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Аннотация: Тадқиқотда инсон ҳуқуқларини ахборотга эга бўлиш билан 

таъминлашнинг асосий тамойиллари, жумладан, ахборотнинг очиқлиги, 

ишончлилиги, тўлиқлиги ва ўз вақтида етказиб берилиши таҳлил қилинади. 

Халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар, масалан, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги 

халқаро пакт ва Орҳус конвенсияси, шунингдек, Ўзбекистон, Европа Иттифоқи ва 

АҚШдаги миллий қонунчиликка оид ёндашувлар кўриб чиқилади. Ахборотнинг 

демократик жараёнларни мустаҳкамлаш ва давлат институтларининг 

ошкоралигини оширишдаги ўрни таъкидланади. Ахборот олиш ҳуқуқини суд ва 

маъмурий ҳимоя қилиш, шунингдек, бу ҳуқуқнинг бузилиши учун жавобгарлик 

масалаларига алоҳида эътибор қаратилади. Ахборотга эга бўлиш ҳуқуқи ва учинчи 

шахсларнинг манфаатларини, жумладан, шахсий маълумотлар махфийлигини ва 

тижорат сирларини ҳимоя қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлаш 

зарурлиги муҳокама қилинади. Тадқиқотда Ўзбекистон қонунчилиги халқаро 

стандартларга мослаштиришга қаратилган бўлса-да, қўшимча ривожлантириш 

зарурияти мавжудлиги аниқланади. Хулоса шундан иборатки, ахборот олиш 

ҳуқуқи тез ўзгараётган жамият шароитида муҳим восита сифатида аҳамиятга 

эга. 
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Аннотация: В тезисе анализируются ключевые принципы обеспечения права 

человека на доступ к информации, включая доступность, достоверность, полноту 

и своевременность предоставления сведений. Рассмотрены международно-

правовые акты, такие как Международный пакт о гражданских и политических 

правах и Орхусская конвенция, а также национальные законодательные подходы, 

включая примеры из Узбекистана, ЕС и США. Подчёркивается роль информации в 

укреплении демократических процессов и повышении прозрачности 

государственных институтов. Особое внимание уделяется судебной и 

административной защите права на информацию, а также ответственности за 

его нарушение. Обсуждается необходимость соблюдения баланса между правом на 

доступ к данным и защитой интересов третьих лиц, включая 

конфиденциальность персональных данных и коммерческую тайну. Исследование 

демонстрирует, что законодательство Узбекистана направлено на 

гармонизацию с международными стандартами, но требует дальнейшего 

развития. Сделан вывод о значении права на информацию как ключевого 

инструмента в условиях быстро меняющегося общества. 
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Международно-правовое регулирование права человека на информацию и 

свободу её получения охватывает множество различных документов, из 

которых особое значение имеет Международный пакт о гражданских и 

политических правах. В соответствии с частью 2 статьи 19 этого Пакта: «Каждый 

человек имеет право на свободное выражение своего мнения, включая 

возможность искать, получать и распространять любую информацию и идеи 

независимо от государственных границ, устно, письменно, через печатные 

издания, художественные формы выражения или другими способами на своё 

усмотрение»[1]. Следовательно, государства-участники обязаны в рамках своей 

юрисдикции гарантировать гражданам реализацию этого права в соответствии 

с указанной нормой 

Особый интерес представляет специфика конституционно-правового 

регулирования сферы обеспечения права человека на информации и свободу 

доступа к ней отдельных стран и их подход к пониманию сущности и структуры 

данного правомочия. Конституции целого ряда бывших советских республик (в 

частности, Азербайджан (ст. 151), Грузия (ст. 24), Молдова (ст. 34), Армения (ст. 6), 

Узбекистан (ст. 33) и др.) прямо устанавливают необходимость правового 

обеспечения права граждан на свободный поиск, получение, а также 

распространение информации, на что обращает внимание Т. В. Косорукова [2, 

C.32-44]. 

Обеспечение прав человека на информацию является одним из основ 

демократического общества. Поэтому изучение и анализ основных принципов 

обеспечения прав человека на информацию является важным. 

Основные принципы обеспечения права человека на информацию 

включают следующие аспекты: 

Доступность и открытость информации: гарантирует гражданам 

возможность получать информацию, важную для их жизни и деятельности, 

включая сведения о работе государственных органов и органов местного 

самоуправления [3]. 

Достоверность и полнота информации: обеспечивает предоставление 

точных и исчерпывающих сведений, что способствует формированию 

объективного представления о различных аспектах общественной жизни. 

Своевременность предоставления информации: предполагает оперативное 

предоставление запрашиваемых данных, что особенно важно в условиях 

быстрого развития событий и необходимости принятия обоснованных решений. 
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Защита права на доступ к информации, включая судебную защиту: 

предусматривает возможность обжалования отказов в предоставлении 

информации и защиту интересов граждан в судебном порядке. 

Ответственность за нарушение права на доступ к информации: 

устанавливает меры ответственности для должностных лиц и организаций, 

препятствующих свободному доступу к информации. 

Соблюдение прав и законных интересов третьих лиц при предоставлении 

информации: гарантирует, что раскрытие информации не нарушает прав других 

граждан и организаций. 

Ограничение права на доступ к информации только законом и в 

необходимых случаях: предполагает, что ограничения возможны лишь для 

защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности 

государства, охраны нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. 

Эти принципы отражены в различных нормативных актах и публикациях, 

посвященных праву на информацию и его обеспечению. Например, в статье «О 

праве на доступ к информации. Модель от 17 апреля 2004» подробно 

рассматриваются основные принципы обеспечения права на доступ к 

информации[4]. 

Доступность и открытость информации являются основополагающими 

принципами обеспечения права человека на информацию, обеспечивающими 

гражданам возможность получать сведения, которые оказывают значительное 

влияние на их жизнедеятельность, включая информацию о работе 

государственных органов и органов местного самоуправления. Эти принципы 

закреплены в международных и национальных правовых актах, а также 

подробно исследуются в трудах ведущих юристов и специалистов по 

информационному праву. 

Например, в работе А.В. Малько и В.А. Лопатина подчёркивается, что 

«доступность информации предполагает возможность её получения без 

необоснованных ограничений, что требует как законодательного закрепления 

права на информацию, так и эффективных механизмов его реализации» [5]. 

Авторы отмечают, что реализация данного принципа непосредственно связана с 

развитием демократии и общественного контроля над деятельностью властных 

структур. 

Международный опыт также подчёркивает важность данного принципа. 

Так, в комментариях к статье 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах Комитет по правам человека ООН указывает, что 

«государства-участники обязаны не только гарантировать право граждан на 

получение информации, но и активно распространять её, особенно если она 

связана с вопросами общественного интереса». 
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Кроме того, исследователи, такие как Т.С. Олейник, подчёркивают, что 

«открытость государственной информации способствует повышению 

прозрачности и подотчётности власти, укреплению доверия общества к 

институтам государства» [6, ]. 

Таким образом, доступность и открытость информации представляют 

собой неотъемлемые элементы обеспечения прав человека, направленные на 

защиту интересов граждан, развитие гражданского общества и укрепление 

демократических основ государства. 

Нужно отметить что, право человека на информацию — это 

основополагающий принцип демократического общества, обеспечивающий 

прозрачность, подотчётность государственных органов и участие граждан в 

управлении. Основные принципы реализации этого права закреплены в 

международных и национальных правовых актах, определяя практические 

подходы к его соблюдению и защите. 

Принцип доступности и открытости информации. Этот принцип 

подразумевает, что государственные органы обязаны обеспечить доступ 

граждан к информации, которая имеет значение для их жизнедеятельности, 

включая данные о деятельности органов власти. Доступность и открытость 

служат ключевыми инструментами общественного контроля над 

государственными процессами. 

На международном уровне этот принцип отражён в Орхусской конвенции 

(1998), которая обеспечивает граждан доступ к экологической информации, а 

также возможность участвовать в экологически значимых решениях. Этот 

документ подчёркивает, что информация, важная для общества, должна быть 

доступна без лишних барьеров. 

Принцип достоверности и полноты информации. Государственные и 

частные учреждения, предоставляющие информацию, обязаны гарантировать 

её точность, полноту и актуальность. Это необходимо для предотвращения 

манипуляций, дезинформации и формирования объективного представления у 

граждан о процессах в обществе. 

Регламент ЕС по защите данных (GDPR) закрепляет нормы, обязывающие 

поставщиков информации поддерживать её достоверность, чтобы 

минимизировать вред гражданам и повысить доверие к системам информации. 

Принцип своевременности предоставления информации. Своевременное 

информирование граждан особенно важно в условиях кризисов и чрезвычайных 

ситуаций. Задержки в передаче данных могут повлиять на безопасность граждан 

и эффективность их действий. Например, японская система J-Alert 

демонстрирует, как оперативное предоставление данных спасает жизни, 

предупреждая о природных катастрофах. 
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Принцип защиты права на доступ к информации. Этот принцип направлен 

на создание механизмов защиты права граждан на доступ к информации. Если 

доступ ограничивается или отказ необоснован, граждане имеют право 

обжаловать такие действия через административные органы или суды. Так, в 

Великобритании система информационного комиссара позволяет оперативно 

решать споры по доступу к данным. 

Принцип ответственности за нарушение права на доступ к информации. 

Установление ответственности за препятствование доступу к информации 

является важным элементом правового регулирования. Должностные лица, 

препятствующие реализации этого права, могут быть привлечены к 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности. В США 

Закон о свободе информации (FOIA) предусматривает меры наказания для 

организаций, нарушающих это право. 

Принцип соблюдения прав третьих лиц. При предоставлении информации 

важно учитывать права третьих лиц, включая конфиденциальность их данных, 

защиту коммерческой тайны и соблюдение норм национальной безопасности. 

Такой баланс позволяет обеспечить соблюдение права на информацию без 

нарушения законных интересов других субъектов. 

Принцип ограничения доступа к информации. Ограничения на доступ к 

информации допустимы только в исключительных случаях, определённых 

законом, таких как защита национальной безопасности, коммерческой тайны 

или конфиденциальных данных. Эти ограничения должны быть 

пропорциональны и минимально возможны. Например, законодательство 

Узбекистана чётко регулирует вопросы обработки персональных данных в 

целях их защиты. 

Више указанние показало, что право на доступ к информации является 

одним из ключевых элементов демократического общества и эффективного 

функционирования правового государства. Международные акты, такие как 

Международный пакт о гражданских и политических правах и Орхусская 

конвенция, а также национальные законодательства различных стран создают 

основу для реализации этого права, одновременно устанавливая механизмы его 

защиты и ограничения. 

Основные принципы, такие как доступность, достоверность, 

своевременность и защита прав третьих лиц, подчёркивают необходимость 

баланса между открытостью и ответственностью. В то же время ограничения 

права на информацию должны быть строго регламентированы законом и 

применяться только в исключительных случаях для защиты общественно 

значимых интересов. 

Установление административной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности за нарушение права на доступ к информации способствует 

обеспечению прозрачности, подотчётности и укреплению доверия граждан к 
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государственным органам. Примеры из международной практики 

демонстрируют, как эффективное законодательство может поддерживать этот 

баланс. 

Важным выводом исследования является то, что Узбекистан делает шаги в 

направлении соответствия международным стандартам, внедряя 

законодательство о персональных данных и свободе информации. Однако 

дальнейшая гармонизация с международной практикой и развитие 

эффективных механизмов реализации остаются важными задачами для 

повышения уровня защиты прав граждан. 

Таким образом, право на доступ к информации остается актуальным и 

многогранным инструментом, требующим как дальнейшего изучения, так и 

совершенствования в условиях быстро меняющегося мира. 
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