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И РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
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The task of forming of civil society was set in Belarus. It requires forming subjective factors and objective condi-

tions. The most effective way of solving this problem is the creation with the help of legislative activity the necessary 
legal environment. It is important to accept new and to introduce essential changes into the list of laws of the Republic 
of Belarus that create civil society 
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Одним из наиболее важных в настоящее время является вопрос формирования и развития граж-
данского общества. В Республике Беларусь дискуссия о необходимости формирования гражданского 
общества получила новые импульсы в связи с задачей укрепления национальной государственности в 
сложнейших международных условиях, целенаправленного давления на страну извне, необходимости 
повышения роли правового регулирования в жизни государства. В настоящее время имеется огром-
ное количество определений гражданского общества, но я предлагаю свое, авторское. Ведь граждан-
ское общество, с одной стороны, включает сферу властной деятельности общественных структур, 
свободных от вмешательства государства. Но, с другой стороны, гражданское общество должно соз-
дать необходимые условия для самореализации и развития личности, удовлетворения ее частных ин-
тересов и запросов, формирования гражданской культуры и правового сознания, обеспечения прав и 
свобод. Поэтому я предлагаю следующее определение: гражданское общество – это общество, в ко-
тором происходит переход основных властных функций от государства к независимым от власти об-
щественным объединениям, способным создать необходимые условия для реализации прав и свобод 
граждан, самоорганизации личности, реализации ее законных интересов и важнейших потребностей, 
роста правосознания, правовой культуры и гражданской самодеятельности. Впервые в политической 
и правовой науке рассматриваю гражданское общество как кибернетическую модель, имеющую 
«входы» и «выходы». «Входы» – все внешние по отношению к системе процессы и явления, тем или 
иным образом воздействующие на нее. На «входы» поступают импульсы в форме требований и по-
желаний граждан. «Выходы» – конкретные управленческие решения, законы и нормативные акты, 
принимаемые после обработки внешних раздражений. Внутреннюю структуру гражданского общест-
ва как кибернетической модели можно разделить на несколько подсистем или блоков. Чтобы сово-
купность различных блоков стала системой, необходимо интегративное качество, которое составляют 
властные функции, правовые сознание и гражданская культура. В каждой из подсистем имеются сис-
темообразующие элементы, целенаправленное воздействие на которые приведет к изменению каче-
ственного состояния как относительно самостоятельных блоков, так и самой системы – гражданского 
общества в целом. Наиболее эффективным является нормативное влияние или принятие соответст-
вующих законопроектов и создание нового правового поля. Формирование гражданского общества в 
Республике Беларусь реально и возможно. Важнейшим условием возникновения гражданского обще-
ства должно быть разделение экономических и политических отношений. Социальной основой граж-
данского общества в Беларуси должен быть средний класс. Политической основой гражданского об-
щества является наличие различных политических взглядов, в том числе – и альтернативных. Это 
обеспечивает, прежде всего, развитие многопартийности. Духовную основу гражданского общества 
составляют плюрализм в области идеологии, свобода слова, свобода создания и деятельности средств 
массовой информации, которая ограничена только законом, свобода граждан объединяться в общест-
венные объединения по интересам и профессиональным признакам и т.д.  
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The basic features of amnesty as institute of the state pardon in Republic of Belarus are considered, the general at-
tributes of amnesty are defined. Available lacks are analyzed and ways of their decision are offered 
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Одной из форм досрочного освобождения в Республике Беларусь является амнистия. Возмож-

ность освобождения по акту амнистии создает для осужденных положительную перспективу, помо-
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гает осужденным жить по законам общества, а также позволяет своевременно ослабить интенсив-
ность принудительно-воспитательного воздействия.  

По амнистии лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от нака-
зания, либо  назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом, 
либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. Таким образом, амни-
стия является серьезным средством воздействия на развитие общества. 

Амнистия выступает в роли юридического факта, на основании которого возникает новое право-
отношение между государством с одной стороны, и амнистированными лицами – с другой. Данное 
правоотношение порождает определенные правовые последствия (освобождение виновного от уго-
ловной ответственности и наказания или смягчение наказания). 

Принятие закона об амнистии – это гуманная традиция государства. При рассмотрении вопроса о 
проведении амнистии учитывается напряженная ситуация в местах лишения свободы. Приняв такой 
закон, государство решает и вопросы материального характера, так как освобожденные уже не нуж-
даются в содержании их за счет бюджетных средств. 

Лица, подпадающие под амнистию, освобождаясь, имеют полную свободу действий. Однако эти 
действия не всегда соответствуют законодательству. В связи с этим, считаем необходимым в даль-
нейшем включение в законы об амнистии отдельной статьи, которая оговаривала бы применение на-
казания к лицу, совершившему преступление  в определенный срок после применения к нему амни-
стии. В том случае, если лицо в установленный срок вновь совершит преступление, то наказание к 
нему должно применяться по совокупности приговоров. Это положение должно быть учтено, по-
скольку совершение нового преступления свидетельствует о недостаточном исправлении лица. 
Включив такую статью в закон об амнистии, государство подчеркнет, что готово взять на себя обя-
занность исправить  ошибки, допущенные в процессе применения амнистии. 

Считаем целесообразным также сократить в законах об амнистии перечень лиц, подлежащих без-
условному освобождению. На наш взгляд, это должны быть лишь беременные женщины, несовер-
шеннолетние, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, а также инвали-
ды I и II группы, больные активной формой туберкулеза и онкологическими заболеваниями. Осталь-
ные категории преступников, подпадающих под действие этих же статей, должны освобождаться под 
условием. 

Спорным является вопрос об установлении шестимесячного срока для исполнения закона об ам-
нистии. Как известно, уголовное расследование по делу может проводиться достаточно длительное 
время, а при наличии достаточных доказательств – в течение непродолжительного периода времени. 
Сроки рассмотрения и подготовки уголовного дела к судебному разбирательству также занимают 
определенный период времени. Это может служить причиной субъективного подхода к решению во-
проса о применении амнистии. Сокращение указанного срока позволит исключить возникновение 
криминогенных последствий действия закона об амнистии. 




