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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША 

Рассматривается система местного са
моуправления в Республике Польша. Основ
ное внимание уделяется его функционирова
нию на уровне гминов, поветов и воеводств. 

The article considers the system of local
self - government on the Republic of Poland. 
The main attention is focused on its functioning
on different levels. 

В настоящее время в Республике Польша действует трехуровневая сис
тема местного самоуправления (гмины, поветы, воеводства), сформиро
ванная по образцу устройства местного управления в бывшем СССР. Су
щественной чертой этой системы является централизм, т. е. строгое подчи
нение нижестоящих органов вышестоящим. Ленин называл этот центра
лизм демократическим и подчеркивал, что многие вопросы локального зна
чения следует оставить местным властям. Бюрократизация Советов приве
ла к исчезновению этого первоначального замысла: система Советов на
самом деле очень долго действовала на основе строгого централизма
и вертикального соподчинения и стала образцом для некоторых стран Цен
тральной и Восточной Европы. 

Таким образом, до 1990 г. в Польше действовал государственный строй,
в рамках которого общественная жизнь регулировалась местными органами
государственной администрации. Сохранялся иерархический характер вла
сти, заключавшийся в подчинении тминных властей воеводским, которые,
в свою очередь, жестко подчинялись центральным властям. В результате
многие решения, касающиеся местных проблем, принимались на более вы
соком уровне, чем это было необходимо. Отдаленность центров от мест,
которых эти вопросы касались, часто заслоняла суть проблемы и иногда
становилась причиной совершенно ошибочных решений. 

Принятые в марте 1990 г. постановления в области самоуправления по
ложили начало перелому в управлении местными делами в Польше. Они
открыли путь процессу восстановления территориального самоуправления
и так называемой локальной демократии. С 1977 г. в Польше действует но
вая Конституция, в преамбуле которой закреплены основы децентрализа
ции государственной власти, что, в свою очередь, составляет новую идео
логию государства, основанную на фундаменте взаимопонимания и соли
дарности всех членов общества. 

В прежней Конституции Польши, кроме гмины, не было иных территори
альных единиц. В настоящее время в Конституции закреплено локальное
и региональное самоуправление, где помимо гмины введена новая админи-
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стративно-территориальная единица - повет или район. Под региональным 
управлением подразумевается самоуправление на уровне воеводства. 

Органами власти в гмине являются совет гмины и правление гмины. Со
вет гмины выступает органом, принимающим решения и осуществляющим 
контроль за их исполнением1; срок его полномочий составляет четыре года. 
Внутреннюю организацию, а также порядок работы гмины и ее органов оп
ределяет устав гмины. Совет гмины работает на сессиях или через посто
янные либо временные специализированные комиссии. 

На уровне гмины вопросы об удовлетворении общих потребностей со
общества можно условно отнести к сферам: муниципальной инфраструкту
ры (местные дороги, улицы, мосты, площади, канализация, поддержание 
чистоты, санитарных норм, коммунальное строительство жилья, энерго-
и теплоснабжение, местный городской транспорт и т. д.); социальных отно
шений (охрана здоровья, культура и просвещение, а также социальная по
мощь); общественного порядка и безопасности (организация дорожного 
движения, общественный порядок, противопожарная охрана, санитарная 
безопасность); ландшафтного и экологического обеспечения (планировка 
ландшафта, распоряжение землей, охрана окружающей среды)2. Все эти 
задачи были конкретизированы в отраслевых законах. Для их реализации 
гмина могла образовывать администрации (староствы) или заключить со
глашения с организациями других уровней. Исполнение общественных за
дач, которые выходили за границы компетенции гмины, можно осуществ
лять путем межкоммунального взаимодействия. Законодатель особенно ре
комендует такую форму взаимосвязи в ситуации стихийных бедствий, угроз 
окружающей среде, катастроф и других сложных ситуациях. 

Совет принимает решения в форме постановлений большинством голо
сов в присутствии не менее половины его состава. Содержание постанов
лений доводится до общего сведения путем, обычным для данной местно
сти или указанным в уставе гмины. 

К компетенции совета относятся все вопросы, составляющие сферу дея
тельности общины (гмины). Собственные полномочия совета общины вклю
чают: принятие устава общины, избрание и отзыв правления, утверждение 
бюджета общины и месячных планов хозяйственного развития, утвержде
ние хозяйственной программы и некоторые другие. Доходную часть бюдже
та составляют собственные прибыли, субвенции и дотации. Источники до
ходов в сфере публичных задач гарантируются законом. 

Совет общины из своего состава избирает тайным голосованием пред
седателя и от одного до трех вице-председателей; проводит заседания, со
зываемые председателем по мере необходимости, но не реже раза в квар
тал. По вопросам своей компетенции совет, как уже отмечалось, может соз
давать комиссии. Внутренняя организация, порядок его работы и органов 
определяется уставом общины. 

Исполнительным органом совета является правление гмины, во главе 
которого находится в качестве ее председателя президент, бургомистр или 
войт в зависимости от того, является ли гмина городской или сельской. 
Правление избирается советом из числа его членов, однако бургомистр и его 
заместители не обязательно должны быть депутатами совета. В собствен
ность гмины передано коммунальное имущество (здания, земельные участ
ки, которые раньше были государственной собственностью, доходы от на
логов, от государственной пошлины, от продажи или сдачи в аренду тмин
ного имущества). За эту сферу деятельности гмины отвечает ее казначей, 
назначаемый советом по предложению бургомистра. 

Надзор за деятельностью органов самоуправления на уровне гмины 
осуществляет Председатель Совета Министров и воеводы, а по вопросам 
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бюджета - региональные счетные палаты. Органы надзора имеют право 
требовать необходимую информацию и данные, касающиеся организации 
и деятельности гмины, участвовать в заседаниях ее органов. Воевода мо
жет приостанавливать действия постановления, принятого советом гмины, 
или общины. Если после повторного рассмотрения совет не учтет замеча
ний воеводы, последний может отменить его. Совет общины вправе обжа
ловать решение воеводы в административном суде. 

Общины создают в воеводствах представительство своих интересов 
в виде самоуправляющихся сеймиков3, выборы делегатов в которые осуще
ствляются советами гмин из числа своих членов тайным голосованием. Од
нако, как отмечает известная польская исследовательница Б. Завадская, 
мандат делегатов имеет черты императивности: делегаты обязаны отчиты
ваться о работе сеймика перед избравшим их советом, который может сво
бодно отозвать делегата. В результате делегат является скорее защитни
ком интересов общины, чем участником принятия решений воеводством. По 
предложению воеводы сеймик может распустить правление общины в слу
чае нарушения им Конституции и законов. 

При неспособности органов решать вопросы гмины осуществляют воз
ложенные на них обязанности, а при неэффективности их работы Предсе
датель Совета Министров по предложению воеводы с учетом мнения сей
мика может приостановить деятельность совета и правления общины и ус
тановить правления комиссара сроком до двух лет. Правительственный ко
миссар осуществляет функции органов общины. 

В случае неоднократного нарушения советом гмины Конституции 
и закона Сейм по предложению Председателя Совета Министров может 
распустить совет общины. 

Самоуправление на уровне повета было введено в Польше с 1999 г. Жи
тели повета образуют в соответствии с законом самоуправляемое сообще
ство. Таким образом, повет - это местное самоуправляемое сообщество на 
соответствующей территории, которое осуществляет от своего имени и под 
свою ответственность определенные законом функции при решении раз
личных проблем. Город, который насчитывает более 100 тысяч жителей, 
а также город, который перестал быть резиденцией воеводы после 
31 декабря 1998 г., имеет статус города на правах повета. Повет, как и гми
на, обладает правами юридического лица, а самостоятельность его дея
тельности защищается законом. 

В повете решаются задачи, которые не находятся в компетенции гмин 
(проблемы образования, защиты здоровья, социальной помощи, семейной 
политики, транспорта и путей сообщения, культуры, охраны культурных 
ценностей и т. д.)4. Кроме того, повет может заключать соглашения 
с органами правительства об исполнении некоторых задач, а также о реше
нии некоторых государственных вопросов, связанных с ликвидацией угрозы 
общественной безопасности, порядком, обороноспособностью страны. 
И самое важное, функции повета не должны противоречить задачам, кото
рые относятся к сфере деятельности гмин5. 

Исполнительным и контролирующим органом повета является повето
вый совет, к исключительной компетенции которого относятся принятие ак
тов местного характера (в том числе и статута повета), избрание и отзыв 
правления, секретаря и казначея повета - по предложению старосты; опре
деление основных направлений деятельности правления и рассмотрение 
отчета о его работе; принятие поветового бюджета и рассмотрение отчета 
о его исполнении. Советом принимаются постановления по вопросам: ока
зания или неоказания правлению доверия; о величине налогов и оплат 
(в рамках закона); о перечисленных законодателем имущественных делах 
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повета; об определении величины суммы денег, которыми правление может 
самостоятельно распоряжаться; о гербе и флаге повета, а также по другим 
аспектам деятельности, отнесенным законодательством к компетенции по
ветового совета. 

Исполнительным органом повета является его правление во главе со 
старостой, который может избираться из числа членов совета или членов 
правления. Если совет не сформирует правление в соответствии с законом, 
он должен быть распущен и проводятся досрочные выборы. В целом связи, 
которые объединяют совет повета с его правлением, аналогичны объеди
няющим такие же органы гмины. 

В то время, когда было образовано территориальное самоуправление 
в рамках повета, введено и самоуправление на уровне воеводства. В сферу 
его полномочий вошли образование, охрана здоровья, культура и охрана 
собственности, социальная помощь, семейная политика, модернизация 
сельской местности, распоряжение недрами, охрана прав потребителей, 
обороноспособность, которые не отнесены законами к компетенции органов 
управляющей администрации6. Причем деятельность этого уровня само
управления не должна нарушать самостоятельности повета и гмин. 

Отметим важное положение: воеводские органы самоуправления не яв
ляются по отношению к поветам и гминам органами надзора и контроля, не 
выступают органами высшей инстанции в административной иерархии. Жи
тели воеводства принимают решения путем всеобщего голосования или 
через органы воеводств, или через органы воеводского самоуправления. 
Воеводское самоуправление исполняет полномочия, определенные зако
нодательством, от своего имени и под свою ответственность; осуществляет 
также самостоятельную хозяйственную деятельность на основе собствен
ного бюджета7. 

Воеводство выступает в качестве юридического лица, а его деятель
ность имеет правовую защиту. Для решения своих задач воеводство может 
создавать самоуправляющиеся организационные единицы и заключать до
говоры с организациями различного уровня, а также соглашения по поводу 
совместного осуществления некоторых функций с другими воеводствами 
и единицами территориального самоуправления. Воеводские органы власти 
принимают местные законодательные акты, обязательные на всей террито
рии этого воеводства. Власть в воеводстве осуществляется через избирае
мые населением органы - сеймик и правление воеводства. 

К компетенции сеймика относятся, как уже было сказано, принятие актов 
местного значения, а также оценка стратегии развития воеводства и плана 
использования природных ресурсов, утверждение бюджета воеводства, 
принятие постановлений, касающихся местных налогов и сборов, избрание 
и отзыв правления воеводства и т. д. Решение по этим и другим вопросам 
сеймик принимает в виде постановлений. Кроме того, он может избирать из 
своего состава постоянные и временные комиссии для проработки 
и исполнения обозначенных задач. Воеводские законодательные акты, при
нятые сеймиком, после подписания их маршалком воеводства (председа
телем сеймика) подлежат публикации в воеводской краевой газете, после 
чего они вступают в силу, если особыми предписаниями не указан иной 
срок. 

Таким образом, действия, направленные на модернизацию местного са
моуправления в Польше, тесно связаны с приспособлением его к стандар
там Западной Европы. Отметим, что предполагается создание такого само
управления, которое существует в большинстве стран Западной Европы, но 
с учетом польских традиций и возможностей. Действующие в Европе пра
вила предусматривают, в частности, наличие самоуправления не менее чем 
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на двух уровнях, которые рассматриваются не иерархически, а прежде все
го как органы для решения разных задач. Гминный уровень составляет ос
нову самоуправления и на его долю приходится больше всего функций. В 
структуру самоуправления входят органы, принимающие решения, и ис
полнительные органы (и те и другие создаются путем избрания). Единицы 
самоуправления сотрудничают друг с другом и даже создают различного рода 
союзы. Самоуправлению более высокого уровня поручаются такие вопросы 
местного характера, которые гмина решить не в состоянии. Основные права 
и обязанности самоуправляющихся структур гарантируются Конституцией. 
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