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ИЗ ИСТОРИИ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОЛЬШЕ 
 
Скаутское движение в Польше представлено деятельностью Союза польских харцеров 

(СПХ). Союз польских харцеров зарегистрирован в качестве самостоятельного юридического 
лица в Польше. Данная молодежная организация проводит неформальные образовательные и 
лидерские тренировочные программы для девочек и мальчиков в возрасте от 6 до 25 лет. Ее 
деятельность рассчитана для всех молодых людей, независимо от их происхождения, нацио-
нальности, расы или вероисповедания. Она призвана обеспечить безопасную среду для дея-
тельности молодых людей с целью развивать их потенциал в качестве ответственных и актив-
ных граждан, которые принимают участие в своих местных, национальных и международных 
сообществах и всех сферах жизни общества.  

Про деятельность польской национальной скаутской организации известно еще, начиная 
с 1909 г. В 1910 г. на польских землях появляются первые скаутские отряды, когда польская 
молодежь познакомилась с работой «Скаутинг для мальчиков» британского военачальника, 
оснавателя скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла. Кроме того скаутингом заинтересова-
лись также различные независимые организации, как «Антропологи» (академическая организа-
ция, готовившая молодежь к борьбе за независимость Польши), «Сокол» (спортивное товари-
щество патриотического характера), «Элевсин» (католическая ассоциация воздержания). При 
львовском «Соколе» (на территории австрийской Галиции) возник первый союз скаутов, а Ан-
джей Малковски в 1911 г. организовал первое скаутское движение. 22 мая 1911 г. Анджей 
Малковски официально провозгласил об образовании скаутской организации в составе первых 
четырех отрядов. Этот день теперь считается днем рождения Союза польских харцеров. Неле-
гальные польские скаутские организации появились в конце 1911 г. на территории России и в 
1912 г. в Пруссии в Познани. Одним из важных событий в истории польского харцерства стал 
выезд всех польских скаутских отрядов под руководством Анджея Малковского на слет скау-
тов в 1913 г. в Бирмингем [1, s. 18–19]. 

С 1 по 2 ноября 1918 г. в Люблине состоялся съезд представителей всех польских скаут-
ских организаций. На нем было принято решение создать общую молодежную организацию – 
Союз польских харцеров. После окончания Первой мировой войны польские харцеры приняли 
активное участие в обороне Львова («Львовские орлята»), великопольском восстании 1918–
1919 гг., в трех силезских восстаниях, советско-польской войне и плебисцитах по вопросу оп-
ределения границ польского государства. В то же время в начале 1920-х гг. наблюдается массо-
вый уход молодежи из организации. Связано это было с тем, что главная цель молодежного 
движения – добиться независимости для польского государства – была достигнута. Харцеры 
вынуждены были поставить перед собой новые цели и определить свою роль в развитии неза-
висимого польского государства. В результате на территории Польши появляются новые скаут-
ские организации: Свободные скауты, действовавшие в 1921–1923 гг. и Красные харцеры, дей-
ствовавшие с 1926 г. в среде рабочей молодежи [2, s. 50].  
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Во второй половине 1920-х гг. в Польше получило развитие скаутское движение среди 
подростков. Во главе создания женских скаутских организаций в Польше стояли Ядвига Зенке-
вичовна и Ядвига Зволаковска, авторы книги «Квест для юных харцеров». Реформатором юно-
шеского скаутского движения был Александр Каминский. В 1930-х гг. развивается движение 
скаутов-путешественников для юношей и девушек старше 16 лет. Деятельность скаутов-
путешественников была охарактеризована в таких работах, как «Путешественники» Павла Пу-
цяты, 1937 г., [3] «Харцерки – путешественницы» под редакцией Ядвиги Вежбянской, 1939 г. 
[4]. Основными видами деятельности харцеров в этот период являлись туризм, альпинизм, 
стрельба из лука, катание на лыжах, плавание и судоходство. В 1935 г. в Гдыне была завершена 
реконструкция яхты «Zawisza Czarny». 

В 1930-х гг. в состав СПХ входили организации харцеров, харцерок и друзей скаутского 
движения, также были отдельные команды, батальоны, эскадроны и штаб-квартиры. Общими 
были органы управления: председатель – глава польской скаутской ассоциации (аналогичной 
была структура скаутских организаций, действовавших заграницей). С самого начала развития 
молодежного движения в Польше оно находилось под защитой государства. Первым протекто-
ром СПХ был Юзеф Пилсудский, а затем все последующие президенты Польши. В 1936 г. 
польские власти признали СПХ самой полезной общественной организацией. До начала Второй 
мировой войны в Польше насчитывалось 200 тыс. человек харцеров (скаутов). 

В сентябре 1939 г. деятельность харцерских организаций в Польше была запрещена не-
мецкими оккупационными властями, многие активисты арестованы и казнены. Однако 27 сен-
тября 1939 г. на собрании харцерских инструкторов в Варшаве было постановлено создать 
подпольную харцерскую организацию, которая бы действовала в условиях немецкой оккупа-
ции. Организация получила название «Серые Шеренги». Возглавил ее 24-летний харцмистр 
Флориан Марциняк, а после его ареста немцами и казни в начале 1944 г. – харцмистр Стани-
слав Броневский, затем Леон Маршал. 

«Серые Шеренги» в свою очередь делились на три организации по возрастам: «Zawisza» 
для младшего, «Bojowe Szkoły» («боевые школы») для среднего и «Grupy Szturmowe» («штур-
мовые группы») – для молодых людей призывного возраста. Младшие харцеры использовались 
для разведки и наблюдения за немцами, передачи корреспонденции, харцеры среднего возраста 
участвовали в акциях «малого саботажа» (организация «Wawer») – писали на стенах антине-
мецкие лозунги (в том числе акция «работай медленно»), вывешивали польские флаги, распро-
страняли листовки, срывали демонстрацию немецких фильмов, а также обучались боевому де-
лу на специальных курсах. Непосредственно в боевых акциях участвовали «штурмовые груп-
пы». Все харцеры, находившиеся в Варшаве в момент начала Варшавского восстания 1944 г., 
приняли в нем активное участие. Это харцерские батальоны: «Зоська», «Парасоль», «Вигры», 
кроме того была харцерская рота «Густав» и харцерские взводы в других частях; почтовое со-
общение в восстании осуществлялось исключительно харцерами [5, s. 30–32].  

Что касается девушек-харцерок, то их организация действовала под кодовым названием 
«Союз клевера» (в 1943 г. «Будьте готовы»). Девушки-харцерки были санитарками, работали на 
пунктах питания, заботились о сиротах и заключенных, распространяли подпольные газеты, 
участвовали в деятельности подпольных типографий. Комендантом военного медсанбата на 
территории Польши была харцерка Жозефина Лапинска. Таким образом, в годы Второй миро-
вой войны члены СПХ приняли активное участие в борьбе с немецкими оккупантами. 

Осенью 1948 г. начинается постепенная ликвидация Союза польских харцеров. Первона-
чально было отменено раздельное существование женских и мужских скаутских организаций. 
Затем было ликвидировано автономное движение Друзей скаутинга. В декабре 1948 г. было 
принято решение пересмотреть основные принципы и методы скаутского движения, а также 
должность харцмистра начинают занимать представители Коммунистического Союза молоде-
жи Польши. В начале 1950-х гг. руководство Союза молодежи Польши приняло решение взять 
на себя руководство польской скаутской организацией. Таким образом, СПХ прекратил свое 
существование 1 июня 1950 г. (формально же считалось, что данная организация продолжала 
существовать в Польше). И только в связи с изменениями в общественно-политической систе-
ме в 1956 г. стало возможным возрождение Союза польских харцеров. Правда, начиная с этого 
периода, молодежная организация должна была тесно сотрудничать с ПОРП. 

Союз польских харцеров действует на территории Польши и на современном этапе. Пер-
вая половина 1990-х гг. для Союза польских харцеров стала периодом структурной переоргани-
зации и ориентиром на структуры мирового скаутинга. Была проведена реорганизация скаутских 
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регионов, количество которых сократилось с 49 до 25, а также уменьшилось количество лаге-
рей скаутского движения. В августе 1993 г. Президент Республики Польша Лех Валенса стал 
почетным покровителем Союза польских харцеров. В 1995 г. состоялся в Познани Чрезвычай-
ный съезд Союза польских харцеров, который принял решение о внесении изменений в Статус 
организации. Они касались возможного вхождения Союза харцеров в состав ВОСД (Всемирной 
организации скаутского движения), ликвидации двух рот харцеров и внедрения формулы 
«Служить Богу!». 

17 января 1996 г. Союз польских харцеров был принят во Всемирную организацию ска-
утского движения, а 7 марта 1996 г. во Всемирную ассоциацию девочек-скаутов и гайдов. Еще 
раньше в октябре 1992 г. произошло объединение Союза польских харцеров и Союза польских 
харцеров-18 (самостоятельная скаутская организация, возникшая в Польше в 1989 г.) в Союз 
(ассоциацию) скаутов Республики. В 1995 г. на территории Польши возникает еще одна моло-
дежная организация – Ассоциация католических скаутов «Завиша» (Zawisza), которая была за-
регистрирована в Федерации европейских скаутов. В 1997 г. организация распалась, а ее члены 
вошли в состав Союза польских харцеров [6, s. 426]. 

В 1995–2005 гг. члены СПХ приняли участие в реализации многочисленных программ: 
«Моя Родина», «Цвета будущего», «Вода – это жизнь», «Исследователи неизвестнго мира», 
«Паспорт в Европу», «Будьте готовы», «Вид с ратуши», «Дорогами здоровья» и другие. Во 
время наводнения 1997 г. скауты активно оказывали помощь пострадавшим от стихии в рамках 
акции «Приведи соседей, желающих помочь…». 1991–2000 гг. были «золотым» периодом в 
развитии польского скаутского движения. В 1991 г. скаутские организации Польши отметили 
80-летие скаутского движения, проведя митинги возле Ченстохова (приняли участие члены 
СПХ, ПОХ) и Ольштына (СПХ, СПХ-18, «Завиша»). В августе 1995 г. в связи с 60-летием со 
дня слета в Спале, в Зегже недалеко от Варшавы состоялся слет польской скаутской ассоциа-
ции (СПХ и СПХ-пгк). В августе 2000 г. состоялся слет польских скаутов «Гнезно-2000», на 
котором были подведены итоги программы «Моя Родина». 

В связи с вхождением СПХ во Всемирную организацию скаутского движения активизи-
ровалась ее деятельность на международной арене. В январе 1999 г. СПХ приняла участие в 
слете скаутов 19-Джамбори в Чили. В июле 1999 г. в Польше был проведен слет скаутов Цен-
трально-Восточной Европы «SAN-99» в Саноке, а в 2008 г. прошел очередной слет скаутов в 
рамках IX Слета скаутов Центральной Европы «Силезия» в Хожуве. 

В 1999 г. проведена очередная реорганизация СПХ, количество регионов, где имелись 
скаутские отряды уменьшилось до 17, а в сентябре 2003 г. внесены изменения и в структурные 
подразделения согласно возрастным особенностям, так появляются новые группы: смелые, 
скауты, скауты старшего школьного возраста, путешественники или странники. В состав орга-
низации входят мальчики и девочки от 6 до 25 лет. Основной целью СПХ является воспитание 
молодежи, что означает поддержание ее во всестороннем развитии и формировании характера, 
посредством противостоянию вызовам. В настоящее время СПХ состоит из 95 000 девочек, 
мальчиков и лидеров. Все они делятся на четыре возрастные группы: отряды бойскаутов-
волчат (6–10 лет), разведотряды (10–13 лет), старшие харцеры (13–16 лет), характерной формой 
деятельности для них является квест, путешественники (16–25 лет). Обещание харцеров звучит 
следующим образом: «Моим искренним желанием является служить Богу и Польше всей моей 
жизнью, я с радостью готов помогать другим людям и соблюдать правила харцера». Для детей 
6 лет обещание следующее: «Я обещаю быть хорошим зухом (смельчаком) и всегда следовать 
правилам зуха» [7]. 

Наиболее важным органом СПХ является Съезд, который проводится раз в четыре года. 
Съезд избирает Главный штаб, во главе с Главным скаутом (Главным харцером). Главный штаб 
состоит как минимум из 5 человек (заместитель Главного харцера, казначей, Руководитель по 
вопросам коммуникаций, Руководитель по вопросам развития программ, Глава администрации, 
Руководитель по подготовке взрослых в скаутском движении, Руководитель отдела внутренних 
связей) и является исполнительным советом организации. Съезд также избирает Главный совет 
и президента СПХ. Совет состоит из 30–40 членов. В частности, он занимается вопросами ме-
тодологической системы, направлениями воспитательной работы и работы с лидерами и ут-
верждает направления работы штаба в данном году. Президент заботится о единстве, идеоло-
гических принципах и традициях СПХ. Президентом СПХ был избран Дариуш Супел на срок с 
2013 по 2017 гг. На национальном уровне также действуют Центральная ревизионная комиссия 
и Главный харцерский суд. Будучи общественной организацией, СПХ состоит из 17 регионов – 
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по одному в каждой локальной административной единице самоуправления и из одного от-
дельного в столице – Варшаве. В 2010 г. СПХ отпраздновал свой 100-летний юбилей. В августе 
2010 г. состоялся митинг СПХ «Краков-2010», в котором приняли участие 10 000 скаутов. Та-
ким образом, СПХ самая крупная молодежная организация Польши, которая занимается «вос-
питанием хороших граждан». 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ  

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В БССР (1927–1929 гг.) 
 
Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности местных органов 

власти БССР в 1920-е гг. было сокращение местного административно-управленческого аппа-
рата. Эта проблема не сходила с повестки дня партийных и советских съездов, различных кон-
ференций, пленумов, совещаний, находила отражение в различных постановлениях по вопро-
сам советского строительства. Необходимость сокращения численности аппарата прежде всего 
определялась стремлением к экономии административно-управленческих расходов как следст-
вие новой экономической политики и перехода к экономическим методам и средствам работы. 
Предварительный анализ возможных последствий этих сокращения с точки зрения степени 
управляемости и возможности выполнения местными Советами все расширявшихся их функ-
ций до 1927 г. проводился лишь формально, что приводило вновь к росту численности управ-
ленческого аппарата.  

С 1927 г. эту работу стали проводить в совокупности с попытками рационализации всей 
работы аппарата управления. В результате реорганизации аппарата управления предполагалось 
за республиканскими органами оставить основную функцию – общее планирование и регули-
рование, общее руководство и проверка исполнения, вся же практическая исполнительская ра-
бота, ранее осуществлявшаяся наркоматами, передавались низовым органам и, главным обра-
зом, районам. Планировалось перейти на функциональную и инспекторскую системы управле-
ния. Функциональную систему предполагалось распространить прежде всего на наркоматы и 
частично – на отделы окрисполкомов. В этих учреждениях ликвидировалось деление на отде-
лы, подотделы, части и т. п., при этом каждый работник аппарата (ответственный исполнитель) 
должен был целиком отвечать и отчитываться за порученное ему дело непосредственно перед 
руководителем учреждения (наркомом, председателем окружных исполкомов). Несомненными 
преимуществами такой системы в то время считали, во-первых, устранение параллелизма в ра-
боте, упрощение самого аппарата, во-вторых, установление персональной ответственности за 
порученный участок работы. Вся техническая работа объединялась в одной общей канцелярии – 
секретариате наркомата или окрисполкома. Инспекторская система управления предполагала 
ликвидацию большинства отделов окрисполкомов: в связи с передачей административного и 
хозяйственного руководства из окротделов в районы и горсоветы сохранявшиеся за округами 
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