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потребности безопасности). Такие потребности – это социальная по-
веденческая база субъекта, наделенного индивидуальным сознанием и 
волей.

Юридическое лицо создается для реализации определенных целей, 
достижение которых обеспечивается осуществлением его прав и обя-
занностей. Указанное свидетельствует о том, что понятие «интерес» 
применительно к юридическому лицу необходимо определять не через 
категорию потребности, а через категорию целей деятельности данно-
го субъекта общественных отношений. Иными словами, правомерно 
утверждать, что интерес юридического лица – это эффективное дости-
жение целей его деятельности, а поскольку само юридическое лицо по 
своей правовой природе является юридической фикцией, то и его инте-
ресы – это тоже определенная юридическая конструкция, являющаяся 
такой же юридической фикцией.

Признавая юридическое лицо реальным участником общественных 
отношений, следует признать и реальность его интересов как объекта 
таких отношений.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в рамках администра-
тивного процесса при привлечении юридического лица к администра-
тивной ответственности такой субъект административно-деликтных 
отношений имеет свои интересы, на защиту которых направлены его 
процессуальные права и обязанности.

Во-первых, исходя из нормативного определения юридического лица 
следует, что наличие у него в собственности обособленного имущества 
является его основополагающей характеристикой, без которой рассма-
триваемый субъект общественных отношений не может существовать. 
Таким образом, имущественные интересы юридического лица представ-
ляют собой основное благо, подлежащее защите, в том числе и в процес-
се привлечения такого лица к административной ответственности.

Во-вторых, цели юридического лица достигаются посредством реа-
лизации его прав и обязанностей, что свидетельствует о том, что воз-
можность осуществлять деятельность, предусмотренную его уставными 
документами или актом законодательства, является тем благом, без ко-
торого рассматриваемый субъект общественных отношений также су-
ществовать не может, а соответственно, функциональный интерес также 
подлежит защите в рамках административно-деликтных отношений.

В-третьих, полноценная и эффективная реализация прав и обязанно-
стей юридического лица для достижения целей его деятельности невоз-
можна без полноценного взаимодействия с иными участниками обще-
ственных отношений. Указанное свидетельствует о том, что доверие к 

рассматриваемому субъекту со стороны иных участников обществен-
ных отношений является условием эффективности деятельности юри-
дического лица. Таким образом, деловая репутация юридического лица 
представляет собой интерес, подлежащий защите в административно-
деликтном процессе.
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Обеспечение безопасности граждан гарантировано наличием раз-
личных форм государственного принуждения, выступающих средством 
правового и силового воздействия на лиц, совершивших противоправ-
ные деяния. Конституция Российской Федерации высшей ценностью 
провозглашает человека, его права и свободы и обеспечивает их, в част-
ности, посредством деятельности правоохранительных органов и суда.

По нашему мнению, в обеспечении общественной безопасности 
и правопорядка ключевое место занимают меры административного 
предупреждения, и усилия правоохранительных органов должны быть 
направлены на их применение. Меры административного предупрежде-
ния имеют профилактический характер, являются регулятором поведе-
ния граждан, тем самым предотвращают правонарушения. Основанием 
применения предупредительных мер является реальная угроза, что под-
черкивает значимость ежедневной и непрерывной работы сотрудников 
полиции по выявлению причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений. В целях контроля оперативной обстановки на 
административном участке участковыми уполномоченными полиции 
широкое распространение получили профилактические мероприятия.

Следует отметить, что за 2021 г. в Российской Федерации всего рас-
смотрено 8 907 167 дел об административных правонарушениях, из ко-
торых 4 392 477 – посягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность. Указанные статистические данные свидетельствуют 
о том, что из всего объема рассмотренных дел об административных 
правонарушениях 49 % составляют правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. Однако в срав-
нении с 2020 г. наблюдается серьезный рост административных право-
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нарушений указанной категории, что требует реакции соответствующих 
органов государственной власти и, в первую очередь, органов внутрен-
них дел.

Участковым уполномоченным полиции необходимо грамотно орга-
низовывать работу по противодействию административным правона-
рушениям, посягающим на общественный порядок и общественную 
без опасность, среди которых и правонарушения, связанные с употре-
блением спиртосодержащей продукции на улицах и в общественных 
местах.

В то же время следует подчеркнуть, что, по данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, с января по июль 2022 г. кри-
миногенная ситуация на улицах городов и других населенных пунктов 
по стране оставалась стабильной. За указанный период в общественных 
местах совершено на 2,3 % меньше преступлений, чем годом ранее. Чис-
ло преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного 
опьянения, уменьшилось на 12,7 %, в состоянии наркотического опья-
нения – на 19,6 %. Во многом это результат профилактической работы, 
которая проводится участковыми уполномоченными полиции.

Так, участковыми уполномоченными полиции с целью противо-
действия правонарушениям, посягающим на общественный порядок и 
общественную безопасность, применяются предупредительные меры, в 
рамках которых осуществляются проверка документов у граждан, про-
живающих на административном участке, а также административный 
надзор за отдельными категориями граждан.

В исключительных случаях могут быть применены меры пресечения 
по основаниям и в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Наи-
большее распространение в деятельности участкового уполномоченно-
го полиции получили такие меры административно-процессуального 
обеспечения, как доставление, административное задержание, личный 
досмотр. Учитывая высокую общественную опасность административ-
ных правонарушений, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, применение мер государственного принужде-
ния является оправданным и необходимым административно-правовым 
средством защиты личности, общества и государства от противоправ-
ных посягательств.

Однако полагаем, что профилактическая работа участковых уполно-
моченных полиции в вопросе противодействия правонарушениям, по-
сягающим на общественный порядок и общественную безопасность, 
имеет особое значение. Участковый уполномоченный полиции осу-

ществляет общую профилактику рассматриваемых административных 
правонарушений путем проведения профилактического обхода адми-
нистративного участка. В результате контактной работы с населением 
участковый уполномоченный полиции принимает меры по предупре-
ждению административных правонарушений, а также выявлению при-
чин и условий, способствующих совершению противоправных деяний.

В процессе профилактического обхода участковым уполномочен-
ным полиции необходимо уделять особое внимание гражданам, которые 
ранее совершали аналогичные правонарушения, а также категории лиц, 
больных алкоголизмом и наркоманией.

Однако деятельность участковых уполномоченных полиции по во-
просам взаимодействия с гражданами требует совершенствования. Для 
эффективной деятельности в этом направлении взаимосвязь между 
гражданами и сотрудниками полиции должна строиться на принципах 
доверия и сотрудничества. Коллективная работа с населением в различ-
ных формах позволяет осуществлять профилактику правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
формировать у граждан правосознание, необходимое для соблюдения 
административно-правовых запретов и ограничений, обеспечить доступ 
граждан к информации о результатах работы полиции. Такое партнер-
ство характеризуется большой ролью общественности в выявлении про-
блем, связанных с ростом совершаемых административных правонару-
шений, и выработке путей их решения.

Необходимо отметить, что защита личности, общества и государства 
от противоправных посягательств, предупреждение, пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений, обеспечение право-
порядка в общественных местах являются основными направлениями 
деятельности участковых уполномоченных полиции. Административно-
правовым средством противодействия административным правона-
рушениям, посягающим на общественный порядок и общественную 
безопасность, наряду с мерами убеждения, выступают и меры государ-
ственного принуждения. Роль мер административного предупреждения 
в системе мер административного принуждения достаточно высока, 
поскольку они создают условия для выявления правонарушений и их 
последующего пресечения, а также привлечения виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством. Особое место в систе-
ме мер предупреждения занимают такие меры профилактики правона-
рушений, как официальное предупреждение, профилактическая беседа, 
для применения которых не требуется установления факта нарушения 
правовых предписаний.
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В заключение отметим, что возможности демократической власти 
позволяют при активном участии народа определить правовой характер 
деятельности органов внутренних дел. В целях совершенствования дея-
тельности участковых уполномоченных полиции по противодействию 
правонарушениям, посягающим на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, целесообразным является внедрение новых ме-
тодов партнерства с гражданами, проживающими на обслуживаемом ад-
министративном участке. Таким образом, грамотная организация работы 
участковых уполномоченных полиции на административном участке с 
участием населения позволит максимально решить проблемы безопас-
ности и сократить количество административных правонарушений.

УДК 342.9
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Цифровые технологии прочно вошли в жизнь современного челове-
ка, создавая более комфортные условия обитания в быстро меняющемся 
мире. Активно цифровые технологии внедряются в публичную сферу, 
сферу государственного управления, деятельность органов государ-
ственной власти. Привычная реализация полномочий субъектами пу-
бличной власти уходит в прошлое, модернизируясь и приобретая новые 
формы и методы.

Сегодня не осталось ни одной сферы, в которую не проникли совре-
менные информационные технологии. Информационные и коммуника-
ционные технологии развиваются день ото дня, и процесс информатиза-
ции в нашей стране значительно возрастает.

Это, в свою очередь, дает нашим гражданам широкий доступ к не-
обходимой информации, различным государственным интерактивным 
услугам. 

По мнению H.H. Ковачевой, информационная функция государства 
состоит в том, чтобы способствовать формированию информационно-
го общества, повышению качества жизни населения путем всемерного 
внедрения информационных технологий в жизнь общества и государ-
ства при одновременном создании условий для полноценной защиты 
прав всех субъектов, участвующих в осуществлении информационной 
политики.

Отметим, что информационная технология (в переводе с греческо-
го языка слово «технология» означает «мастерство», «умение», т. е. это 

определенные процессы) – это процесс, использующий средства и ме-
тоды сбора, обработки и передачи данных (первичной информации), 
дающий возможность извлечь новую качественную информацию о со-
стоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Применение информационно-коммуникационных технологий и си-
стем сегодня рассматривается как один из основных путей модерниза-
ции системы органов внутренних дел. Это связано не только с развитием 
техники и технологий, но и прежде всего с переменами, которые вызва-
ны развитием информационного общества, в котором основной ценно-
стью становится информация и умение работать с ней. Соответственно, 
одной из главных задач современной системы органов внутренних дел 
является разработка проектов и программ, способствующих форми-
рованию человека современного общества. Информатизацию органов 
внутренних дел следует рассматривать как одно из важных средств до-
стижения поставленной цели. При этом имеется в виду решение ряда 
последовательных задач: техническое оснащение, создание дидактиче-
ских средств, разработка новых технологий в раскрытии преступлений, 
правонарушений и т. д., определяющих этапы процесса модернизации.

По мнению Е.Ю. Иванова, информационно-коммуникационная по-
литика государства представляет собой предметно обусловленную, 
устойчивую систему организационно-правовых форм и средств воздей-
ствия (стимулирования, ограничения и контроля) на функционирование 
информационно-коммуникационной сферы.

Информационно-цифровой прогресс постепенно внедряется во все 
сферы государственного управления, в том числе и в административ-
ную юрисдикцию. 

С принятием постановления Президента Республики Узбекистан от 
3 сентября 2020 г. № ПП-4818 «О мерах по цифровизации деятельности 
органов судебной власти», Указа Президента Республики Узбекистан от 
5 октября 2020 г. № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой 
Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» и Указа Пре-
зидента Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 г. № УП-6118 «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию системы исполнения судебных 
актов и актов иных органов» было положено начало активному разви-
тию предпосылок для информатизации общественных правоотноше-
ний, в том числе и для перехода к электронному правосудию. Указанные 
нормативно-правовые акты осуществляют координацию деятельности 
по реализации государственной политики в сфере цифровой трансфор-
мации и информатизации судебной системы Республики Узбекистан. 

Нормативно-правовыми актами была определена необходимость 
последовательного внедрения в судопроизводство информационно-


