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Исследование категорий, связанных с информацией, использования в со-
временных условиях информационно-коммуникационных технологий, по-
строения глобального информационного общества, обеспечение международ-
ной информационной безопасности предусматривает изучение международно-
правовой составляющей. 

Особое место в этом кругу занимает проблематика, которая охватывает со-
ставные элементы свободы информации и связана с поиском, получением и 
распространением информации, возможность реализации которых считается 
предпосылкой эффективного соблюдения прав человека. Доктринальные иссле-
дования, проводившиеся на протяжении более чем семидесяти лет, в значи-
тельной мере охватили вопросы, связанные с категорией «свобода информа-
ции» в международном праве. Немалое внимание ей было уделено в ряде отече-
ственных и зарубежных исследований, должное место среди которых занимают 
работы И.П. Блищенко, В.А. Карташкина, Ю.М. Колосова, И.И. Мысыка А.Г. 
Днепровского, Е.В. Ермишиной, Е.С. Алисиевич и многих других авторов. 

Вместе с тем использование ранее накопленных объемов разнообразной 
информации вызывает ряд теоретических и практических вопросов, среди кото-
рых — гарантированная возможность доступа и получения такой информации, 
соблюдение баланса между «правом знать» и необходимостью обеспечения 
тайны для защиты ключевых государственных и частных интересов. Отдельные 
исследователи — Ф. Ла Руе, А. Лигабо, Т. Мендел, Г. Кришнан, А Фигари, А. 
Хуссейн — обратили внимание и на другую существенную категорию, которую 
начали определять как «право на информацию». В настоящее время связанные с 
ней аспекты вызывают как научный, так и практический интерес. 
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Целью настоящей статьи является исследование концепции права на ин-
формацию в науке международного права. Представляется, что для этого необ-
ходимо обратить внимание на ряд аспектов, на которых акцентируют свое вни-
мание ее сторонники. 

Общее понимание права на информацию (1), как отмечается в п. 35 докла-
да Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свобо-
ду убеждений и их свободное выражение Комиссии по правам человека ООН 
(ныне — Совет по правам человека), базируется на том положении, что «каж-
дому человеку должна быть обеспечена защита его права на получение инфор-
мации и ознакомление с разными идеями» [2]. Такой исходный тезис был аргу-
ментирован постоянно повышающейся социальной и политической ролью ин-
формации в современном обществе. Основывающийся на понятии свободы ин-
формации, он стал одним из базисных для складывающихся вокруг него систе-
мы взглядов, а позднее и концепции права на информацию, о чем отмечалось в 
п. 36 Доклада Специального докладчика от 12 декабря 2003 г. [6]. 

Следует отметить, что сторонники концепции права на информацию обос-
новывают свой подход, основываясь на закрепленной в международно-
правовых актах свободе искать, получать и распространять информацию. Осно-
ванием выступают ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 13 
Конвенции о правах ребенка 1989 г., ст. 10 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., ст. 13 Американской конвенции о 
правах человека 1969 г., ст. 9 Африканской хартии прав человека и народов 
1981 г., ст. 32 Арабской хартии прав человека 2004 г. 

Однако возникает закономерный вопрос: зачем при таком количестве уни-
версальных и региональных международно-правовых актов, закрепляющих по-
зиции свободы информации, нужно еще закрепление новой категории — права 
на информацию? 

Представляется, что рассмотрение вопросов, связанных с содержанием, 
теоретическим обоснованием и перспективами развития права на информацию, 
на которых акцентируют свое внимание ее сторонники, даст возможность отве-
тить на этот вопрос. 

Аргументация сторонников права на информацию сводится к целому ряду 
постулатов. Они могут быть представлены следующим образом. 

1. Свобода искать информацию «влечет за собой право искать информа-
цию в той мере, в какой эта информация является общедоступной» (п. 34 док-
лада Специального докладчика от 19 декабря 1994 г.) [2]. 

Впервые эта позиция была высказана Специальным докладчиком в 1994 г. 
(п. 34 Доклада Специального докладчика от 19 декабря 1994 г.) [2] и до настоя-
щего времени является базисной. Основанием стала закрепленная в п. 2 ст. 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. свобода 
искать, получать и распространять информацию и идеи независимо от государ-
ственных границ устно, письменно или посредством печати или художествен-
ных форм выражения, или иными способами по своему выбору. 
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Позднее, с развитием концепции, эта позиция получила дополнительную 
аргументацию.  

Интересно отметить, что ее сторонники настаивают еще и на том, что за-
крепленная в ряде международно-правовых актов свобода искать, получать и 
распространять информацию и идеи содержит «не только право передавать, но 
и право получать информацию и идеи» [1. С. 8].  

Основываясь на этом, подчеркивается значимость такой передачи («цирку-
лирования») информации в обществе. При этом также указывается на необхо-
димость «защиты не только того, кто говорит, но и того, кто слушает» [1. С. 8]. 
Исходя из важности обеспечения такой защиты, подчеркивается необходи-
мость, актуальность и значимость признания и закрепления права на информа-
цию. 

2. «Право на поиск или доступ к информации представляет собой один из 
существенных элементов права на свободу слова и свободное выражение своих 
убеждений. Свобода потеряет всякий смысл, если лишить людей доступа к 
информации» (п. 34 Доклада Специального докладчика от 19 декабря 1994 г. 
[2]. 

Фактически такой подход дает возможность его сторонникам говорить о 
«двух составляющих» права на информацию:  

1) гарантированном ответе на запрос о предоставлении информации, и  
2) гарантированном доступе к информации. 
Кроме этого, следует обратить внимание и на то, что это положение дает 

основание сторонникам указать еще и на необходимость защиты такого права. 
По их мнению, поскольку право на информацию «представляет собой один из 
существенных элементов права на свободу слова и свободное выражение их 
убеждений, защита этого права должна являться правилом, а его ограничение 
— лишь исключением из общего положения», что было отмечено в п. 5 Доклада 
Специального докладчика от 4 февраля 1997 г. [3]. 

Заметим, что в конечном счете реализация права на информацию направ-
лена на получение необходимой информации. Этот подход остается неизмен-
ным на протяжении всего периода формирования концепции и находит под-
держку в ООН и других международных организациях. 

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время в доктрине и 
практике внимание стало преимущественно акцентироваться на «второй со-
ставляющей» — вопросе гарантированного доступа к информации (или «праве 
на доступ к информации»). 

3. Реализация права на информацию направлена на получение гарантиро-
ванного доступа исключительно к государственной информации. 

Необходимость именно такого доступа аргументируется следующим: «в 
отсутствии уважения к праву на свободу выражения мнений, которое включает 
в себя право искать, получать и распространять информацию и идеи, невозмож-
но осуществлять на практике право голоса, открыто говорить о нарушениях 
прав человека и изобличать коррумпированные и неэффективные правительст-
ва» [8. С. 1]. Т. Мендел, характеризуя этот аспект, отмечает, что «государствен-



Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2013, № 4 296 

ные органы хранят информацию не для себя, а ради общественного блага. … По 
существу, эта информация должна быть доступной для общественности на том 
условии, что хранение ее в секрете не является для общества более приоритет-
ным. В этом отношении законы о получении доступа к информации отражают 
основную идею государственности, где государство служит народу» [1. С. 8].  

А.В. Хан, в свою очередь, характеризуя такой подход, указывает, что «го-
сударственные органы обладают огромным объемом информации, и хранить ее 
в секрете означает серьезно нарушать право на свободу выражения мнений, га-
рантированное международным правом, а также большинством конституций» 
[8. С. 1]. 

4. Право на информацию накладывает на государство позитивное обяза-
тельство обеспечить доступ к информации. Это положение находило неодно-
кратное подтверждение в ряде докладов Специального докладчика, в частности, 
п. 14 Доклада Специального докладчика от 28 февраля 1998 г. [4], п. 12 Доклада 
Специального докладчика от 29 января 1999 г. [5], п. 39, п. 44 Доклада Специ-
ального докладчика от 12 декабря 2003 г. [6]. 

Следует отметить, что это позитивное обязательство государства рассмат-
ривалось исключительно как обеспечение доступа к материальным носителям 
информации. Вначале речь шла о предоставлении доступа к информации, «ко-
торой располагают правительства во всех типах хранилищ информации и поис-
ковых системах — включая фильмы, микрофиши, электронные средства, видео- 
и фотоматериалы», о чем указывалось в п. 14 Доклада Специального докладчи-
ка от 28 февраля 1998 г. [4], п. 12 Доклада Специального докладчика от 29 ян-
варя 1999 г. [5], п. 44, п. 47 Доклада Специального докладчика от 12 декабря 
2003 г. [6].  

С развитием концепции эта позиция уточнялась. Сегодня, по мнению сто-
ронников концепции, доступ к государственной информации не ограничивается 
только доступом и ознакомлением с информацией на носителях, которые нахо-
дятся в государственных учреждениях. Указывается и на возможность получе-
ния информации непосредственно от государственного органа как первоисточ-
ника. Так, А. Лигабо отмечает, что «в тех случаях, когда речь идет о правитель-
ствах, то в любых возможных обстоятельствах общественность должна полу-
чить доступ к «государственной деятельности», например к работе различных 
директивных совещаний и форумов», что подчеркивалось в п. 14 Доклада Спе-
циального докладчика от 28 февраля 1998 г. [4] и п. 40 Доклада Специального 
докладчика от 12 декабря 2003 г. [6]. 

В свою очередь, А. Хуссейн указывает и на условия такого доступа, по-
черкнув, что «право на доступ должно реализовываться во всех, а не в исклю-
чительных случаях», о чем указывалось в п. 12 Доклада Специального доклад-
чика от 28 февраля 1998 г. [4] и п. 39 Доклада Специального докладчика от 12 
декабря 2003 г. [6]. 

Учитывая такой подход, можно говорить о достаточно широком круге слу-
чаев, когда государство должно предоставлять информацию. 
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Вместе с тем необходимо указать и на случаи его ограничения. Так, по 
мнению А. Лигабо, позитивная обязанность государства обеспечить доступ к 
информации может быть ограничена только теми положениями, которые со-
держатся в п. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, что отмечалось в п. 12 Доклада Специального докладчика от 29 января 
1999 г. [5], и п. 47 Доклада Специального докладчика от 12 декабря 2003 г. [6]. 

Напомним, что речь идет об ограничениях, которые направлены на защиту 
уважения прав и репутации других лиц, охрану государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. 

Отметим, что вопросы опубликования информации в открытой печати, 
распространения информации посредством радио и телевидения и, в настоящее 
время, распространения информации через Интернет, в качестве составной час-
ти позитивного обязательства государства, сторонниками концепции не рас-
сматривались. 

5. Существенным аспектом, на котором продолжают заострять свое внима-
ние сторонники права на информацию, является содержание информации, к ко-
торой должен быть обеспечен гарантированный доступ. Изначально, как отме-
чалось в п. 31 Доклада Специального докладчика от 20 апреля 2010 г., речь шла 
только о доступе к общественной информации, «относящейся ко всем видам 
деятельности государства» [7]. 

В дальнейшем, развитие вопроса, связанного с содержанием права на ин-
формацию пошло путем закрепления гарантированного доступа еще и к от-
дельным видам информации. Речь идет о доступе к информации, которая нахо-
дится у государственных органов и касается проблем экологии и вопросов ус-
тойчивого развития (п. 61 Доклада Специального докладчика от 12 декабря 
2003 г.) [6], ВИЧ/СПИД (п. 65 Доклада Специального докладчика от 12 декабря 
2003 г.) [6], терроризма (пп. 81–83 Доклада Специального докладчика от 12 де-
кабря 2003 г.) [6] и прав человека. 

Актуальными и перспективными назывались «экологические исследования 
и исследования воздействия на здоровье человека, национальные бюджеты и 
социальные расходы, проекты промышленного развития и торговая политика», 
о чем отмечалось в п. 39 Доклада Специального докладчика от 29 января 1999 г 
[5], доступ к историческим данным и архивам, которые содержат информацию 
о нарушениях прав человека, что указывалось в п. 34 Доклада Специального 
докладчика от 20 апреля 2010 г. [7]. 

Следует отметить, что в настоящее время сложилось два подхода, которые 
учитываются на глобальном, региональном и национальном уровнях. Первый 
— закрепить право на информацию в целом, и второй — закрепить право на 
доступ к информации определенного содержания.  

Наиболее активно этот процесс протекает на региональном и националь-
ном уровне, о чем свидетельствует количество принятых национальных законо-
дательных актов. Отмечается, что в настоящее время их насчитывают около 
шестидесяти. Как правило, они учитывают положения по обеспечению доступа 
к информации, включая: соблюдение принципа максимального разглашения, 
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презумпцию публичного характера совещаний и ключевых документов, широ-
кие определения типов доступной информации, разумную плату и разумные 
сроки, независимый анализ отказов в разглашении информации, санкции в слу-
чае несоблюдения режима доступа, что отмечалось в п. 32 Доклада Специаль-
ного докладчика от 20 апреля 2010 г. [7]. Учитываются и положения принятых 
ранее конвенций, устанавливающих обязанность государств о предоставлении 
доступа к информации. 

6. Право на информацию носит самостоятельный характер («имеет само-
стоятельное значение»). Представляется, что в этом вопросе необходимо обра-
тить внимание на изменения в трактовке природы права ни информацию. Изна-
чально оно рассматривалось сторонниками концепции двуедино: как производ-
ное и как самостоятельное право. Отмечалось, в п. 35 Доклада Специального 
докладчика от 19 декабря 1994 г. [2], что право на информацию является «суще-
ственным элементом права на свободу слова и свободное выражение своих 
убеждений», а также, что оно «играет не только вспомогательную роль в деле 
передачи информации, но имеет и самостоятельное значение», о чем указыва-
лось в п. 5 Доклада Специального докладчика от 4 февраля 1997 г. [3].  

Основанием для признания права на информацию в качестве производного 
называлась норма ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, закрепляющая право на свободное выражение своего мнения, которое 
включает свободу искать, получать и распространять информацию. Именно она 
служила основанием для широкого толкования, вычленения и обоснования его 
производного характера. Вместе с тем, подчеркивая значимость и необходимость 
права на информацию, сторонники указывали и на его самостоятельный характер. 

Со временем такая трактовка природы права на информацию была измене-
на: право на информацию стали рассматривать исключительно как право, кото-
рое носит самостоятельный характер. Отмечалось, в п. 42 Доклада Специально-
го докладчика от 29 января 1999 г., что «это право существует само по себе. Как 
таковое, оно является одним из прав, на которых зиждутся свободные и демо-
кратические общества» [5]. 

Следует отметить и перспективные направления развития права на инфор-
мацию. 

7. По мнению сторонников концепции, важным представляется закрепле-
ние права на информацию за группами лиц, или меньшинствами, которые нуж-
даются в особом внимании. К этой категории отнесены женщины, дети, лица, 
проживающие в нищете, меньшинства, коренные народы и группы мигрантов. 
В качестве другого направления в п. 62 Доклада Специального докладчика от 
12 декабря 2003 г. указывают на развитие механизма контроля доступа к ин-
формации, которой располагают международные организации [6]. 

Таким образом, рассмотрев основные положения концепции права на ин-
формацию в международном праве, следует отметить следующее: 

- основой права на информацию выступает гарантированная и обеспечен-
ная защита права человека на получение информации и ознакомление с разны-
ми идеями; 
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- свобода искать информацию влечет за собой право искать информацию в 
той мере, в какой эта информация является общедоступной; 

- составляющими элементами права на информацию выстпают гарантиро-
ванный ответ на запрос о предоставлении информации, а также гарантирован-
ный доступ к информации; 

- реализация права на информацию направлена на получение гарантиро-
ванного доступа исключительно к государственной информации; 

- право на информацию накладывает на государство позитивное обязатель-
ство обеспечить доступ к информации; 

- важным аспектом для развития права на информацию выступает содер-
жание информации; 

- право на информацию носит самостоятельный характер; 
- перспективными направлениями развития права на информацию является 

закрепление этого права за группами лиц и развитие механизма контроля дос-
тупа к информации, которой располагают международные организации. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
(1) Следует отметить, что словосочетания «право на информацию», «право на свободный 

поиск информации», «право на поиск и получение информации» и «право на доступ к 
информации» на первом этапе становления и развития концепции (1990–2003 гг.) ис-
пользовались как синонимичные (тождественные) понятия. В дальнейшем стало ис-
пользоваться словосочетание «право на информацию», в частности в ежегодных Док-
ладах Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на сво-
боду убеждений и их свободное выражение, а также в совместных ежегодных декла-
рациях, принимаемых им совместно с Представителем Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросу о свободе средств массовой информации, 
Специальным докладчиком Организации американских государств (ОАГ) по вопросу 
о свободе выражения мнений и Специальным докладчиком Африканской комиссии по 
правам человека и народов (АКПЧН) по вопросу о свободе выражения мнений и дос-
тупе к информации (1999–2010 гг.). 
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