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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

Адекватное отражение и закрепление в правовых формах господствую-
щих общественных отношений – объективная закономерность социальной 
жизни. Если эта закономерность реализуется сознательно, правовая система 
способствует решению насущных социальных, экономических, идеологиче-
ских задач; если же нет, и этот процесс идет стихийно, она становится тор-
мозом на пути общественного развития. 

Общественной закономерностью является определение места правовой 
системы и права в данной общественной системе, отношение к ним как к 
инструменту социального управления. В то же время, правовая система как 
сугубо социальное образование испытывает на себе в процессе становления 
и функционирования влияние различного рода общеполитических и общег-
ражданских противоречий объективного и субъективного плана. 

Правовая система – эта высшая стадия развития, которая соответствует 
определенным экономическим и социальным отношениям. Соответственно, 
в условиях формирования гражданского общества правовая система улавли-
вает все потребности общественного движения вперед, способствует эконо-
мическому и социальному прогрессу. И, чем шире социальная база данной 
правовой системы, тем больше признается ее ценность, выше ее авторитет. 

Ход правового развития состоит по большей части в том, что сначала 
пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного пе-
ревода экономических отношений в юридические принципы, и установить 
гармоническую правовую систему. 

В свою очередь развитие гражданского общества предопределяет необ-
ходимость учитывать в правовых формах экономические, политические, 
идеологические, нравственные, культурные и другие интересы его членов. 
Для этого правовая система обладает механизмами, обеспечивающими ре-
шение возникающих задач: механизмом перевода экономических требова-
ний на язык юридических норм и механизмом перевода требований норма-
тивных предписаний в реальное поведение на всех уровнях социальной 
структуры: гражданского общества, его институтов и отдельных личностей. 
Можно сказать, что правовая система включает в себя как правовые докт-
рины, нормы и институты, так и процессы правообразования и правореали-
зации, направленные на развитие гражданского общества. 

Иными словами, активно развивающееся гражданское общество, требует 
систему социальных регуляторов, в том числе нормативного характера. При 
этом, именно правовая система служит мощным и эффективным социаль-
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ным регулятором, развивающимся параллельно с гражданским обществом, 
следуя его возрастающим потребностям. Значение правовой системы для 
развития гражданского общества заключается в следующем. 

1. Социальное значение конкретной правовой системы зависит, прежде 
всего, от того, как разрешается ее главное противоречие между естественно-
правовыми и государственно-правовыми началами. То общество, которое 
смогло создать благоприятные (демократические) условия для последовате-
льного и успешного разрешения этого противоречия, испытывает благотвор-
ное влияние правовой системы в деле утверждения общечеловеческих цен-
ностей и идеалов. А с учетом того, что право выступает и средством разре-
шения общественных противоречий, есть основания утверждать: правовые 
явления в своей совокупности выступают в качестве если не источника, то 
мощного своеобразного катализатора формирования гражданского общества. 

2. Значение для нормального функционирования общества в демократи-
ческом режиме, реализации гуманистических принципов и идеалов, свобод-
ного развития личности имеет система специальных юридических гарантий, 
закрепленных в Конституции и других нормативных правовых актах. Это 
придает гражданам и общественным структурам качество правовой защи-
щенности, уверенности в беспрепятственном и полном осуществлении сво-
их прав и свобод, несения обязанностей. 

3. Благодаря своим системным и государственно-властным качествам, пра-
вовая система обеспечивает организованность и стабильность внутрисистем-
ных общественных связей, охраняет целостность социального организма, ней-
трализует, вытесняет негативные явления из общественной жизни. При этом 
демократическая правовая система способна связать государство, установить 
пределы государственной власти и создать правовые условия для единения 
общественного организма на добровольных гуманистических началах. 

4. Правовая система аккумулирует в себе и закрепляет для всего общества 
нравственные начала правды, справедливости. В ней отражаются многие эти-
ческие, религиозные, традиционные, позитивные устои, сформировавшиеся за 
многовековую историю развития человечества. Ведь природа всего правового 
в том и состоит, чтобы нормативно обобщить и гарантировать доминирующие 
начало человеческой цивилизации – свободу человека, упорядоченность и 
справедливость социальных отношений, стабильность общества. 

5. Правовая система, благодаря своим внутренним общегуманистическим 
качествам, четкой структурированности, идеологической и психологической 
ауре, активно воздействует на формирование субъективных установок у лю-
дей, способствует установлению нормальных взаимоотношений в обществе. 

6. Весьма важное общественное значение имеют правовые явления в ку-
льтурологическом плане. С одной стороны, правовая система вбирает в себя 
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исторический опыт культурного развития, сохраняет его, выступая в роли 
консерванта. С другой – в силу своей специфики она вырабатывает собст-
венные культурные ценности (логически выверенные правовые конструк-
ции, четкую терминологию, емкий и лаконичный язык и др.), который ста-
новится достоянием всего общества. Освященный нравственно-
гуманистическими идеями правды и справедливости, правовые ценности 
органично вписываются в человеческое бытие, выступая важной часть меж-
человеческих отношений. 
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ПРИЧИНИ І ПРОБЛЕМИ РОБОЧОЇ ЕМІГРАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ 

На сьогоднішній день дедалі більша кількість країн східної Європи сти-
кається з проблемами робочої еміграції. Якщо наприкінці XIX ст. на поч. 
XX ст. цей процес був пов’язаний з промисловою революцією, переходом 
до технологічного способу виробництва, а також переходу до більш інтен-
сивного темпу виробництва, то зараз еміграція загалом торкається молодого 
населення, особливо в країнах східної Європи, а також в країнах, що розви-
ваються. Більшість молодих людей, які отримали вищу освіту, особливо ті, 
хто отримав вищу освіту закордоном, змінюють країну перебування. Ця те-
нденція в останній час набирає все більших масштабів. Серед усіх країн схі-
дної Європи найбільше страждає від упливу «умів» – Польща. Досить вели-
ка кількість дослідників вивчала цей процес, тож еміграції присвячено бага-
то наукових праць. 

Після вступу Польщі до Європейського Союзу явище еміграції значно 
посилилося. Його оцінка дуже складна, нелегко окреслити його значення і 
те, з якими верствами воно пов’язане. За останніми даними Центрального 
статистичного управління Польщі на кінець 2012 р. закордоном перебувало 
2,13 млн. поляків. Це на 70 тисяч більше, ніж 2011 року, і на 130 тисяч бі-
льше, ніж 2010 року. Останній раз така кількість спостерігалась в 2007 р., 
що склала 2,27 млн. чоловік. Найбільше поляків виїжджає працювати до 
Великої Британії (637 тис.), до Німеччини (500 тис.), Ірландії (118 тис.) чи 
до Голландії і Італії (97 тис.). Кожного року збільшується число працюючих 
в Данії, Швеції і Норвегії. Було підраховано, що більшість емігрантів з 
Польщі працює закордоном впродовж 12 місяців. 

Деякі поляки повертаються в Польщу і інвестують гроші, але більшість 
намагається за будь-яких обставин залишитись. Зі вступом Польщі в ЄС для 
поляків умови праці в Західній Європі значно спростилися, а заробітна пла-


