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Аннотация. 
Цель исследования: выявление правовых аспектов закрепления и реализации 

ESG-принципов в различных общественных процессах. 
Метод исследования: в настоящем исследовании в качестве основного 

используется формально-юридический метод.  
Результаты исследования: проведен анализ международных, региональных 

нормативных основ устойчивого развития. Особое значение в контексте ESG-повестки 
имеют требования к раскрытию информации, прозрачность, доступность отчетности и 
следование ESG-принципам в общественных отношениях.  

Научная новизна: автор приходит к основному выводу о том, что для достижения 
эффективности процессов стандартизации в сфере ESG обеспечение максимальной 
прозрачности и эффективного порядка оценки соответствия отчетов предъявляемым 
требованиям в тесном взаимодействии бизнеса с компетентными государственными 
органами, создание государственной инфраструктуры как основы соответствующей 
контрольной и стимулирующей устойчивое развитие деятельности, стандартизация 
отчетов и показателей соответствия ESG-стандартам, должны стать основными 
направлениями ESG-повестки, обсуждаемой на международном и национально-
правовом уровне. Для эффективной реализации ESG-принципов и широкого 
распространения отношений устойчивого развития необходимо использование 
специальных методов правового регулирования — стандартизации и определения 
соответствия (сопоставительный метод), которые могут быть положены в основу 
процессов гармонизации ESG-принципов в мире. 
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Аннотация. 
Цель статьи: обосновать естественное эволюционное развитие современных 

гуманитарных и технических наук к интеграционной науке — интеллектологии. 
Методы, используемые в статье: системный подход, комплексный подход, метод 

АМЦУС — асимметричного моделирования ценностей управляемого субъекта, методы 
статистического анализа. 

Полученный результат: обоснован естественный эволюционный переход 
традиционной системы знаний, основанных на их дисциплинарной дифференциации, к 
междисциплинарной интеграции научных дисциплин на основе единых для всех 
научных знаний результатов интеллектуальной деятельности. Единая идентификация 
результатов интеллектуальной деятельности установлена Стокгольмской конвенцией 
при создании Всемирной организации интеллектуальной собственности в 1967 году. 
Ныне членами ВОИС являются 190 государств мира, и, соответственно, единой для 
всех стран мира идентификационной основой являются объекты, отмеченные в статье 2 
(viii) этой конвенции. В части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) они изложены в статье 1225. Права на данные результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц 
являются основным содержанием нематериальных активов, используемых практически 
на всех современных предприятиях. Основное преимущество этих активов состоит в 
том, что именно они являются основным источником доходов и прибылей любых 
компаний. 

Общестатистический стабильный мировой рост числа регистраций патентов, прав 
на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности за последние 
двести лет показывает, что человечество из одного качественного состояния переходит 
в новое качество. Биосоциальная природа переходит в состояние интеллектуальной 
природы. 

Отслеживаемые автором тенденции в трансформации мировых отношений в 
экономике, инноватике, науке и образовании, на основе непосредственной работы с 
интеллектуалами по вопросам оценки управления правами интеллектуальной 
собственности, позволили сделать ряд важных научных открытий [1]: определить более 
точное значение термина «интеллект», открыть третий вид природы как относительно 
автономный и саморазвивающийся на основе своих специфических законов, 
закономерностей и эффектов и в итоге обосновать зарождение новой науки, 
интеграционной для всех научных дисциплин, — интеллектологии, которая строится на 
своих методологии, методах, языке и аксиоматике.  

Научная значимость: феномены ранее неизвестной в науке интеллектуальной 
природы, зарождения новой интеграционной науки интеллектологии и уточнения 
термина «интеллект» вместе с новыми элементами структурирования 
интеллектуального и научного пространства при внимательном отношении российских 
ученых, по мнению автора, должны зародить и сформировать новую парадигму в 
мировой науке [2]. 
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Аннотация. 
Цель работы: состоит в разработке и формулировании концепции 

ресоциализационных отношений с последующим предложением ее закрепления в 
законодательстве Российской Федерации. 

Методы: диалектика и разработанные на ее основе научные методы познания. 
Результаты: обозначается компрехендная концепция ресоциализации, 

заключающаяся в расширении субъектного состава участников правоотношений, 
связанных с ресоциализационной деятельностью, позволяющая вывести 
ресоциализацию с уровня формы профилактики правонарушений со стороны лиц, 
отбывших уголовное наказание, на уровень одного из действенных механизмов решения 
социальных проблем. Предлагается идея о включении в социальную функцию 
современного социально-правового государства деятельности по комплексной 
ресоциализации различных категорий граждан. Проводится соотношение понятий и 
формулирование признаков ресоциализации, социальной адаптации, социальной 
реабилитации, закрепленных в Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Делается 
вывод о возможном закреплении концепции в ряде нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 
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Аннотация. 
Цель работы: проанализировать научные исследования в области правовых 

(юридических) онтологий; определить роли научных юридических школ, ученых-юристов 
в создании правовых онтологий верхнего уровня, онтологий предметных областей и 
прикладных онтологий в праве; сформулировать авторское определение правовой 
онтологии в информационном пространстве. 

Методы исследования: в работе использованы методы синтеза, анализа, 
обобщения, сравнительно-правовой метод. 

Результаты исследования: показано, что необходимо разделять понимание 
онтологии с точки зрения философии и теории права и правовые онтологии, которые 
используются в информационном пространстве. Правовые онтологии в 
машиночитаемом формате помогают продвигать юридические знания в семантической 
сети к пользователю (потребителю). Сделан вывод, что правовые онтологии верхнего 
уровня (основные онтологии) лучше создавать на основе доктрин в праве, что поможет 
научным юридическим школам перевести свои уникальные юридические знания в 
машиночитаемый формат и сформировать общие онтологии правовых знаний, которые 
при повторном использовании станут базой для моделирования (построения) онтологий 
предметных областей. Правовые онтологии конкретных предметных областей следует 
создавать на основе правовых институтов, что позволит структурировать правовые 
знания в специализированных областях права в машиночитаемом формате, опираясь 
на онтологии верхнего уровня. Прикладные онтологии создаются на основе основных и 
предметных онтологий любым человеком, как правило, в виде веб-приложений. 
Сформулировано авторское определение правовой онтологии в информационном 
пространстве. Под ней предлагается понимать модель правовой реальности 
физического мира, которая находит свое применение в виртуальном пространстве в 
машиночитаемом формате. 
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Аннотация. 
В статье анализируется развитие и значение правового мониторинга на 

современном этапе трансформации правовой системы и правовой парадигмы России. 
Проводится сравнительно-правовой анализ с рядом зарубежных государств об 
особенностях правового регулирования мониторинга законодательства. Автор 
обосновывает свою позицию об необходимости совершенствования нормативного 
регулирования правового мониторинга, с учетом накопленного опыта последних лет, а 
также о необходимости совершенствования и унификации методологии правового 
мониторинга.  

Цели исследования. Выявление научно-практической значимости 
совершенствования нормативно-правовой базы мониторинга законодательства, 
правоприменения и законотворческой деятельности. Аргументация совершенствования 
методологии правового мониторинга.  

Методы исследования. Для достижения указанных целей использовались 
общенаучные методы: анализ, синтез, обобщения и диалектический метод, а также 
такие методы как формально-логический, юридико-технический и сравнительного 
правоведения. 

Результаты. Современная правовая парадигма Российской Федерации не только 
претерпевает изменения в правоприменительной деятельности, но и в самой структуре 
происходит трансформация (стремительно формируются не только новые правовые 
институты, но и отрасли права). При этом особое значение имеет не только 
эффективность реализации законов, но и состояние действующего федерального и 
регионального законодательства, а также правотворческая деятельность. Для 
устранения правовой неопределенности в праве и законе необходимо 
усовершенствовать имеющийся институт правового мониторинга путем унификации 
терминологии данного института, совершенствования методологии его проведения и 
подготовки базового закона, регулирующего особенности правотворческой 
деятельности. Аргументируется позиция о необходимости развития информационно-
коммуникационных технологий при осуществлении правового мониторинга. 
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Аннотация. 
Цель работы: выявить и отразить основные принципы мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации. 
Метод исследования: диалектические методы познания. 
Результаты. Мониторинг правоприменения пока не нашел отражение в 

специальном федеральном законе. Отражение основных принципов именно на 
федеральном уровне обусловлено исключительной компетенцией РФ по вопросу 
федерального коллизионного права (п. «п» ст. 71 Конституции РФ). В статье 
перечисляются и анализируются следующие принципы мониторинга правоприменения: 
комплексность, плановость, научность, оперативность, гласность и открытость, 
координированность, эффективность. С учетом того, что в правовой мониторинг 
органически включен и антикоррупционный мониторинг, представляется 
целесообразным выделить и специальные принципы антикоррупционного мониторинга, 
среди которых: принцип комплексного использования политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер; принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции; 
принцип государственного сотрудничества с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. В заключении автор 
последовательно анализирует и объясняет необходимость применения этих принципов. 
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КУМУЛЯТИВНАЯ ОХРАНА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ: 
ВЕЛИКАН БЛЕНДЕРБОР, ПОЛЕЗНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ? 
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Аннотация. 
Цель работы: исследование допустимости и эффективности охраны товарных 

знаков и иных средств индивидуализации одновременно и как других объектов 
интеллектуальной собственности — кумулятивной охраны, выявление ее достоинств и 
недостатков, рисков, которые она несет. 

Метод исследования. Автором выдвинуты и проверены с помощью анализа 
нормативных правовых актов, деловой и правоприменительной практики гипотезы о 
допустимости нескольких вариантов кумулятивной охраны товарных знаков и иных 
средств индивидуализации, ее плюсах, минусах и рисках. 

Результаты исследования. Охарактеризованы преимущества кумулятивной 
охраны товарных знаков и иных средств индивидуализации в разных правовых режимах 
в рамках права интеллектуальной собственности и риски, которые несет такая охрана 
для правообладателей, их контрагентов и иных лиц; показано, в каких случаях 
кумулятивная охрана недопустима и поведение правообладателей, претендующих на 
получение преимуществ от нее, может и должно квалифицироваться как 
злоупотребление правом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 
ПО ОПРОСАМ СЛУШАТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

 
 
Ключевые слова: Россия, дополнительное профессиональное образование, 

опрос слушателей, сотрудники полиции, повышение квалификации, направления 
развития. 

 
Аннотация. 
Цель статьи: представление возможностей развития дополнительной 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел для роста их 
человеческого и социального капиталов. В работе проведён социологический анализ 
функционирования института дополнительного профессионального образования 
сотрудников органов внутренних дел на базе ведомственной модели в системе 
Министерства внутренних дел (МВД) России.  

Метод исследования — сравнительный анализ мониторингового опроса 
слушателей ВИПК МВД России в период 2011—2015 годов с авторским опросом в 2019 
году слушателей того же учреждения и его территориальных подразделений, а также 
Факультета переподготовки и повышения квалификации Московского университета МВД 
РФ имени В.Я. Кикотя (N=384). 

Информационную базу составляют данные статистики, регулярных 
мониторинговых опросов, проведенных в 2011—2015 годах на выборке из 18,2 тыс. 
слушателей учебных курсов ведомственных программ ДПО в ВИПК МВД России, а 
также результаты авторского социологического исследования. 

Полученные результаты. В работе определены конкретные возможности такого 
развития: повышение профессионального уровня сотрудников, передача передового 
опыта, развитие правовых компетенций, развитие социальной коммуникации с 
гражданами, общественными объединениями, средствами массовой информации. 
Определены субъективные (слабая инициативность сотрудников) и объективные 
(ведомственная централизация) ограничения деятельности данного института. 
Представлены направления повышения эффективности дополнительного 
профессионального образования в деятельности сотрудников органов внутренних дел 
России: практическая ориентированность актуальных учебных программ, рост гибкости и 
разнообразия форматов обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 
 
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, инвестиции, 

инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, территориальное 
развитие. 

 
Аннотация. 
В настоящее время вопросы территориального развития приобретают особую 

актуальность при переходе страны к экономическому росту инвестиционного типа.  
Цель исследования: выявление зависимости между такими региональными 

характеристиками, как состояние инвестиционного климата, инвестиционная 
привлекательность, социально-экономическое положение, индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, на основе анализа государственной политики в области 
территориального развития.  

Методы исследования. Для достижения поставленной цели применялись методы 
сравнительного, статистического и системного анализа, дедукция и индукция, 
обобщение, теоретическое моделирование.  

Результаты. Исследование базовых характеристик инвестиционного развития 
субъектов РФ показало, что те субъекты РФ, в которых наблюдается благоприятный 
инвестиционный климат, как правило, обладают высокой инвестиционной 
привлекательностью. Но при этом отсутствует прямая корреляционная зависимость 
между уровнем социально-экономического развития региона и состоянием его 
инвестиционного климата. Выявлено, что происходит активная государственная 
поддержка не только регионов с низким уровнем социально-экономического развития, но 
и тех, где создаются особые экономические зоны и территории опережающего развития. 
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