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не входящим в систему общей подсудности. 
Из принципа правового государства вытекает 
принцип законности деятельности органов ад-
министрации. Согласно ему государство заин-
тересовано в объективной правильности при-
нимаемых органами администрации решений 
и выносимых по результатам их проверки су-
дебных решений. 

Особенности административного судопро-
изводства заключаются в большей благопри-
ятности для частного лица. В частности, суд 
по административным спорам уполномочен 
проявлять большую активность с целью сбо-
ра необходимых доказательств, судебное раз-
бирательство является более оперативным и 
упрощенным. К сожалению, нам не удалось 
выявить существенных отличий правил рас-
смотрения административных споров, пред-
ложенных разработчиками АПК, от действую-
щих правил гражданского судопроизводства.

В завершении можно сделать краткий вы-
вод: создание административных судов, как 
самостоятельной судебной ветви представляет 
собой стратегический шаг вперед для усиления 
демократического правового государства, как 
это провозглашает ст. 1 Конституции Кыр-
гызской Республики [2]. Этим была бы усиле-
на, во-первых, правовая защита граждан по 
отношению к органам управления, разделе-
ние властей и, в особенности, главенствующая 
позиция законодательной власти по отноше-
нию к исполнительной власти; также повыси-
лась бы эффективность деятельности органов 
управления. Административная юрисдикция 
выполняла бы ключевую функцию на пути к 
устойчивому повышению уровня как правовой 
культуры, так и культуры управления. Госу-
дарство вследствие этого устойчиво усилива-
лось бы и внутри себя и вовне. 
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Закон Кыргызской Республики (далее КР) 
«О национальной безопасности» определяет 
безопасность как гарантированное состояние 
защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз [1]. 

В связи с этим информационная безопасность 
– состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства 
на сбалансированной основе в информацион-
ной сфере от внутренних и внешних угроз. 

Подтверждение такому определению поня-
тия информационной безопасности мы находим 
в Национальной стратегии "Информационно-
коммуникационные технологии для развития 
Кыргызской Республики», утвержденной Ука-
зом Президента КР от 10 марта 2002 года № 54, 
где определена цель обеспечения информаци-
онной безопасности: - защита национальных 
интересов КР в информационной сфере, опреде-
ляющихся совокупностью сбалансированных 
интересов граждан, общества и государства. 
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Таким образом, перед нашим законодателем 
стоит задача формирования нормативной 
базы, позволяющей полноценно защищать ин-
тересы участников информационных отноше-
ний, при условии соблюдения баланса интере-
сов всех участников.

Для выявления основных направлений нор-
мативного регулирования в сфере информаци-
онной безопасности, необходимо определить 
все интересы, требующие защиты. 

Интересы в информационной сфере:
а) Интересы личности:

– соблюдение и реализация конституци-
онных прав и свобод человека и граж-
данина на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение объ-
ективной информации;

– реализация права граждан на непри-
косновенность частной жизни, защита 
информации, обеспечивающей лич-
ную безопасность;

– использование информации в интере-
сах не запрещенной законом деятель-
ности, физического, духовного и ин-
теллектуального развития;

– защита прав на объекты интеллекту-
альной собственности;

– обеспечение права граждан на защиту 
своего здоровья от не осознаваемой 
человеком вредной информации;

б) Интересы общества:
– обеспечение интересов личности в ин-

формационной сфере;
– построение правового социального 

государства;
– упрочение демократии, построение 

информационного общества;
– достижение и поддержание обще-

ственного согласия;
– предотвращение манипулирования 

массовым сознанием;
– приоритетное развитие современных 

телекоммуникационных технологий, 
сохранение и развитие отечествен-
ного научного и производственного 
потенциала;

в) Интересы государства:
– создание условий для реализации ин-

тересов личности и общества в инфор-
мационной сфере и их защита;

– защита государственных информаци-
онных систем и государственных ин-
формационных ресурсов, в том числе 
государственной тайны;

– развитие равноправного и взаи-
мовыгодного международного 
сотрудничества.

В 1990 году Европейским Союзом на ос-
нове стандартов информационной безопас-
ности были разработаны Критерии Оценки 
Защищенности Информационных Техноло-
гий (ITSEC), так называемая Белая Книга. Со-
гласно ITSEC, информационная безопасность 
включает в себя шесть основных элементов ее 
детализации:

1. конфиденциальность информации (за-
щита от несанкционированного получе-
ния информации);

2. целостность информации (защита от 
несанкционированного изменения 
информации);

3. доступность информации (защита от 
несанкционированного или случайно-
го удержания информации и ресурсов 
системы);

4. цели безопасности (зачем нужны функ-
ции информационной безопасности);

5. спецификация функций безопасности;
6. описание механизмов безопасности.
К принципам обеспечения информацион-

ной безопасности можно отнести:
– законность (соблюдение норм междуна-

родного права, Конституции КР и законода-
тельства при осуществлении деятельности по 
обеспечению информационной безопасности);

– открытость (информирование общества 
о деятельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений с учетом ограничений, 
установленных в законодательстве);

– правовое равенство (все участники про-
цесса информационного взаимодействия рав-
ны вне зависимости от их политического, со-
циального и экономического статуса);

– сбалансированность (соблюдение ба-
ланса интересов субъектов, их взаимная 
ответственность);

– интеграция с международными си-
стемами обеспечения информационной 
безопасности.



76 

2016 г. Вестник №1

КГЮА

В соответствии с Законом КР «Об инфор-
матизации» целями защиты информационной 
сферы являются [2]: 

- обеспечение правового режима информа-
ционных ресурсов как объекта собственности, 
несанкционированных действий по копирова-
нию, блокированию, модификации, искаже-
нию, уничтожению информации;

 - защита конституционных прав граждан на 
сохранение личной тайны и конфиденциально-
сти персональных данных в информационных 
системах;

 - сохранение государственной тайны и кон-
фиденциальности документированной инфор-
мации, предотвращение утечки, хищения, под-
делки, искажения информации.

 В Национальной стратегии "Информаци-
онно-коммуникационные технологии для раз-
вития Кыргызской Республики» сформули-
рованы основные направления обеспечения 
информационной безопасности:

– защита информационных ресурсов и 
информационных систем от несанкциониро-
ванного доступа, обеспечение безопасности 
информационных и телекоммуникационных 
систем;

–  соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина в области получения информации 
и пользования ею, сохранение и укрепление 
нравственных ценностей общества, традиций, 
патриотизма, гуманизма, культурного и науч-
ного потенциала страны.

Государственным планом мероприятий 
по реализации "Программы развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
Кыргызской Республике" (2002-2010 годы), ут-
вержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 24 апреля 2002 
года № 248 определены основные задачи в об-
ласти обеспечения информационной безопас-
ности Кыргызской Республики:

– разработка основных направлений госу-
дарственной политики в области обеспечения 
информационной безопасности;

– развитие научно-практических основ 
обеспечения информационной безопасности с 
учетом современной геополитической ситуа-
ции, условий политического и экономического 
развития;

– расширение взаимодействия с междуна-
родными и зарубежными органами и органи-
зациями при решении научно-технических и 
правовых вопросов обеспечения безопасности 
информации, передаваемой с помощью между-
народных телекоммуникационных систем и си-
стем связи и др.

Обобщая элементы (составляющие) инфор-
мационной безопасности, как сформулирован-
ные в международных стандартах, так и суще-
ствующие в нашем законодательстве, можно 
выделить основные направления правовой за-
щиты в информационной сфере.

1. Защита информационных прав в инфор-
мационной сфере, в том числе защита права на 
доступ к информации, защита права граждан, 
организаций, государства от опасной, недо-
брокачественной информации, недостоверной, 
ложной информации, дезинформации, от сокры-
тия информации об опасности для жизни лично-
сти, развития общества и государства, от на-
рушения порядка распространения информации.

2. Защита информации и информационных 
ресурсов, прежде всего ограниченного доступа 
(все виды тайн, в том числе и личной тайны), а 
также информационных систем, информацион-
ных технологий, средств связи и телекоммуни-
каций от угроз несанкционированного и неправо-
мерного воздействия посторонних лиц.

Законодательство республики содержит ряд 
норм, обеспечивающих право граждан на по-
лучение информации. 

Конституция КР (ст. 33) закрепляет право 
каждого свободно искать, получать, хранить, 
использовать информацию и распространять 
ее устно, письменно или иным способом [3].

Опубликование законов и других норматив-
ных правовых актов, касающихся прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина, явля-
ется обязательным условием их применения.

Представляется, что одной из важнейших 
составляющих права гражданина на инфор-
мацию является право знать о принимаемых в 
государстве нормативных актах. Добавим так-
же, что закрепление такого права на законода-
тельном уровне является одним из показателей 
правового государства.

Закон «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» (ст. 39) [4] детализи-
рует это требование и устанавливает, что за-
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коны, указы Президента КР, постановления 
Правительства, а также нормативные право-
вые акты министерств, государственных коми-
тетов, административных ведомств, т.е. акты, 
распространяющие свое действие на неподве-
домственные им предприятия, учреждения, ор-
ганизации, а также на граждан и их объедине-
ния, публикуются (кроме актов, содержащих 
государственную или иную охраняемую зако-
ном тайну) в открытых официальных издани-
ях. Нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не применяются, если они не опу-
бликованы официально для всеобщего сведе-
ния. Официальное опубликование норматив-
ных правовых актов не в полном изложении не 
допускается.

Следующим немаловажным аспектом яв-
ляется гарантированная возможность полу-
чения информации о себе, возможность обра-
щения в компетентные органы за получением 
информации и, подчеркнем, обязанность го-
сударственных органов предоставлять такую 
информацию.

Как мы видим, право каждого гражданина 
республики собирать информацию и пользо-
ваться ею, имеет конституционное закрепление. 

Положения Конституции в данной обла-
сти развивают Законы КР «Об информати-
зации» и «О гарантиях и свободе доступа к 
информации».

В Законе «Об информатизации» (ст. 3) к ос-
новным направлениям государственной поли-
тики в сфере информатизации, среди прочих, 
отнесена реализация прав граждан и органи-
заций на доступ к информационным ресурсам.

Данный закон устанавливает, что пользова-
тели - юридические и физические лица, органы 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, общественные объединения - обладают 
равными правами на доступ к государствен-
ным информационным ресурсам, не обязаны 
обосновывать перед владельцем этих ресурсов 
необходимость получения запрашиваемой ими 
информации, за исключением информации с 
ограниченным доступом. На органы государ-
ственной власти и организации, ответственные 
за формирование и использование государ-
ственных информационных ресурсов, возла-
гается обязанность обеспечения условий для 

оперативного и полного предоставления поль-
зователю документированной информации. 
Отказ в предоставлении общедоступной ин-
формации из государственных информацион-
ных ресурсов может быть обжалован в судеб-
ном порядке (ст. 12).

В соответствии с этим законом граждане и 
организации (физические и юридические лица) 
имеют право на бесплатный доступ к докумен-
тированной информации о них, на уточнение 
этой информации в целях обеспечения ее пол-
ноты и достоверности, имеют право знать, кто 
и для каких целей использовал или использует 
эту информацию. Государственные органы и 
другие владельцы информационных ресурсов 
о частных лицах обязаны предоставлять ин-
формацию по требованию лиц, которых она 
касается, если эти данные не являются инфор-
мацией с ограниченным доступом. Лица, пра-
ва или интересы которых нарушены собствен-
ником или пользователем информации, вправе 
требовать восстановления прав и возмещения 
ущерба в судебном порядке (ст. 13). 

Отказ в доступе к открытой информации 
или предоставление пользователям заведомо 
недостоверной информации могут быть обжа-
лованы в судебном порядке. Во всех случаях 
лица, которым было отказано в доступе к ин-
формации, и лица, получившие недостоверную 
информацию, имеют право на возмещение на-
несенного им ущерба (ст. 23).

Суд рассматривает споры о необоснован-
ном отнесении информации к категории ин-
формации с ограниченным доступом, иски о 
возмещении ущерба в случаях необоснованно-
го отказа в предоставлении информации поль-
зователям или в результате других нарушений 
прав пользователей и обязательств по догово-
рам (ст. 23).

Закон (ст. 23) декларирует, что руководи-
тели, другие служащие органов государствен-
ной власти, организаций, виновные в неза-
конном ограничении доступа к информации 
и нарушении режима защиты информации, 
несут ответственность в соответствии с уго-
ловным, гражданским законодательством 
и законодательством об административных 
правонарушениях.

Нормы Закона «О гарантиях и свободе до-
ступа к информации» во многом повторяют 
положения Закона «Об информатизации».
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В этом законе (ст. 3) также устанавливается, 
что каждому гражданину гарантируется право 
доступа к информации. Защиту права каждого 
на поиск, получение, исследование, производ-
ство, передачу и распространение информации 
берет на себя государство. Ограничения в до-
ступе и распространении информации могут 
быть установлены только законом.

Закон определяет основные принципы сво-
боды доступа к информации. Ими являются 
общедоступность, объективность, своевремен-
ность, открытость и достоверность информа-
ции. В этом законе фиксируется также право 
каждого непосредственно либо через своих за-
конных представителей обращаться с запро-
сом на получение информации.

Статья 6 данного закона устанавливает, 
что государственные органы, органы само-
управления граждан, общественные объедине-
ния, предприятия, учреждения, организации и 
должностные лица обязаны обеспечить каждо-
му возможность ознакомления с документами, 
решениями и иными материалами, затрагива-
ющими его права и законные интересы. Доступ 
к информации обеспечивается путем опубли-
кования и распространения соответствующих 
материалов.

Согласно Закону КР «О гарантиях и свобо-
де доступа к информации» (ст. 8) открытость 
информации включает в себя свободный до-
ступ как к периодическим изданиям, инфор-
мационным теле-, радиопрограммам, так и 
возможность ознакомления с источниками по-
лучения информации в предусмотренных зако-
ном случаях [5]. 

Статьи 11 и 12 Закона КР «О гарантиях и 
свободе доступа к информации» устанавли-
вают, что лица, виновные в нарушении права 
на информацию, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством и закрепляют 
право граждан обжаловать в суде действия или 
бездействия государственных органов, орга-
нов самоуправления граждан, общественных 
объединений, предприятий, учреждений, орга-
низаций и должностных лиц, ущемляющие на 
получение информации, может быть 

Предоставление информации должно ба-
зироваться на принципах общедоступности, 
объективности, своевременности, открытости, 
достоверности.

Как уже указывалось, к информационным 
правам относится не только право на доступ к 
информации, но и право на защиту от государ-
ства от опасной, недоброкачественной инфор-
мации, недостоверной, ложной информации, 
дезинформации.

Провозглашенное Национальной страте-
гией "Информационно-коммуникационные 
технологии для развития Кыргызской Респу-
блики" соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина в области получения информации 
и пользования ею состоит и в том, чтобы по-
лучать только необходимые данному лицу ин-
формацию и быть защищенным от наплыва 
ненужной, мешающей информации, а также 
информации, препятствующей сохранению и 
укреплению нравственных ценностей обще-
ства, традиций, патриотизма, гуманизма, куль-
турного и научного потенциала страны.

Таким образом, существует информация, 
не являющаяся конфиденциальной, но распро-
странение которой должно быть ограничено с 
целью охраны и защиты прав и законных ин-
тересов личности, общества и государства в 
силу возможного вреда, который нанесет этим 
субъектам ее распространение (применение). 

Согласно Закону КР «Об информатизации» 
защита информации это предотвращение не-
санкционированного вмешательства в инфор-
мационные ресурсы, незаконных действий по 
получению, копированию, распространению, 
искажению, уничтожению или блокированию 
информации.

С учетом изложенного выше, определяя 
право на информацию в качестве самостоя-
тельного объекта защиты, логично предполо-
жить, что этим объектом является информация 
с ограниченным доступом.
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