
УДК  34:351.778.31(575.2) 
 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАВА ДОСТУПА К ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ И НПА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
САИРОВА М.Б., 

старший преподаватель кафедры  
конституционного и  

муниципального права  КГЮА 
ualibrary@mail.ru 

 
Аннотация: В данной статье проведен анализ норм международного и 

кыргызского законодательства, регулирующие право на качественную питьевую  воду и 
способы его защиты. 
 Annotation: In this paper, an analysis of international and Kyrgyz legislation governing 
the right to quality drinking water and how to protect it. 
 
 Вода, основа жизни, является одной из главных составляющих прав человека. На 
всем протяжении истории прогресс неразрывно связан с доступом к чистой воде, со 
способностью общества использовать потенциал воды в качестве производительного 
ресурса. Без чистой воды не может быть будущего. 
 Человек реализует своё право на питьевую воду посредством притязаний на 
необходимое количество и качество данного блага, адресуя такие требования 
компетентным государственным органам, соответствующим должностным лицам, 
общественным организациям, субъектам предпринимательской деятельности и 
конкретным гражданам. Его притязания, как правило, облекаются в правовую форму, т. е. 
в действующее законодательство. 
  12 декабря 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 2003 год - годом 
пресной воды с целью того, чтобы реализовать «Цели развития тысячелетия», а 2005-2015 
годы - Международным десятилетием действий «Вода для жизни», чтобы «к 2015 году 
вдвое сократить… долю людей, которые не имеют доступа к безопасной питьевой воде» и 
«остановить бездумную эксплуатацию водных ресурсов».  А  также 20 декабря 2010 года 
постановила провозгласить 2013 год Международным годом водного сотрудничества. 
Добавим, что ежегодно 22 марта весь мир отмечает Международный день воды.  
 Признавая воду одним из основных прав человека, наполняя это право конкретным 
содержанием и осуществляя его, можно создать хороший способ стимулирования 
международного сообщества и активизировать усилия государств-членов  ООН  в 
удовлетворении основных человеческих потребностей и достижении «Целей развития 
тысячелетия». Это может послужить неплохим стимулом для закрепления такого права в 
конкретных национальных и международных правовых актах и обязательствах, а также 
поможет обратить внимание на необходимость урегулирования конфликтов в сфере 
использования общих и пограничных водных ресурсов. 
 В этой ситуации научный поиск новых направлений правового обеспечения 
населения необходимым количеством питьевой воды, выявление формирующихся 
тенденций совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере 
жизнедеятельности общества нуждаются в углублённом теоретическом обосновании. 
 Целью данной работы является исследование проблемы обеспечения права доступа 
к чистой питьевой воде, акцентируя внимание, как на количестве, так и на качестве воды, 
необходимом для удовлетворения основных человеческих потребностей. Предметом 
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данного исследования является обеспечение граждан  чистой питьевой  водой как 
серьезная проблема прав человека. 
 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, закрепляющую право человека 
на воду. «Питьевая вода является правом человека, необходимым для полноценной жизни 
и осуществления всех остальных прав», — подчеркивается в документе.  
 И соответственно, питьевая вода стала одной из главных проблем ХХI века. От 
качества питьевой воды зависит здоровье людей, экологически безопасное питание, 
решение проблем медицинского и социального характера.  По мнению экологов, сегодня 
уже каждый пятый житель Земли регулярно сталкивается с отсутствием доступа к воде, 
которую можно было бы считать питьевой и соответствующей санитарным нормам[1]. 
Для миллионов женщин и мужчин доступ к воде невозможен из-за причин, которые 
связаны не только с материальной базой. В некоторых местах вода имеется в изобилии, но 
людям трудно получить  ее из-за недостатка инфраструктуры и ограниченного доступа 
вследствие политических и социально-культурных проблем. В других местах потребности 
людей превышают возможности базы природных ресурсов, и не все  люди обеспечены 
доступом к воде[2]. 
 В той же резолюции говорится, что доступ к чистой питьевой воде и  санитарным 
условиям приравнивается к фундаментальным человеческим правам  на Земле. 
Генеральная Ассамблея призвала страны — члены ООН и международные организации 
оказывать финансовое и техническое содействие бедным странам, чтобы помочь им в 
обеспечении людей чистой питьевой водой и беспрепятственного доступа к ней.  
 Первоначально право человека на необходимое количество качественной питьевой 
воды, хотя и опосредованно, закреплялось в важнейших международно-правовых 
документах, и, прежде всего, в международных документах универсального характера, 
таких как Всеобщая декларация прав человека (ст.  3  и ст.  25).  Хотя она не является 
обязательной для исполнения, многие ее положения в настоящее время считаются важной 
составляющей международного права и подтверждены во многих международно-
правовых документах. Ст. 25 п.1. провозглашает: «Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи…».[3]  
 Здесь предусматривается, что каждый человек имеет право на жизнь, которое 
образует первооснову всех других прав и свобод, складывающихся в этой сфере. Оно 
представляет собой абсолютную ценность мировой цивилизации, ибо все остальные права 
утрачивают смысл и значение в случае гибели человека. 
 По сути дела,  все остальные права,  так или иначе,  объединяются вокруг этого 
стержневого права. Так, права на социальное обеспечение, на охрану здоровья, 
благоприятную окружающую среду,  равно как и право на свободу от жестокого 
обращения... выступают в качестве дополнительных инструментов, обеспечивающих эти 
права и создающих благоприятные для жизни человека условия всеми имеющимися 
средствами[4]. 
 Основная характеристика указанного права состоит в том, что, аккумулируя другие 
права человека, право на жизнь не является простым механическим их отражателем, их 
суммой или слагаемыми, не поглощается ими и не совпадает ни с одним из них в 
отдельности..., а имеет свое собственное содержание. Именно это содержание и ставит его 
как бы над всеми правами человека[5]. 
 Тем не менее, право человека на жизнь не может быть реализовано без важнейшего 
обеспечительного условия - права на необходимое количество чистой воды.  Поэтому 
обоснованно полагать, что право на воду должно входить в число абсолютных и 
неприкосновенных прав человека, т. е. относиться к группе основных прав и свобод.   
 Можно задаться вопросом,  почему вода не включена в эту формулировку,  
вероятно, связано с тем, что к 50-м годам еще не было такой обеспокоенности нехваткой 



питьевой воды в отличие от нынешнего глобального кризиса. Но можно предположить, 
что вода неявно упоминается в ряде перечисленных нужд, т.к. имеет особо важное 
значение для поддержания адекватного уровня жизни. Невозможно удовлетворить 
стандартам Декларации, не осуществляя доступ к воде в достаточном количестве и 
качестве для поддержания здоровья человека и его благосостояния. 
 Известно, что еще одним документом, закрепляющим права человека, является 
принятый в 1966 году Международный пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП),  признающий право человека на воду.  МПГПП подтверждает «право на 
жизнь», которое обычно истолковывается таким образом, что ни одно лицо не может быть 
лишено его или ее жизни в гражданском и политическом смысле. Вода же является одним 
из основных ресурсов, необходимых для поддержания жизни. Так, в ст.11 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966), 
которое было ратифицировано 148  государствами  говорится, что «…признают право 
каждого  на достаточный уровень для него и семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни» [6].  
 Думается, подобный статус должен распространяться и на обеспечительные 
условия указанного права, включая и право человека на необходимое количество чистой 
питьевой воды. 
 Наряду с этим в международно-правовых документах этого периода закрепляются 
новые виды прав, также непосредственно связанных с фундаментальным правом человека 
на жизнь и его обеспечительными условиями.  
 В частности, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах содержит следующие права человека:  
- право не голодать; 
- право на надлежащую пищу; 
- право на чистую, пригодную для питья воду. 
- право быть физически и психически здоровым. Это право не осуществимо при 
отсутствии надлежащего питания и чистой воды. 
 Важно отметить, что Всеобщая декларация прав человека и Международные пакты 
подготовили почву для принятия ООН в последующие годы важнейших документов о 
регламентации отношений международного сообщества с окружающей средой. 
 Согласно ст 1. Глобальной  рамочной  конвенции  о  праве на  воду термин «право 
на воду» - «призвано обеспечить каждому человеку свободный доступ к приемлемой по 
качеству, пригодной для питья и доступной по цене воде для личного и хозяйственного 
употребления», а также оно является основным правом доступа к «воде для  жизни»: вода, 
качество, количество и доступность которой достаточны для удовлетворения основных 
потребностей людей в питье, гигиене, чистке, приготовлении пищи, натуральном 
сельском хозяйстве для местного потребления продовольствия и санитарии. Эти 
требования являются основой водной безопасности, и все же они повсеместно 
игнорируются[1].  
 Однако бывают и противоположные случаи. Так, достаточно остро в настоящее 
время стоит проблема обеспечения устойчивого доступа к безопасной питьевой воде или 
основным санитарно-гигиеническим удобствам. 
 В основу регулирования современных мировых отношений в области 
использования и охраны водных объектов положены Дублинские принципы (Дублин). 
Следует отметить, что «Дублинская декларация о воде для реализации устойчивого 
развития (1992)»,  Глобальная  рамочная  конвенция  о  праве на  воду, как и иные 
документы в форме резолюций, относятся к группе международных документов 
рекомендательного характера и не подлежат подписанию и ратификации или иным 
процедурам,  влекущим ее превращение в акт обязательной юридической силы.  Так,  в  
Глобальной  рамочной  конвенции  о  праве на  воду говорится, что достижение всех 



других Целей развития тысячелетия, в частности выполнение обязательств по 
искоренению крайней нищеты и голода, снижению детской смертности, содействию 
достижения равенства полов и расширению прав и возможностей женщин, полностью 
зависит от людей, имеющих доступ к воде.  
 Чтобы воспользоваться этими правами, пища и вода должны быть в наличии и 
людям должен быть обеспечен к ним доступ, что ведет к продовольственной 
безопасности и безопасности снабжения питьевой водой. Под наличием понимается само 
присутствие пищи или средств к производству продуктов питания в группе или хозяйстве; 
сюда также входит и наличие источника воды. Под доступностью понимается реальная 
возможность получить наличные пищу и воду. Во многих случаях затруднения связаны 
именно с доступностью. Во многих странах нищета населения служит препятствием, 
закрывающим доступ к пище и воде. Безопасность означает, что пища и вода всегда в 
наличии и доступны населению, и что у людей есть уверенность, что такое положение 
сохранится и на протяжении жизней последующих поколений[7].  
 Международным сообществом разработаны еще документы, охватывающие 
основное право доступа к воде для удовлетворения своих элементарных потребностей. 
Поэтому,  как говорится в Общем комментарии ООН №12,  доступ «к  годной к 
применению, физически и материально доступной воде в достаточном количестве» 
становится сам по себе правом человека. Также оно получило особое признание в Общем 
комментарии №15, где комитет отметил, что право человека на воду является 
обязательным условием для жизни в условиях соблюдения человеческого достоинства. 
Это право является непременным условием для осуществления остальных прав человека:  
в нем говорится, что «…вода абсолютно необходима  для надлежащего уровня жизни, 
поскольку вода ничем не заменима и важна для поддержания жизни».  
 По официальным данным, на сегодня в мире 1,1 миллиарда человек не имеют 
доступа к доброкачественной питьевой воде,  а 2,7  млрд.  людей живут в антисанитарных 
условиях,  около 1,5  млн.  детей до пяти лет ежегодно умирают от болезней,  связанных с 
употреблением непригодной для питья воды. Это неизбежно приведет к острой нехватке 
воды, давлению сверх нормы на ряд водных бассейнов, злоупотреблению государствами 
водными ресурсами. Таким образом, человечество оказывается перед серьезной 
проблемой доступа к воде жителей всех государств и потенциальных конфликтов на этой 
почве. Получается, доступ к чистой и безопасной питьевой воде является необходимым 
условием полноценной жизни человека[8]. 
 По прогнозам ООН,  к 2025  году две трети населения Земли будет ощущать 
нехватку чистой питьевой воды[7].  
 Несмотря на то, что уже осуществляются попытки организации международного 
сотрудничества в целях облегчения доступа жителей разных стран к питьевой воде (в 
качестве примера можно отметить «Цели развития тысячелетия» ООН), человечество не 
имеет четких и эффективных международно-правовых документов для решения данной 
проблемы. Не существует нормативного акта, который бы рассматривал воду как право 
человека.  
 Основное право доступа к воде мы можем отметить и в следующих документах:  
§ План действий по воде Мардел Плата (1977)  
§ Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации женщин (1979)  
§ Конвенция о правах ребенка (1989)  
§ Дублинская декларация о воде для реализации устойчивого развития (1992)  
§ Глобальная рамочная конвенция о праве на воду (1992)  
§ Цели развития тысячелетия по борьбе с нищетой, недоеданием и обеспечению 

устойчивой окружающей среды 
§ Различные международные инструменты и декларации  
§ Конституция  Кыргызской Республики  



 В наши дни проблема нехватки пресной воды для ряда государств стоит крайне 
остро, однако вполне возможно предположить, что лет через двадцать эта проблема 
станет центральной для всех жителей Земли. Подобные прогнозы озвучивались на 
многих конференциях. Представители ООН и ЮНЕСКО в один голос твердили о 
возрастающей значимости исследований в области обеспечения населения пресной 
чистой водой. Их выводы неутешительны. 
 В Кыргызстане также эта проблема остро стоит уже сейчас, где 70% населения 
имеет проблемы достаточного количества доброкачественной воды для удовлетворения 
своих питьевых и хозяйствен¬но-бытовых нужд.  И это притом, что Кыргызстан  - одна из 
богатейших на водные ресурсы стран Центральной Азии (2 место).  
 В стране, богатой водными ресурсами, на сегодняшний день самое бедное 
законодательство. Нет ни одного закона, который бы регулировал отношения в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в то время как в европейских странах (Франции, 
Германии, Англии) законодательные акты содержат 500-600 страниц. В Кыргызской 
Республике правовое регулирование отношений, связанных с хозяйственным оборотом 
питьевой воды, осуществляется единственным подзаконным актом – «Правилами  
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации» (1999 год). В 
Конституции Кыргызской Республики, Гражданском кодексе Кыргызской Республики 
вообще отсутствуют нормы, регулирующие ресурсоснабжение, включая воду.   
 Действующее законодательство Кыргызской Республики, регулирующее 
отношения в сфере водопользования, на сегодняшний день исчерпало свой позитивный 
потенциал и тормозит дальнейшее развитие отрасли. Его недостатки привели к 
существенному ослаблению роли государства в управлении водными ресурсами, 
снижению защиты водных объектов.  
 В настоящее время в республике применяются российские стандарты качества 
питьевой воды, так как пока экономически нецелесообразно создавать свои стандарты, т.к. 
это требует значительных финансовых вложений.  
 Ситуация усугубляется тем, что в законе Кыргызской Республики   «О питьевой  
воде», принятом  еще в феврале 1999 года  и «О  местном самоуправлении и местной  
государственной  администрации», принятом  в  декабре 2001 года, говорится что 
обеспечение населения питьевой водой  возложено на местные органы власти, а  на 
уровне  республики в  настоящее время фактически  нет государственного органа 
управления, который бы координировал эту деятельность, обеспечивал разработку 
государственной политики, формирование  нормативной базы и привлечение инвестиций 
в этот сектор. 
 Долгое время в Кыргызстане к воде относились как к чему-то наименее ценному, 
кое-где такое отношение сохраняется до сих пор.  Однако с развалом Советского Союза,  
обветшанием инфраструктуры и усилением внутренней миграции вода в местах большого 
скопления людей становится ценным ресурсом. Проблема доступа к питьевой воде стала 
актуальной сейчас не только в отдаленных селениях, но и в крупных населенных пунктах.  
 Бишкек - столица Кыргызстана, ее крупнейший город и место с наиболее высокой 
экономической активностью, куда тянутся десятки тысяч внутренних мигрантов.  За годы 
независимости население Бишкека по официальным данным почти удвоилось, по другим 
данным - выросло втрое. Сейчас город опоясан "новостройками" - так в Кыргызстане  
называют жилые массивы преимущественно одноэтажных, нередко глинобитных 
строений. Эти районы - результат самовольного захвата земель жителями сельской 
глубинки, приехавшими за лучшей долей в Бишкек. Позже их владения были узаконены, 
однако из благ цивилизации там есть только электричество[9]. 
 Универсальное значение проблемы обеспечения качества жизни в области 
водоснабжения населения проявляется, прежде всего, в неблагоприятном состоянии 
водных объектов —  источников питьевого водоснабжения,  а,  следовательно,  и в 



отрицательном влиянии водного фактора на здоровье населения и ухудшающуюся 
демографическую ситуацию в нашей стране. 
 Самое пристальное внимание научной общественности, практических работников и 
простых людей привлекают вопросы упорядочения питьевого и бытового водоснабжения 
населения при решении проблемы жилищно-коммунального хозяйства, которая стала 
одним из основных, если не главным препятствием для нормальной социально-
экономической жизни страны. 
 Президент Института общественной политики Муратбек Иманалиев говорит – 
«Доступ к чистой питьевой воде -  приоритет особой важности…  Вода -  богоданный 
фундамент формирования философии бытия. В конечном итоге, вода – это национальная 
ценностная емкость и ценностный ориентир». Речь идет о здоровье и безопасности людей. 
Вода же является естественной основой и ресурсом обеспечения благополучия народа при 
правильном и разумном использовании. 
 Вода всегда была и будет важным природным ресурсом, необходимым для 
развития любого государства. Чистая питьевая вода нужна для поддержания здоровья 
человека; огромные объемы воды необходимы для ирригации, развития промышленности, 
энергетики, содержания рекреационных зон, навигации и иных видов человеческой 
деятельности. 
 Рост численности населения, экономическое развитие, урбанизация и 
индустриализация создают серьезную угрозу загрязнения воды во многих странах, 
обуславливают тенденции возрастающего дефицита водных ресурсов и ухудшения их 
качества[10].    
 Одним из следствий этого является обострение конкуренции на использование 
водных ресурсов в целях водоснабжения, орошения, гидроэнергетики и т.д. Другая 
проблема – рост загрязнения водных ресурсов и водосборных бассейнов, который наносит 
значительный ущерб окружающей среде и угрожает жизням сотен тысяч людей. 
 Среди вопросов и проблем, связанных с использованием водных ресурсов, 
существующих в Кыргызской Республике, можно выделить следующее: 
Ø отсутствие системного подхода к управлению водными ресурсами; 
Ø совершенствование нормативно-правовой базы; 
Ø проблема улучшения координации и систематизации сбора данных о количестве и 

целях использования воды; 
Ø информационное  обеспечение; 
Ø недостаточность институционального потенциала; 
Ø деградация водоразделов и разрушение дамб; 
Ø социальные аспекты; 
Ø внедрение современных инновационных технологий; 
Ø отсутствие понимания воды как жизненно необходимого блага и, следовательно, 

отсутствие бережного отношения к воде. 
 Безопасность питьевой воды и ее влияние на здоровье человека является 
приоритетным направлением нашего общества. Вода необходима для поддержания жизни 
человека, поэтому она должна быть доступна каждому – это аксиома. 
 Все дело в том, что водоносная инфраструктура, заложенная еще в середине 
прошлого века, значительно изношена, а в большинстве селений пришла в негодность. 
Доступ к чистой питьевой воде существенно ограничен. В настоящее время 70% 
населения страны не имеет достаточного доступа к чистой питьевой воде,  в 
государственном бюджете не хватает собственных средств, которые можно было бы 
направить на развитие водной инфраструктуры» - рассказал Русской службе Би-би-си 
директор Департамента развития питьевого водоснабжения при правительстве 
Кыргызстана  Аскар Токтошев.  
 В целях решения дефицита питьевой воды в сельских районах страны был 
запущен масштабный проект «Таза суу» (в переводе с кыргызского языка означает 



«Чистая вода»). Программа призвана обеспечить питьевой водой сотни сел по всей 
Кыргызской Республике.  
 За 12 лет реализации проекта "Таза суу" ("Чистая вода") охвачено было около 500 
сел - менее трети всех существующих в Кыргызстане. (Всего в Кыргызской Республике  
насчитывается около 1800 селений). С 2000 года в 533 селах страны новые водопроводные 
сети были построены за счет внешних доноров - Азиатского банка развития и Всемирного 
банка.  Такие данные еще раз подтверждают особую приоритетность проблемы для 
кыргызстанцев. Иностранные доноры выделили 70 миллионов долларов, но по оценкам 
гражданского общества, проект «Таза суу» показал свою неэффективность. Это связано с 
тем, что проект предусматривает огромные коррупционные схемы», - считает Анара 
Дауталиева - член общественного экспертного совета по вопросам развития образования 
при президенте Кыргызстана, руководитель  Общественного объединения  «Таза табигат» 
(«Чистая природа»). По ее данным, в проекте «Таза суу» выявлены различные 
недоработки и отклонения от норм проектирования. В итоге, в большинстве сел 
республики нет питьевой воды, из-за многочисленных нарушений он был заморожен. 
 Об этом шла речь и в ходе пресс-тура по Иссык-Кульской области, организатором 
которого выступило Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС). Глава 
АРИС Эльмира Ибраимова проинформировала, что АРИС занимается реабилитацией 
систем водоснабжения в селах Кыргызстана, а это  порядка 1,5 миллионов сельских 
жителей Кыргызстана (более 400 сел) на сегодняшний день, не имея постоянного доступа 
к чистой питьевой воде, используют для ежедневного употребления и приготовления 
пищи открытые источники с сомнительным качеством жидкости. 
 Доступ к чистой питьевой воде в Нарынской области составляет 61%, 
Таласской области - 60%, Иссык-кульской области - 38%, Баткенской области - 
30,9%, Ошской области - 25%, Чуйской - 21%. 
 Можно  привести множество примеров подобных проблем с питьевой водой  по 
всему Кыргызстану. При отсутствии воды в городе, области или в стране граждане 
испытывают значительные неудобства и лишения   особенно это проявляется на 
незащищенных категориях граждан. Женщины и дети  не могут получить чистую воду 
самостоятельно и зависят от водоснабжения, предоставляемого государством. Если 
существуют хоть какие-либо проблемы с водой, особенно страдают от этого дети.  
 Следовательно, можно быть абсолютно убежденным в том, что чистая питьевая 
вода является одним из прав человека, и каждый человек  имеет право на доступ к ней. 
Проблема стоит очень остро для многих миллионов людей, и мы должны помнить об этом 
во времена дефицита пресной воды. Внимание простых граждан всех стран к этой 
проблеме - оказать влияние на правительства государств и повлиять на их 
ответственность в вопросе обеспечения водой. 
 Таким образом, «право на безопасную воду» - часть закона о воде или закона о 
природных ресурсах; соблюдение этого права зависит от хорошей защиты окружающей 
среды и интегрированного управления водными ресурсами. Оно отличается от прав на 
воду, которые рассматривают определенный объем воды, предоставляемый для 
определенных нужд потребителей. А так как есть право  на безопасную  воду, то есть  и  
обязанность  органов  государственной власти  вместе  с  гражданской  солидарностью. 
Право на воду подразумевает попытки гарантировать справедливый и устойчивый доступ 
к безопасной воде и санитарии для всех по доступным ценам, в физически доступных 
местах при всеобщей безопасности. 
 Проблема чистой питьевой воды лежит на поверхности и видна невооруженным 
глазом. Власти, бизнесу и обществу следует обратить самое серьёзное внимание на 
решение этой проблемы.  
 Успех выполнения поставленных перед нами задач во многом зависит от 
поддержки населения – основного потребителя воды, это новый качественный шаг в 
обеспечении безопасности питьевой воды для населения, она должна стать приоритетным 



проектом социальной политики Кыргызстана, а его реализация позволила бы создать 
современный водный сектор  - финансово стабильный, экономически эффективный и 
динамично развивающийся. А для этого необходимо: 

- увеличить продолжительность жизни кыргызстанцев за счет потребления чистой 
питьевой воды; 

- реализовать инновационные проекты в водном секторе республики; 
- снизить экологические риски, связанные с загрязнением водных ресурсов 

Кыргызстана; 
- привлечь бизнес в водный сектор республики; 
- сделать доступной информацию о качестве воды и бытовых фильтрах; 
- вовлечь население в процесс повышения эффективности использования воды. 

 Задач много, но самое главное, что мы обозначили проблему, теперь мы будем ее 
решать. В Кыргызстане сегодня воду практически никто не ценит, не дает ей надлежащую 
оценку.  
 Со временем вода Кыргызстана станет на вес золота, и вопрос в том, кто осознает 
это первым. И Кыргызстан может сделать страну самодостаточной и процветающей без 
ущерба для собственного суверенитета.  
 Чистая питьевая вода – напоминание населению о мощи государства и 
прогрессе цивилизации.  
 Кыргызстан – резервуар с чистой питьевой водой регионального масштаба. Уже 
пришло понимание богатства, но нет механизмов его реализации. А начинать надо с 
малого – обеспечить достаточным количеством воды все и каждого гражданина страны. 
Задача сложная, но выполнимая[11]. 
 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. вода – это природное богатство, которое имеет важное значение для 
Кыргызстана и которое требует правового регулирования с учетом норм международного 
и национального права. 

2. правовое регулирование обеспечения доступа к чистой питьевой воде должно 
учитывать принципы приоритетности использования воды  в питьевых и бытовых нуждах, 
платности и экономических интересов.  
 Проблемы обеспечения доступа к чистой питьевой воде могут быть оптимально 
урегулированы  только при наличии развитого законодательства в этой сфере, которое 
удовлетворяет современные требования и учитывает национальные интересы 
кыргызского общества. 

 Накопленный исторический и практический опыт, а также действующее 
законодательство Кыргызской Республики, научные разработки вопросов правового 
регулирования обеспечения доступа к чистой питьевой воде являются важнейшим 
условием дальнейшего совершенствования как внутригосударственного законодательства, 
так и  международного права в области обеспечения доступа к чистой питьевой воде. 
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