими на про-
фессиональной основе. Как отмечает в своих работах 
корифей польской науки о самоуправлении проф. 
Хуберт Издебский: «Руководители гмин, получив-
шие возможность продления своей каденции на еще 
один срок за «профессиональность», становились 
скорее бюрократами, нежели работниками органов 
самоуправления»3.

8. Бурмистры, президенты городов, вице-пре-
зиденты и «заводовые» вице-бурмистры получали 
зарплату из бюджета гмины. В городах до 5000 жи-
телей  – по IX разряду госслужащих, 210 злотых; 
5000–10 000 – VIII, 260 злотых; 10 000–25 000 – VII, 
335 злотых; 25 000–50 000 – VI, 450 злотых. Плюс 
к этому – 15–20% надбавка на представительские 
расходы. 

Войты оплачивались по решению поветового 
отдела, их зарплата не могла превышать IX разряд – 
210 злотых с репрезентативной надбавкой 15% (при 
согласии поветового отдела). Разряд зарплаты войта 
в исключительных случаях мог быть повышен до 
VIII разряда – 260 злотых, но до 1 апреля 1935 г. был 
объявлен мораторий на такой шаг. 

Солтысы оплачивались следующим образом. 
Оклад – от 5 (при населении менее 100 жителей) до 
30 злотых (более 2000) с надбавкой 10–25% в зави-
симости от удаленности места жительства солтыса 
и его места работы. 

Радные и лавники получали только компенсацию 
представительских и командировочных расходов, 
связанных с осуществлением своей служебной дея-
тельности. Зарплаты у них не было. 

Семьи членов управлений и правлений органов 
МСУ были застрахованы на случай болезни. При 
выслуге лет в администрации и в исполнительных 
органах самоуправления более 10 лет работникам 
или оставшимся после них вдовам и сиротам пола-
галась пенсия.

3  H. Izdebski, Samorząd terytorial-
ny w II Rzeczypospolitej [в:] Samorząd 
terytorialny. Zagadnienia prawne i ad-
ministracyjne, A. Piekara, Z. Niewia-
domski (red.), Warszawa 1998.
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9. Выбор руководителей гмин и их заместителей 
должен был утверждаться старостой. Отказ в утвер-
ждении был однозначен, с проведением новых вы-
боров.

10. Расширялись способы контроля админи-
страцией работы самоуправлений, что позволяло 
на вмешательство в работу МСУ. Кроме п. 9, над-
зорные органы (старосты и воеводы): утверждали 
постановления органов МСУ, проводили экспертизу 
решений на соответствие букве закона, при несо-
ответствии могли отменять или приостанавливать 
действия решений органов самоуправления. Инспек-
ции, ревизии, доступ к документам и возможность 
участия в заседаниях правлений, рад и их комиссий, 
как пишет в своих работах М. Котульский, «были 
проявлением нарастающей, после майского 1926 года 
переворота, тенденции усиления государственной 
администрации за счет полномочий самоуправлений, 
последовательного включения его в государствен-
ный аппарат и ограничения самостоятельности».

11. Ряд функционеров МСУ: бурмистр, вице-бур-
мистр, радный городской рады, радный поветовой 
рады, лавник городского управления, член поветово-
го отдела – должны были «владеть польским языком 
устно и письменно». Для восточных воеводств рас-
поряжениями министра внутренних дел от 23 октя-
бря 1933 г. и от 20 октября 1936 г. вводился мораторий 
на это изменение для солтысов и подсолтысов на 
5 лет, т.е. с 1934 до 1939 г.

12. При вступлении в  должность солтыс, войт, 
подвойт, бурмистр и президент принимали присягу 
(отдельную для католиков и православных) на вер-
ность Польскому государству.

13. Закон усиливал роль ревизионных комиссий 
в единицах местного самоуправления. Членом его 
органов запрещалось входить в имущественные от-
ношения с органами МСУ в качестве контрагентов, 
субподрядчиков и принимать участие в голосовании 
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по вопросам, которые касались супругов, семей 
и  должников служебных лиц территориального 
самоуправления.

В громадах:
13. Громада, согласно ст. 15 закона, становилась 

собственником имущества на своей территории, об-
ладала всеми имущественными правами, из этого 
вытекающими (распоряжение доходом от своей соб-
ственности), и взаимодействовала с сельскими гми-
нами по вопросам выполнения заданий последней.

14. При населении более 200 человек вместо собра-
ний вводились громадские рады. В их состав входили 
солтыс, как председатель, подсолтыс (заместитель) 
и громадские радные численностью 12–30 человек 
(менее 500 жителей – 12; 500–1000 – 16; 1000–1500 – 20; 
1500–2000 – 24; более 2500 – 30). Радные избирались 
на 5 лет, солтыс и подсолтыс – на 3 года (ранее солтыс 
избирался на 1 год) всеобщим, равным, тайным го-
лосованием жителей громады. Выбирались также за-
местители радных числом, равным количеству самих 
радных. Исполнительным органов громады были 
солтыс и подсолтыс, выбор которых должен был быть 
утвержден старостой. Отказ в утверждении означал 
проведение повторных выборов. Компетенции сол-
тыса остались практически без изменений:

•	 управление громадой и её имуществом;
•	 решение текущих громадских дел;
•	 подготовка решений для рассмотрения и утвер-

ждения радой громады (в громадах с населени-
ем менее 200 чел.);

•	 выполнение решений рады громады;
•	 представление громады в вышестоящих орга-

нах администрации и самоуправления.
Солтыс по службе подчинялся войту гмины, был 

его помощником «в  полях» и  обязан был выпол-
нять его поручения и приказы. 

16. Солтыс получал зарплату из средств громады, 
а если этих средств не хватало, доплачивала гмина. 
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Оклад был небольшой – от 5 (менее 100 жителей) до 30 
злотых (более 2000) с надбавкой 10-25% в зависимости 
от удаленности места жительства солтыса и его места 
работы. Солтыс и подсолтысы могли лечиться за счет 
гмины в лечебных учреждениях самоуправления.

17. Солтыс и подсолтыс обязаны были принять вы-
бор граждан своей громады и функции. Отказаться 
могли только: женщины; священники; лица старше 60 
лет; лица, исполняющие обязанности на гос. службе, 
правлении гмины или поветовом отделе; лица, быв-
шие солтысами в предыдущую каденцию и по при-
чине тяжелой болезни. 

На гминном уровне самоуправления:
18. Ликвидировался институт гминных собраний, 

делегаты которого раньше избирались всеобщим 
голосованием жителей гмин раз в 3 года для после-
дующего избрания правления и войта.

19. Количество гминных радных колебалось от 12 
до 20, в зависимости от населения (менее 5000 жи-
телей – 12; 5000–10 000 – 16; более 20 000 – 20). Ранее 
было 12. 

Радный, становясь войтом, подвойтом или лав-
ником, терял мандат радного. Его место занимал 
заместитель. Рада заседала не реже 1 раза в квартал, 
для принятия решений необходимо было участие 
более половины её членов. При равном количестве 
голосов решающее значение имел голос председателя 
(войта или подвойта).

20. Радикально изменился характер выборов рад-
ных гминных. Вместо ликвидированных гминных 
собраний выбор переходил гминным избиратель-
ным коллегиям, состоящим из радных громадских 
(избираемых согласно закону 1933 г.) или делегатов 
(в громадах менее 200 чел.), солтысов, подсолтысов 
всех обществ, входящих в гмины.

21. Изменялось понятие гражданства гмины, воз-
растной ценз гражданства увеличивался с полугода 
до 1 года.
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22. В  гминном управлении появились следую-
щие изменения. Заместитель войта стал называть-
ся подвойт. В гминном правлении вместо 1 стало 
2–3 лавника: 2 – в гминах до 10 тыс. жителей, 3 – более 
10 тыс. Важную функцию в сельском самоуправлении 
выполнял гминный секретарь. Он был обязателен 
в штате гмины, кроме тех, где работал «заводовый» 
войт (с населением до 5000 чел.). Секретарь должен 
был соответствовать особым требованиям, среди 
которых было профильное образование, стаж ра-
боты и сданный экзамен. Кандидатуру секретаря 
рекомендовал войт, утверждала сначала рада гми-
ны, затем, после положительного мнения поветового 
отдела – староста.

В городах:
23. Исполнительно-распорядительные органы 

в городах изменяли своё название. Магистраты пере-
именовывались в городские управления (zarząd miej-
ski). Заместитель бурмистра стал вице-бурмистром. 
Кол-во лавников городского управления осталось 
прежним – 10% от числа радных, но появилось до-
полнение: «не менее трех». Функции члена городско-
го управления нельзя было совмещать с должностью 
радного.

24. Бурмистр и  вице-бурмистр выбирались 
большинством голосов. Выборы городских радных 
были всеобщими, свободными, тайными, равными 
и пропорциональными, т.е. по спискам кандидатов. 
Выборы проводились по округам, не менее 3 радных 
от 1 округа. Результаты подсчитывались по методу 
д’Ондта.

25. Значительно расширялись функции бурми-
стра (президента), который мог руководить едино-
лично, кроме вопросов, оговорённых в ст. 44 закона 
(см. п. 6–8 в общих вопросах).

26. Лавники переставали быть постоянными со-
трудниками городского управления, они могли толь-
ко принимать участие в обсуждении вопросов ст. 44 
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(в составе нового «магистрата») и принимать участие 
в работе комиссий. За свою работу они переставали 
получать зарплату, переходили на работу на обще-
ственных началах. 

В поветах:
27. На бывшие немецкие и  австрийские земли 

эпохи разделов Речи Посполитой распространялись 
положения Декрета Ю. Пилсудского от 4 февраля 
1919 г. «О временной избирательной поветовой орди-
нации для территорий Польши бывшей российской 
зоны оккупации», с изменениями и дополнениями, 
вносимыми законом 1933 г. (названия, 5-летняя ка-
денция и т.п.).

28. Сами поветовые коммунальные союзы пере-
именовывались в поветовые союзы самоуправления 
(польск. вместо Powiatowy Związek komunalny – Po-
wiatowy Związek samorządowy).

29. Сеймики поветовые заменялись на  повето-
вые рады. Радных избирали коллегии, состоящие 
из радных и членов правлений сельских и городских, 
входящих в поветовый союз, гмин.

30. В поветовой раде заседали радные и члены 
поветового отдела. Радных избирали коллегии 
выборщиков, состоящие из радных и членов прав-
ления сельских и городских гмин. Каждая гмина 
выбирала, как и раньше, 2–5 радных. Выборы по 
умолчанию были явные, но по желанию 1/5 членов 
коллегии могли быть тайными. Членов поветового 
отдела выбирала рада в тайном и пропорциональ-
ном голосовании.

Закон 23 марта 1933 г. содержал еще ряд разделов, 
касающихся оплаты труда сотрудников МСУ, контро-
ля за их работой, положения по введению закона 
в различных регионах страны и т.д. Закон носил 
революционный характер для большинства регио-
нов Польши, но не для Полесья, где большинство 
положений, кроме изменившихся названий, сроков 
каденций и новых громадских рад, как и усиленный 
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контроль со стороны государства, в той или иной 
степени работали ранее.

Приведу мнения ведущих специалистов в изучении 
вопросов местного самоуправления той эпохи.

Мариуш Котульский считал принятый закон 
очень важным, т.к. он положил конец эпохе «фео-
дальной раздробленности» в структуре польского 
МСУ. При этом избыточный контроль, по мнению 
ученого, ограничивал самостоятельность.

Ежи Бабяк пишет, что после 13 мая 1933 г. (дата 
опубликования закона), продолжалась «дальнейшая 
маргинализация территориального самоуправле-
ния». Автор цитирует обоснование Сейма к приня-
тию закона: «…правительственный проект уставы 
порывает с либеральной доктриной отделения тер-
риториального самоуправления от государственной 
администрации и принимает постулат, что само-
управление является продолжением и дополнени-
ем государственной администрации до определен-
ных границ, является институтом, помогающем 
гос. администрации в решении территориальных 
локальных вопросов…». 

Как всегда, резко высказывался бывший Генераль-
ный комиссар Восточных земель Ежи Осмоловский: 
«…главная ошибка  – в  самой конструкции само-
управления, в его зависимости, будь то гминного, 
будь то поветового уровня, от административных 
властей, следствием чего есть то, что самоуправление 
наше есть, по существу, непродуктивная пародия 
самоуправления4…».

Михал Мария Вуйцицкий позитивно отмечал 
возросшую антикоррупционную составляющую 
в работе гмин, рад хотя бы в вопросах работы ре-
визионной комиссии. Тот же автор пишет, что «вы-
шеуказанная Устава поломала границы и барьер, де-
лившие отдельные регионы страны, с точки зрения 
унификации структуры и функций администрации. 

4 J. Osmołowski, Stan gospodarczy 
i  działalność samorządu powiatowe-
go Województwa Poleskiego w latach 
1923–1925, Warszawa 1926, с. 30.



Этот закон, без сомнения, был самой прогрессивной 
реформой местного самоуправления в межвоенный 
период. Хотя он и не разрешил вопросов воеводско-
го уровня МСУ, масштаб введенных изменений за-
служивает уважения, ставит эту реформу в разряд 
самых существенных реформ польской админи-
страции».

Многие авторы усматривали шаг назад, с точки 
зрения демократии, в замене всеобщих прямых тай-
ных выборов гминных рад в «австрийских» и «не-
мецких» воеводствах непрямыми – избирательными 
коллегиями.

Белорусский историк Андрей Борко пишет: «…
закон “О  частичном изменении…” значительно 
ограничил избирательные права населения Кресов 
Всходних, исключив из избирательного процесса 
значительную часть молодежи (до 25–30 лет. – Прим. 
авт.). […] Фактически был создан механизм, кото-
рый поставил личный состав и деятельность рад 
в зависимость от государственной власти». Этот 
же автор считает, что «самоуправление на запад-
но-белорусских землях фактически было заменено 
управлением государственной власти, которое было 
прикрыто декоративно существовавшими органа-
ми самоуправления, полностью зависевшими от 
властей».

Адвокат Сергиюш Ивановский, в предисловии 
к изданию закона 23 марта 1933 г. отмечал5, что «отны-
не он будет дорожным указателем при реформиро-
вании и унификации структуры самоуправления 
на землях Польши».

5  Samorząd terytorjalny. Ustawa 
z  dnia 23 marca 1933  r. o  częściowej 
zmianie ustroju samorządu terytorial-
nego. Tekst, komentarz, przepisy dodat-
kowe, S. Iwanowski (oprac.), Warszawa 
1933, с. 222.
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