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ная или риэлтерская деятельность тоже поначалу 
не находили поддержки у государства, зато теперь 
это одни из самых прибыльных видов бизнеса.

Следующей причиной является то, что в 
Республике Беларусь отсутствует свободный зе-
мельный рынок. Это означает, что девелопер дол-
жен распоряжаться земельным участком после его 
качественных улучшений, а вследствие и роста 
стоимости, чтобы получить максимальную при-
быль с данного объекта. Девелопер должен бес-
препятственно проводить различные операции с 
объектом девелопмента, а в этом ему должно по-
могать государство, т. к. доходы государства на-
прямую зависят от успешности проведенного де-
велоперского проекта.

Неравномерное распределение информации 
между государством и инвестором также является 
серьезной причиной того, что данный вид бизнеса 
получил слабое развитие в Республике Беларусь. 
Государство в намного большей степени информи-
ровано о тех земельных участках, которые наибо-
лее пригодны для процесса девелопмента. Решение 
данной проблемы довольно простое – необходимо 
сделать открытым информацию о территориаль-
ном планировании, т. е. девелопер будет видеть, что 
будет построено в ближайшее время в районе его 
предполагаемого проекта и сможет максимизиро-
вать свою прибыль на имеющихся у него знаниях. 

Одной из последних проблем является то, что 
в Беларуси не существует экономических моделей 
развития территории, а лишь физические. Другими 
словами, государство лишь определяет разреше-
ние того или иного проекта на определенном зе-
мельном участке, и это решение не всегда является 
эффективным, т. е. оно не всегда соответствует его 
наиболее эффективному использованию. Поэтому 
девелоперам приходится лишь мириться с тем, что 
планировало построить на определенном участке 
государство, а не то, что действительно принесло 
бы прибыль при осуществлении девелоперского 
проекта.

Чтобы привлечь не только инвестиции локаль-
ного характера, но еще и иностранного капитала, 
следует постепенно устранять эти препятствия: 
должны разрешиться те проблемы, которые отно-
сятся непосредственно к государству и те, которые 
относятся к самим девелоперам.
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Социально-экономические преобразования, 
произошедшие в России в 90-е годы ХХ в., вы-
звали серьезные изменения в системе обще-
ственных ценностей, морали и права Российской 
Федерации, оказали существенное влияние на ме-
ханизмы правового регулирования во всех сферах 
государственной деятельности, что способствова-
ло высокому уровню преступности и коррупции, и 
снижению уровня жизни населения. 

Неотъемлемой частью духовного и интеллек-
туального потенциала общества и государства яв-
ляется культура социального поведения, которая 
пострадала от социально-экономических преоб-
разований конца ХХ в. больше всего и до конца 
не восстановилась до сих пор. В связи со сменой 
социально-политического устройства нашего го-
сударства наибольшее значение стало приобре-
тать нормативно-правовое регулирование, которое 
призвано выступать эффективным механизмом 
воздействия на различные общественные отноше-
ния. Стратегия правового регулирования, как по-
казывает опыт развитых стран, должна быть ори-
ентирована на повышение роли личной свободы и 
неприкосновенности личности, имущества и дело-
вой репутации. 

Целесообразность построения модели пове-
дения, основанной на уважении к личности, под-
тверждается личностными потребностями инди-
видуумов, о которых говорят многие специалисты 
в области социальной психологии, политологии и 
права.

При изучении истории внедрения понятия «че-
ловеческое достоинство», «деловая репутация» в 
праве, можно заметить зависимость популярности 
использования данных категорий от степени демо-
кратичности общества. 

В ходе написания настоящей статьи была изу-
чена теория правового государства, выделены 
признаки правового государства, показана за-
висимость построения правового государства от 
соблюдения демократических принципов постро-
ения общества и определена роль гражданско-
правового института защиты чести, достоинства и 
деловой репутации в построении правового госу-
дарства [1]. 

При изучении социально-психологической со-
ставляющей правового института защиты чести, 
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достоинства и деловой репутации, был сделан вы-
вод о том, что ценность чести, достоинства и де-
ловой репутации имеет не только личностный ха-
рактер, но и важна для общества в целом, так как 
участвует в формировании самоуважения различ-
ных общностей и индивидуумов, которое являет-
ся неотъемлемой частью социального поведения, 
является неотъемлемой частью духовного и интел-
лектуального потенциала общества и гоcударства.

При изучении специфики российского мента-
литета, было установлено, что многие специали-
сты отмечают ориентацию российского индивида 
не на закон, но больше на понятия общечеловече-
ской справедливости, исторически сложившейся 
в России правоприменительной практики и осо-
бенностей государственности, которые мешают 
развитию правового государства в России. Но так 
как отсутствие каких-либо институтов правового 
государства создает дополнительную социальную 
напряженность в обществе, то необходимость в 
определенных политических и государственно-
правовых преобразований, ориентированных на 
создание недостающих для формирования право-
вого государства в России, становится очевидной.

Актуальность вопроса информационной без-
опасности личности и юридических лиц растет 
одновременно с развитием Интернет-сообщества, 
поэтому проблеме диффамации в Интернете уде-
ляется много внимания, как за границей, так и в 
России [4, с. 16]. И в случае распространения по-
рочащих сведений с помощью высокотехнологи-
ческих средств связи и коммуникации и через сеть 
Интернет ответственность может быть возложена 
на собственника сайта, хотя он, как правило, не ви-
новат, а часто даже не в курсе, что его сайт исполь-
зуют для распространения заведомо ложных све-
дений о третьих лицах. Данное положение можно 
нивелировать при совершенствовании системы 
регистрации пользователей на сайте, и путем уста-
новки дополнительных фискальных требований к 
пользователям сайтом.

Судебная практика свидетельствует о слож-
ности при определении грани между свободным 
изложением материала журналистами и клеветой, 
оскорблением и диффамацией в СМИ, что ино-
гда приводит к противоречивым выводам различ-
ных судов общей юрисдикции. Для регламента-
ции данной специфики Верховного Совета (ВС) 
РФ выпустил даже официальные комментарии к 
Постановлению Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц» [2], и о 
наличии проблемы социальной ответственности 
прессы и нравственности журналистики, которая 
сказывается на уровне правовой культуры журна-
листов и СМИ.

Рекомендации автора о необходимости повы-
шения уровня правовой культуры гражданского 
общества среди представителей различных про-
фессий, формирования четкого законодательства 
и единой судебной практики по делам о защите 
чести и достоинства, достаточной для формиро-
вания судебного прецедента, который значительно 
многообразнее положений законодательства и соз-
дания дополнительных программ по рекламиро-
ванию широкому кругу пользователей правомер-
ного поведения в совокупности с ужесточением 
государственного контроля за злоупотреблением 
правом может быть реализован и внедрен путем 
создания соответствующего нормативно-правово-
го регулирования, что часто выступает в качестве 
эффективного механизма воздействия государства 
на различные общественные отношения, а его спо-
собность регулировать не только имущественные, 
но и неимущественные отношения – является под-
тверждением построения в высшей степени зако-
нопослушного общества. Из данной логической 
посылки был сделан вывод о том, что для развития 
в России института защиты чести, достоинства и 
деловой репутации необходимо развивать науч-
ную дисциплину теории права, повышать уровень 
правовой культуры всего гражданского общества, 
воспитывать уважительное отношение к закону, 
которые можно обеспечить только путем создания 
системы нормативных актов, соблюдение которых 
будет обеспечиваться повсеместно силой государ-
ственного принуждения, что должно сочетаться с 
ужесточением контролирующей функции государ-
ства за злоупотреблением правом.
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