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Укрепление и защита здоровья – важнейшее 
условие для обеспечения благополучия и до-
стойного существования человека. Именно поэ-
тому здоровье нужно рассматривать как важное 
общественное благо. Государство должно нести 
ответственность за здоровье своих граждан и, 
хотя оно и не может гарантировать всем хорошее 
здоровье, может создать определенные предпо-
сылки для защиты и улучшения здоровья людей.

Благо – наиболее общее понятие для обо-
значения положительной ценности. Благо это 
предмет или явление, удовлетворяющее опреде-
ленную человеческую потребность, отвечающее 
интересам, целям, устремлениям людей. В зави-
симости от того, какие потребности удовлетворя-
ются, различают материальные и духовные блага.

К материальным относятся предметы пита-
ния, одежда, жилье и.т.д., к духовным – знания, 
достижения духовной культуры человечества. 
Это деление не полно и условно, так как многие 
ценностные явления не могут быть отнесены ни к 
той, ни к другой группе, или обладают признака-
ми обеих одновременно. Человек, рассматривае-
мый с точки зрения его созидательных потенций, 
способности творить все остальные ценности, сам 
выступает как высшее благо1. Отсюда следует, что 
здоровье человека является высшим благом.

Этот термин имеет большое государственное 
значение, поскольку признание чего-либо обще-
ственным благом означает, что оно должно охра-
няться и регулироваться с помощью государства.

Чувство ответственности государства или 
хотя бы общества за здоровье граждан, так или 

1 Фролов И.Т. Философский словарь. – М., 
1991. – C. 47.

иначе, проявлялось и в древнейших цивилизаци-
ях. Уже с глубокой древности правители и лю-
ди предпринимали меры для улучшения обще-
ственного здоровья. На протяжении веков обще-
ство принимало различные меры в поддержании 
и улучшении здоровья населения. Например, 
принимались меры по поддержанию на должном 
уровне гигиены, особенно в городах2.

У кыргызского народа здоровье есть высшее 
благо и богатство. Причем кыргызы рассматри-
вают здоровье не только как индивидуальную 
ценность, но и как общественное достояние. 
Если по какой-либо причине человек временно 
теряет здоровье, то община, а не только семья, 
делают вклад в восстановление здоровья. Пре-
дусматривались специальные ритуалы с участи-
ем общины для фиксации в сознание индивида 
факта его выздоровления – “Тюле”, а также ри-
туалы общественного благословения на сохра-
нение здоровья в дальнейшей жизни3. 

Поворотной точкой в истории здравоохра-
нения стал XVIII век. Оригинальное примене-
ние этой тенденции было у немцев. Под влия-
нием философии просвещенного абсолютизма 
было заявлено, что монарх несет ответствен-
ность за защиту здоровья народа. Был разрабо-
тан план по созданию “медицинской полиции”, 
которая административными мерами проводила 
определенную политику в сфере здравоохране-

2 Бриджит Тобес. Право и здоровье. Теория и 
практика. – М.: Устойчивый мир, 2001. – C. 7.

3 Карасаева А.Х. Роль кыргызской общины в 
сохранении здоровья человека: Сб. тез. междуна-
родной конференции по науке для развития. – Берн, 
Швейцария. – 2008. 
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Права и свободы человека и гражданина

ния. Термин “медицинская полиция” относился 
к управлению, чьей целью было следить за са-
нитарными условиями и гигиеной. Йохан Питер 
Франк был влиятельной личностью в движении 
“медицинской полиции” XVIII века. На основе 
идей Франка был составлен кодекс здоровья, 
охватывавший широкий спектр проблем и при-
званный поддерживать в надлежащем состоянии 
здоровье людей. Однако юридическим докумен-
том этот кодекс так и не стал1.

До ХIХ века и учеными, и в официальных 
документах редко упоминалось право на здоро-
вье. Здоровье как право человека берет начало в 
общественном движении за здоровье в XIX ве-
ке. С конца этого столетия существовало движе-
ние за признание экономических, социальных и 
культурных прав2. Эти права были закреплены в 
различных международных соглашениях и де-
кларациях, а также в национальных конституци-
ях, принятых в то время.

На этом этапе общественного развития 
приоритет был отдан индивидуальным правам 
личности. Это была необходимая реакция госу-
дарства и общества на скорейшую ликвидацию 
последствий Второй мировой войны, рабства, 
рассовой и гендерной дискриминации. 

Все отмеченное выше свидетельствует о по-
степенном осознании здоровья как права челове-
ка в государственном и международном масшта-
бе. Со временем убежденность в том, что госу-
дарства несут ответственность за здоровье своих 
граждан, возрастала. Признание здоровья одним 
из прав человека определяется ответственно-
стью государства за здоровье человека. Бывают 
ситуации, когда благополучие и достоинство лю-
дей могут пострадать, если государство снимет с 
себя ответственность за их здоровье.

На сегодняшний день можно выделить раз-
личные подходы закрепления права на здоровье 
в конституциях мира. Одной из актуальных явля-
ется концепция, где здоровье рассматривается не 
только как право личности, но и как обществен-
ный интерес, общественное благо. В странах, 
где формируется данная концепция, закрепля-
ют новое отношение к феномену здоровья – как 
основному ресурсу и условию развития страны, 

1 Кодекс (1800) был составлен Францем Ан-
тоном Маи (Franz Anton Mai). Роузен отмечает, 
что этот кодекс не был реализован из-за политиче-
ской ситуации в Германских государствах в начале 
XIX в. – Роузен, 1993. – С. 141.

2  Бриджит Тобес. Право и здоровье. Теория и 
практика. – М.: Устойчивый мир, 2001.

а также потенциал здоровья рассчитывается в 
денежном выражении как капитал страны.

Именно сфера непосредственного воспроиз-
водства человека и его здоровья – стратегический 
резерв развития стран с рыночной экономикой. 
Успехи Сингапура, Тайваня и Японии объясня-
ются высоким качеством их рабочей силы. Здо-
ровье больше, чем просто ресурс, как газ, лес, 
уголь. Это – производительный ресурс или капи-
тал. Все, что производится, связано с расходова-
нием жизненной энергии и здоровья человека3. 

В Кыргызстане крайне мало благ, наращива-
ющих богатство страны. Здоровье и есть основ-
ной капитал экономики. Поэтому инвестиции в 
здоровье, ценность которого непрерывно воз-
растает во времени, будут в решающей степени 
определять развитие страны. 

В Конституции Кыргызской Республики 
здоровье рассматривается как индивидуальное 
право человека, о чем свидетельствуют следую-
щие положения4:

1. Положения, закрепляющие индивиду-
альные права на здоровье: право на жизнь 
(п. 1 ст. 14); право на охрану здоровья (ст. 34); 
право на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую природную среду (ст. 35); право 
на образование (ст. 32); право на отдых (ст. 31); 
право на свободу труда (ст. 28); право на доступ 
к ценностям культуры, на занятие искусством и 
наукой (п. 3 ст. 36); каждый имеет право на сво-
боду мысли, слова и печати, а также на беспре-
пятственное выражение этих мыслей и убежде-
ний (п. 6 ст. 14).

2. Положения, закрепляющие государствен-
ные гарантии5:

первая медицинская помощь бесплатна  
(п. 2, ст. 34); 

получение как бесплатного, так и плат- 
ного образования (п. 4 ст. 32); 

государство обеспечивает содержание,  
воспитание, обучение детей сирот и детей, ли-
шенных родительского попечения (п. 3 ст. 16); 

каждый имеет право обращаться в меж- 
дународные суды (п. 15, ст. 15);

3 Кашин В. Реформа: от модернизации к инте-
грации // Референдум. – 2005. – №10. 

4 Конституция КР от 5 мая 1993г. Изложена 
в Законе “О новой редакции Конституции Кыр-
гызской Республики” от 23 окт. 2007 г. – №157 // 
Эркин-Тоо. – 2007 г. – 24 октября. 

5 Закон “Об охране здоровья граждан КР” 
от 9 января 2005 года. – №6.
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судебная защита всех свобод и прав  
граждан (п. 5, ст. 21). 

3. В Конституции КР можно выделить поло-
жения, касающиеся охраны здоровья граждан:

запрещается проводить медицинские, био- 
логические, психологические опыты над людьми 
без их надлежащим образом выраженного и удо-
стоверенного добровольного согласия (п. 2, ст. 19);

охрана окружающей природной среды  
(ст. 35);

каждый имеет право защищать свою  
жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других лиц 
от противоправных посягательств (п. 2, ст. 14);

семья – предмет заботы всего общества и  
преимущественной охраны законом (п. 2, ст. 16). 

4. Признание здоровья одним из прав чело-
века определяется ответственностью государ-
ства за здоровье человека. Например, в Кон-
ституции Казахстана, Российской Федерации 
закрепляется ответственность должностных лиц 
за сокрытие ими фактов и обстоятельств, угро-

жающих жизни и здоровью людей. В Конститу-
ции Кыргызской Республики данное положение 
вообще отсутствует.

Такой подход закрепления права на здоро-
вье свидетельствует о недооценке в Кыргызской 
Республике значимости в модернизации эконо-
мики человеческого капитала и его естественной 
составляющей – здоровья. 

Здоровье нужно рассматривать не только как 
право каждого человека, но и как общественное 
благо, ресурс развития страны. Логика развития 
отношений “государство и здоровье граждан” 
показывает, что Кыргызской Республике необхо-
димо найти свою, адекватную менталитету на-
рода и возможностям государства, линию пове-
дения в таком важнейшем ресурсе, как здоровье 
народа.

Ценность здоровья непрерывно возрастает 
во времени, и в решающей степени определяет 
развитие страны в будущем.

Право на гражданство – одно из основных 
прав, провозглашенных во Всеобщей деклара-
ции прав человека. Оно прошло естественный 
и закономерный путь своего развития от трак-
товки как исключения из правил о гражданстве 
до установления обычной правовой нормы и 
ее трансформации в договорную. Исторически 
множественное гражданство возникло почти 
одновременно с появлением гражданства. Ре-
гламентация вопросов множественного граж-
данства известна еще в Древней Греции. До-
вольно интересна переписка македонского царя 
Филиппа V с городом Лариса: “Царь пишет, 
что ему доложили, что «ваш город из-за во-
йн нуждается во многих жителях» поэтому он 
предполагает даровать право гражданства про-

живающим в городе фессалийцам – «это будет 
полезно и мне и городу и земля будет лучше об-
рабатываться»”.

В средние века, когда главы государства 
зачастую своих подданных фактически при-
равнивали к рабам, когда права личности прак-
тически отрицались, говорить о возможности 
двуподданства было невозможно. Но в связи с 
рядом продолжительных войн, происходивших 
в этот период, возникали ситуации оккупации и 
прекращении существования независимого го-
сударства, при которой гражданин не отказался 
от гражданства своего государства, но оккупи-
ровавшие власти уже признают этого человека 
своим подданным. Такое положение временно 
порождает своеобразный бипатризм. 
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