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The article is devoted to study the understanding of the foreign citizens and persons without 
citizenship in the Kyrgyz Republic. The legal basis for the foreign citizens to be in the Kyr-
gyz Republic is determined by the system of legal norms, intended to regulate relationships 
between citizens of other countries and our Republic regarding obtaining Kyrgyz citizen-
ship, getting rights and freedoms, fulfilling duties and etc. The author suggests to make 
amendments to the current legislation for the foreign citizens under the international human 
rights standards. 

 
 
Одной из высших ценностей человеческой 

цивилизации, охватывающей различные сто-
роны индивидуального и общественного бы- 
тия, являются права человека – неотъемлемые 
свойства и возможности, определяющие меру 
его свободы, закрепленные в правовых нор-
мах, нравственных и политических правилах, 
религиозных догматах; возможности исполь-
зования человеком наиболее существенных 
благ, защиты его жизненных интересов; пре-
делы осуществления государственной власти, 
способ свободного развития личностью ее 
способностей и талантов; способ защиты че-
ловечества от глобальных угроз его существо-
ванию1. 

Обеспечение и гарантированность прав  
и свобод человека – конечная цель и глав- 
ный результат развития государств, ориенти-
рующихся на демократические правовые цен-
ности. 

Проблема прав человека – всеобщая про-
блема, которая выходит за пределы отдельных 
национальных систем, приобретает универ-
сальный характер и требует сотрудничества и 
                                                                                                               

1 Рудинский Ф.М. Понятие и содержание 
прав человека: Сб. науч. тр. юрид. фак-та МГПУ. 
Сер. 23. Право и права человека. Кн. 3 / Под ред. 
Е.Н. Рахмановой. – М., 2000. – С. 22. 

координации между государствами и между-
народными организациями. Цивилизованное 
общество и правовое государство являются 
самыми надежными гарантами обеспечения и 
защиты прав человека, где правозглашенность 
последних не носит декларативный характер. 
Правовым государствам присущ осознанный и 
взвешенный подход к их реализации, основан-
ный на действительном уважении к правам че-
ловека с учетом мировых стандартов2. 

По мнению И. Канта, главный моральный 
императив человеческого существования, оп-
ределяющий границы свободы себя самого и 
свободы других – это право. Право так же за-
кономерно в человеческом обществе, как за-
кономерен разум. Свобода вне права, закона – 
это дикость, варварство, животное состояние: 
“Высшей среди… обязанностей является глу-
бокое уважение права других людей. Наш долг 
состоит в том, чтобы глубоко уважать право 
других и как святыню ценить его. Во всем ми-
ре нет ничего более святого, чем право других 
людей. Оно неприкосновенно и нерушимо. 
Проклятие тому, кто ущемляет право других и 

 
2 Бусурманов Ж.Д. Права человека в постсо-

ветском пространстве: вопросы теории и практи-
ки обеспечения: Автореф. ... докт. юрид. наук. – 
Алматы, 2006. – С. 3. 
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топчет его ногами! Право человека должно 
обеспечивать ему безопасность, оно сильнее 
всякого оружия и надежнее всех стен”1. 

Право, по Канту, основано на разуме, в 
нем, его “чистоте” и силе видел он глубокую 
суть права2. Право в своем единении с зако-
ном – составная часть гражданского общества. 
Только зрелое гражданское общество, усво-
ившее необходимость права, способно создать 
правовое государство. 

По Канту, человек как субъект права вы-
ступает в трех качествах: как человек, наде-
ленный свободой члена человеческого сооб-
щества; как подданный, обладающий равенст-
вом с каждым другим, как гражданин, 
имеющий гражданскую и политическую само-
стоятельность. С.С. Алексеев считает, что под 
подданным Кант понимал “всякого, кто нахо-
дится под законом”, а под равенством – имен-
но правовое равенство. 

И еще одно замечание, важное для пони-
мания кантианской концепции “права челове-
ка”: высшей ценностью права он полагал 
справедливость, основанную на принудитель-
ном праве, т.е. праве, обязательном для всех, и 
отвергал сострадание в духе благотворитель-
ности как субстрат справедливости3.  

Идеи Канта, как и идеи идеологов Про-
свещения, увенчаны Декларацией прав чело-
века и гражданина 1789 г., первого в истории 
человечества документа подобного рода и та-
кой юридической силы (до сих пор Деклара-
ция входит составной частью во все француз-
ские конституции), который непосредственно 
обращен к человеку и ставит его в центр пра-
вового мироздания. Вчитаемся в этот доку-
мент, поскольку он вписывается в нашу тему. 
Преамбула Декларации прав человека и граж-
данина 1789 г.: “Представители французского 

                                                        

                                                       

1 Кант И. Из лекций по этике: Этическая 
мысль. – М., 1988. – С. 306. 

2 Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога 
на земле: Иммануил Кант и проблемы права в 
 современную эпоху. – М., 1998; Новгород- 
цев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и 
государстве. – СПб., 2000 (переиздание первого 
издания 1902 г.) 

3 Ковлер А.И. Антропология права. – М.: 
Норма, 2002. – С.296. 

права, образовав Национальное собрание и 
полагая, что невежество, забвение прав чело-
века или пренебрежение ими являются един-
ственной причиной общественных бедствий и 
испорченности правительств, приняли реше-
ние изложить в торжественной Декларации ес-
тественные, неотчуждаемые и священные пра-
ва человека, чтобы эта Декларация, неизменно 
пребывая перед взором всех членов общест-
венного союза, постоянно напоминала им их 
права и обязанности; чтобы действия законо-
дательной и исполнительной власти, которые в 
любое время можно было бы сравнить с целью 
каждого политического института, встречали 
большее уважение; чтобы требования граждан, 
основанные отныне на непростых и неоспори-
мых принципах, устремлялись к соблюдению 
Конституции и всеобщему благу”4.  

Общим местом теории прав человека ста-
ло выявление соотношения таких понятий, как 
человек, гражданин, личность и их права. 

Права человека – это общесоциальная ка-
тегория, чаще всего ассоциирующаяся с есте-
ственными правами, в то время как права гра-
жданина – это права, признанные государст-
вом и поставленные под его защиту5. По 
мнению Л.Д. Воеводина, термин “личность” 
объединяет оба эти обозначения, а само поня-
тие “правовой статус личности” носит обще-
родовой, универсальный характер6. Обобщен-
но говоря, правовой статус личности – это  
совокупность ее юридических прав и обязан-
ностей, социальных возможностей, законода-
тельно закрепленных государством. Правовой 
статус личности – зеркальное отражение ее, 
личности, субъективных прав. “Субъективное 
право как юридическая категория означает 
выраженные в норме права и закрепленные в 
ней: а) свободу поведения индивида в грани-
цах, установленных нормой права; б) возмож-
ность для индивида пользования определен-
ным социальным благом; в) полномочия со-
вершать определенные действия и требовать 

 
4 Международные акты о правах человека. 

Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин, 
Е.А. Лукашев. – М.: Норма, 1998. – С. 32–34. 

5 Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия: Пра-
ва человека. – М.: Черкесск, 1992. – С. 118–120. 

6 Воеводин Л.Д. Указ. соч. – С. 53. 
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соответствующих действий от других лиц;  
г) возможность обратиться в суд для защиты 
нарушенного права”1. 

Для чего необходим нам этот краткий по-
втор элементарных понятий теории прав чело-
века? Для того, чтобы еще раз уяснить, что 
“права человека – это субъективные права, 
выражающие не потенциальные, а реальные 
возможности индивида, закрепленные в кон-
ституциях и законах”2. Именно акцент на ре-
альных, а не на иллюзорных, социальных воз-
можностях личности должны делать юристы. 
Только такой подход избавит нас от юридиче-
ского идеализма, принимающего норму закона 
не только за должное, но и за сущее. Такой 
подход дает как теоретические, так и практи-
ческие результаты, выводя, например, на кон-
цепцию неофициального толкования права, 
способного существенно приблизить правовой 
массив к человеку3. 

Проблемы человека следует рассматри-
вать не только как высшей социальной ценно-
сти, но и как ценности социально-правовой4. 
Это необходимо, например, чтобы реалистич-
но посмотреть на аксиому неотчуждаемости 
естественных прав: является ли, например, ог-
раничение этих прав в конкретных правоот-
ношениях (уточним: именно ограничение, до-
пустимое в каждом демократическом общест-
ве, а не изъятие) покушением на эти права. 
Переведем вопрос в практическую плоскость: 
если государство не в состоянии обеспечить 
реальными гарантиями те или иные права, не 
честнее ли не сеять у граждан иллюзии, а ука-
зать на пределы использования декларируе-
                                                        

                                                       1 Лукашева Е.А. Общая теория прав челове-
ка. – М.: НОРМА, 1996. – С. 35. 

2 Там же. – С. 33–34. 
3 В работе Л.В. Соцюро раскрываются как 

потенциал компетентного неофициального тол-
кования, так и обыденного толкования, перево-
димого из сферы бытовой психологии в плос-
кость активной правовой позиции индивида. См.: 
Соцюро Л.В. Неофициальное толкование норм 
права. – М., 2000. 

4 Петрухин И.Л. Человек как социально-пра- 
вовая ценность // Государство и право. – 1999. – 
№10. – С. 83–90; Чиркин В.Е. Общечеловеческие 
ценности, философия права и позитивное право 
// Право и политика. – 2000. – №8. – С. 4–14. 

мых прав и свобод, а заодно и на цену их 
обеспечения5. Составители Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах исходили из правового реализ-
ма, записывая в ст. 2, что государства-
участники обязуются принимать меры по 
обеспечению признаваемых в Пакте прав “в 
максимальных пределах имеющихся ресур-
сов”6. Представляется, что честный диалог го-
сударства и гражданина посредством права 
позволит смягчить проблему их взаимного от-
чуждения7. 

Личность, сильная сознанием своей соци-
ально-правовой ценности и сильное государ-
ство, сильное оттого, что его граждане благо-
получны, а их права и свободы защищены 
средствами права и авторитета государства. 
Правда, дело за малым – за осознанием лично-
стью своей ценности8.  

Условимся, что личностные права – это 
разновидность личных прав. Напомним, как 
теория прав человека и гражданина определяет 
личные (гражданские) права и свободы. Лич-
ные (гражданские) права призваны обеспечи-
вать свободу и автономию индивида как члена 
гражданского общества, его юридическую  
защищенность от какого-либо незаконного 
внешнего вмешательства. Органическая осно-
ва и главное назначение гражданских прав со-
стоят в том, чтобы обеспечить приоритет ин-
дивидуальных, внутренних ориентиров разви-
тия каждой личности. 

Эта категория прав характеризуется тем, 
что государство признает свободу личности в 
определенной сфере отношений, которая от-
дана на усмотрение индивида и не может быть 

 
5 Познер Р. Цена обеспечения юридических 

прав // Конституционное право: Восточноевро-
пейское обозрение. – 1995. – №3. 

6 Права человека: Сб. международных доку-
ментов. Том 1 (часть первая). Универсальные до-
говоры. – ООН, Женева, 2002. – С. 7.  

7 Ковлер А.И. Антропология права. – М.: 
Норма, 2002. – С. 372. 

8 Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Государст-
венная идеология: К вопросу о правомерности 
категории // Государство и право. – 1999. – №3; 
Василенко А.В. О проблеме формирования идео-
логии современного Российского государства // 
Право и политика. – 2001. – №2. 
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объектом притязаний государства. Она обес-
печивает, напомним, так называемую негатив-
ную свободу. Эти права, являясь атрибутом 
каждого индивида, призваны юридически за-
щитить пространство действия частных инте-
ресов, гарантировать возможности индивиду-
ального самоопределения и самореализации 
личности1. 

При этом автономность личности по от-
ношению к другим общественным структурам 
чаще всего не становилась самоцелью, а была 
лишь естественным условием раскрытия лич-
ных способностей в максимально возможной 
полноте. 

На наш взгляд, сердцевину личных прав 
составляют право на жизнь и достоинство 
личности, право на свободу и личную непри-
косновенность, свобода совести2. Именно они, 
очевидно, являются базовыми, родовыми пра-
вами для личностных прав. В правовой систе-
ме Кыргызской Республики место и роль ино-
странных граждан определяются посредством 
категории правового статуса. 

Главным элементом правового статуса  
человека выступают основные права, свободы 
и соответствующие обязанности его, непо-
средственно определяющие его положение и 
роль в обществе, меру юридической свободы  
и ответственности, возможных и должных 
действий. Они создают необходимые условия 
для всестороннего развития и совершенство-
вания человека, удовлетворения его интересов, 
потребностей. Тем более это справедливо  
для нашего общества, где человек рассматри-
вается как высшая социальная ценность и  
где для ее развития и совершенствования соз-
даются необходимые условия3. “Задача истин-
ного демократического общества состоит в 
том, чтобы наиболее полно выразить и законо-

                                                        

                                                       

1 Права человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – 
М., 1999. – С. 142–143. 

2 Исторический обзор развития этих прав. 
См.: Ваиd J.P.Lе droit de vie et de mort // Arche-
ologie de la bioehique. – 2001. 

3 Орозалиева А.А. Права, свободы и обязан-
ности человека по Конституции Кыргызской 
Республики // Новый век. – 2002. – № 4. – С. 10–
18. 

дательно закрепить права и свободы лично-
сти”4. 

По общему правилу, в современных усло-
виях правовое положение иностранцев в дан-
ной стране основывается на тех же принципах, 
что и правовое положение собственных граж-
дан, за исключением тех политических прав, 
которыми наделены только собственные граж-
дане и которые рассматривают в юридической 
литературе как вид правового режима для ино-
странцев – национальный5. Помимо нацио-
нального, наиболее распространенными явля-
ются режимы наибольшего благоприятствова-
ния и специальный. 

Основное место среди актов, определяю-
щих сегодня правовую основу иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Кыргызской 
Республике, занимает Конституция Кыргыз-
ской Республики. В новой редакции Консти-
туции Кыргызской Республики, принятой Жо-
горку Кенешем Кыргызской Республики от 
30.12.2006 г., нет положения, где за иностран-
цами признавалось бы равноправие со своими 
гражданами, т.е. национальный режим, когда в 
старой редакции Конституции Кыргызской 
Республики (от 18.02.2003 г.) такое положение 
имелось: в соответствии со второй главой ст. 
14 “Иностранцы и лица без гражданства поль-
зуются в Кыргызской Республике правами и 
свободами граждан, а также несут обязанности 
на основании, условиях и в порядке, преду-
смотренном в законах, межгосударственных 
договорах и соглашениях”. 

Такое положение закрепляется и в других 
государствах, как, например, в Конституции 
России 1993 г. (ч. 3 ст. 62): “Иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных фе-
деральным законом или международным до-
говором Российской Федерации”.  

Отметим следующее важнейшее положе-
ние Всеобщей Декларации прав человека, под-

 
4 Олейник П.А. Личность. Демократия. За-

конность. – М., 1981. – С. 41. 
5 Анисимов Л.Н. Международное право: 

Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчи-
кова. – М.: Междунар. отношения, 2005. – С. 189. 
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черкивающее универсальный (т.е. без терри-
ториального изъятия) характер прав человека: 
“Каждый человек, где бы он ни находился, 
имеет право на признание его правосубъект-
ности” (ст. 6)1. 

В связи с этим, по нашему мнению, нужно 
добавить в основной закон страны положения 
для иностранцев, предусматривающие предос-
тавление национального режима, т.е. равный 
статус, за исключением прав и свобод, закреп-
ленных за гражданами страны законами или 
договорами2. В настоящее время значительная 
часть государств признает за иностранцами 
такое равноправие со своими гражданами. 

Необходимо отметить, национальный ре-
жим не означает, что объем прав и обязанно-
стей граждан данного государства и иностран-
цев идентичен. Странно, к примеру, призна-
вать право за безработным иностранцем-
туристом быть зарегистрированным в службе 
занятости и получать пособие по безработице. 
Национальный режим означает принципиаль-
но равный подход к защищенности и гаранти-
рованности прав и свобод иностранцев и гра-
ждан данной страны, а также к ответственно-
сти за нарушение обязанностей в строгом 
соответствии с законом3. 

Вместе с тем, очевидно, что существенно 
различается положение иностранцев, прие-
хавших в туристическую поездку или коман-
дировку, и иностранцев, имеющих в данной 
стране место жительства и постоянно факти-
чески там проживающих, занимающихся ка-
кой-либо деятельностью, приносящей им до-
ход, и т.д.  

Конституционные нормы являются ис-
ходными и предопределяют содержание всех 
других правовых норм, касающихся прав, сво-
бод, обязанностей человека и гражданина. С 
начала приобретения суверенитета были при-
няты законы и подзаконные акты, касающиеся 

                                                        

                                                       

1 Права человека: Сб. международных доку-
ментов. Том 1 (часть первая). Универсальные до-
говоры. – ООН, Женева, 2002. – С. 2.  

2 Лукашев Е.А. Права человека. – М.: НОР-
МА, 2002. – С. 127. 

3 Автономов А.С. Правовая онтология поли-
тики: к построению системы категорий. – М., 
1999. – С. 124. 

правового положения иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Кыргызской Республи-
ке, регулирующих порядок осуществления 
иностранцами своих прав в различных сферах 
страны4. Принципы, на которых основаны за-

 
4 См. Законы Кыргызской Республики: “О 

правовом положении иностранных граждан в 
КР” от 14 декабря 1993 г. № 1296-XII; “О поряд-
ке пребывания иностранных граждан в КР” от  
14 декабря 1993 г., а позже “О внешней мигра-
ции”. – Бишкек от 17 июня 2000 г. № 61 (в ре-
дакции Закона КР от 21 ноября 2002 г. № 153); 
“О гражданстве КР”. – Бишкек от 18 декабря 
1993 г. № 1333-XII (в редакции Закона КР от  
25 июля 2002 г. № 130); “О беженцах”. – Бишкек 
от 25 марта 2002 г. № 44; Постановление Прави-
тельства Кыргызской Республики: “Об утвер-
ждении Положения о порядке осуществления 
трудовой деятельности иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства на территории 
КР и Положения о порядке осуществления дея-
тельности по трудоустройству граждан КР за ру-
бежом”. – Бишкек от 8 сентября 2006 г. № 639; 
“Об утверждении прейскуранта расценок за вы-
дачу разрешительных документов на право веде-
ния деятельности, связанной с привлечением 
иностранной рабочей силы в КР и трудоустрой-
ством граждан КР за ее пределами”. – Бишкек от 
31 октября 2006 г. № 754; “О введении персо-
нальных карточек-памяток для иностранных 
граждан”. – Бишкек от 26 января 2004 г. № 34; 
“Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь, Правительством Республики Казах-
стан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Таджикистан о взаим-
ных безвизовых поездках граждан” (в редакции 
Протокола от 24 марта 2005 г.). Утв. 25 апреля 
2001 г. № 190. – Минск от 30 ноября 2000 г.; 
“Соглашение между Правительством Кыргыз-
ской Республики и Правительством Исламской 
Республики Пакистан об установлении безвизо-
вого режима для владельцев дипломатических и 
служебных паспортов”. Утв. 28 июня 2005 г.  
№ 264. – Бишкек от 8 марта 2005 г.; “Меморан-
дум о взаимопонимании между Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством Ис-
ламской Республики Иран о введении безвизово-
го режима для владельцев служебных паспор-
тов”. Утв. Пост. Правительства КР от 11 марта 
2005 г. № 121. – Тегеран от 21 декабря 2003 г.; 
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коны и подзаконные акты определены Консти-
туцией Кыргызской Республики и отвечают 
действующим нормам международного права 
по вопросам защиты прав человека, актам, в 
которых участвует наше государство.  

В области прав человека основополагаю-
щее значение имеет образование. Поэтому 
важно, чтобы граждане были информированы 
об общепризнанных правах человека, а также 
обязательствах, предусматривающих уважение 
прав и свобод, закрепленных в национальном 
законодательстве и международных соглаше-
ниях о правах человека1. 

Важно сформировать у граждан новые 
ценности и установки в контексте соблюдения 
прав и свобод человека и в конечном итоге 
создать культуру, направленную на развитие 
уважения и соблюдения прав человека на на-
циональном уровне. Осведомленность челове-
ка о своих правах и обязанностях должна быть 
непременным условием реализации конститу-
ционных гарантий прав личности2. 

Правовой статус иностранных граждан и 
лиц без гражданства не является одинаковым, 
конкретный объем прав и обязанностей ино-
странца закон обычно ставит в зависимость от 
времени пребывания, степени подчиненности 
юрисдикции государства пребывания, харак-
тера обязательств принимающего государства 
и цели приезда. По времени пребывания ино-
странцев можно выделить две основные кате-
гории: иностранцы постоянно проживающие и 
временно находящиеся в КР. Этим обусловли-
вается и объем предоставляемых им прав3. 

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории республики, имеют 
                                                                                  

                                                       

“Положение об обучении иностранных граждан в 
организациях высшего профессионального обра-
зования КР”. Утв. Приказом Министерства обра-
зования КР от 30 июня 2004 г. № 482/1; и др. 

1 Саидов А.Х. Общепризнанные права чело-
века: Учебное пособие / Под ред. проф. И.И. Лу-
кашука. – М.: МЗ ПРЕСС, 2002. 

2 Каримов И.А. Мыслить и работать по-
новому – требование времени. – Ташкент, 1997. – 
Т. 5. – С. 115. 

3 Cм.: Закон Кыргызской Республики “О 
внешней миграции”. – Бишкек от 17 июня 2000 г. 
№ 61 (в редакции Закона КР от 21 ноября 2002 г. 
№ 153).  

право на трудовую деятельность, право на со-
циальное обеспечение, право на бесплатное 
пользование медицинской помощью, жилое 
помещение, участие в работе общественных 
организаций, кроме политических партий, и 
т.д., наравне с гражданами Кыргызской Рес-
публики4.  

Временно пребывающие на территории 
другого государства иностранцы в значитель-
но большей степени ограничены в правах по 
сравнению с гражданами и постоянно прожи-
вающими иностранцами (в плане трудовой 
деятельности, социального обеспечения, полу-
чения образования и т.д.). В частности, для за-
нятия трудовой деятельностью или для учебы 
временно пребывающим на территории данно-
го государства иностранцам требуются специ-
альные разрешения, причем получить такое 
разрешение полагается, как правило, до въезда 
на территорию государства. 

Правовой статус иностранцев характери-
зуется не только ограниченным объемом прав 
по сравнению с правами граждан данного го-
сударства, но и уменьшенным объемом обя-
занностей. Например, иностранцы освобожде-
ны, как правило, от несения военной службы 
за рубежом независимо от того, является ли в 
данном государстве военная служба обяза-
тельной для граждан или нет, хотя в ряде 
стран иностранцы и допускаются к военной 
службе на добровольных началах. При опре-
деленных условиях иностранцы освобождают-
ся от уплаты налогов5. 

В нашей стране, в зависимости от подчи-
ненности юрисдикции государства, иностран-
цы делятся на подчиненных в полном объеме, 
наравне с гражданами республики, и лиц, на 
которых юрисдикционная деятельность Кыр-
гызской Республики распространяется частич-
но, т.е. они в принципе освобождены от юрис-
дикционной деятельности государственных 
органов. К иностранцам, подчиненным в пол-

 
4 Cм.: Закон Кыргызской Республики  

“О правовом положении иностранных граждан в 
Кыргызской Республике” от 14 декабря 1993 г. 
№ 1296-XII. 

5 Автономов А.С. Правовая онтология поли-
тики: к построению системы категорий. – М., 
1999. – С. 125. 
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ном объеме применяется, как мы уже отмеча-
ли, вид правового режима – национальный. Во 
вторую группу входят иностранные диплома-
тические представительства и консульские уч-
реждения, межгосударственные (межправи-
тельственные) и международные организации. 
Их правовое положение урегулировано такими 
международно-правовыми актами, как Вен-
ская Конвенция о дипломатических сношени-
ях 1961 г., Венская Конвенция о консульских 
сношениях 1963 г., Конвенция о специальных 
миссиях 1969 г., Венская Конвенция о пред-
ставительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсаль-
ного характера 1975 г. К действующим много-
сторонним конвенциям относятся также Кара-
касская Конвенция о консульских функциях 
1911 г., Гаванская Конвенция о дипломатиче-
ских чиновниках 1928 г., Гаванская Конвенция 
о консульских агентах 1928 г.1 Существует 
также практика заключения двусторонних 
консульских конвенций. На базе этих между-
народно-правовых документов государства 
принимают внутренние правовые акты, регла-
ментирующие статус дипломатических и кон-
сульских работников2.  

Дипломаты, приравненные к ним служа-
щие международных организаций, консуль-
ские представители освобождены из-под уго-
ловной, административной и гражданской 
юрисдикции государства пребывания (имму-
нитеты), кроме некоторых случаев граждан-
ской ответственности при условии ненаруше-
ния неприкосновенности его личности или его 
резиденции. Дипломатический агент (т.е. глава 
представительства или член дипломатического 
персонала представительства) пользуется, в 
частности, иммунитетом от гражданской и ад-
министративной юрисдикции, кроме случаев: 
1) вещных исков, относящихся к частному не-
движимому имуществу, находящемуся на тер-

                                                        
                                                       1 Международное право в документах / 

Сост.: Н.Т. Булатова, Г.М. Мелков. – М.: ИНФА-
М, 1997. – С. 171–203. 

2 См., например: Положение КНР о дипло-
матических привилегиях и дипломатическом 
иммунитете 1986 г. // Китайская Народная Рес-
публика. Законодательные акты. – М., 1989. –  
С. 157–164. 

ритории государства пребывания, если только 
он не владеет им от имени аккредитующего 
государства для целей представительства;  
2) исков, касающихся наследования, в отно-
шении которых дипломатический агент вы-
ступает в качестве исполнителя завещания, 
попечителя над наследственным имуществом, 
наследника или отказополучателя как частное 
лицо, а не от имени аккредитующего государ-
ства; 3) исков, относящихся к любой профес-
сиональной или коммерческой деятельности, 
осуществляемой дипломатическим агентом в 
государстве пребывания за пределами своих 
официальных функций3. 

Иммунитет от юрисдикции судебных или 
административных органов государства пре-
бывания, предоставляемый консульским 
должностным лицам и консульским служа-
щим, не распространяется на гражданский иск: 
1) вытекающий из договора, заключенного 
консульским должностным лицом или кон-
сульским служащим, по которому они прямо 
или косвенно не приняли на себя обязательств 
в качестве агента представляемого государст-
ва; 2) третьей стороны за вред, причиненный 
несчастным случаем в государстве пребыва-
ния, вызванным дорожным транспортным 
средством, судном или самолетом4. 

Дипломаты пользуются также налоговы-
ми и таможенными льготами. Ряд дипломати-
ческих иммунитетов распространяется на ад-
министративный и технический персонал  
дипломатических представительств с исклю-
чениями в отношении гражданской и админи-
стративной юрисдикции, а также некоторых 
таможенных льгот5. В то же время диплома-
там запрещается заниматься в стране пребы-
вания предпринимательством или выполнять 
какую-либо оплачиваемую работу, не связан-
ную с их служебными обязанностями. 

Организация Объединенных Наций, со-
гласно ст. 105 ее Устава, пользуется на терри-

 
3 Звеков В.П. Международное частное право: 

Учебник для вузов / Под ред. Н.И. Марышевой. – 
М.: ИНФА М, 2000. – С. 112. 

4 Там же. 
5 Рыбаков Ю.М. Международное право: Учеб-

ник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. 
– М.: Международные отношения, 2005. – С. 370. 
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тории каждого из своих членов такими приви-
легиями и иммунитетами, которые необходи-
мы для достижения ее целей. Генеральная Ас-
самблея ООН в феврале 1946 г. приняла Кон-
венцию о привилегиях и иммунитетах ООН, а 
позднее, в ноябре 1947 г. – Конвенцию о при-
вилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений. Особенности наделения привиле-
гиями и иммунитетами этих учреждений пре-
дусматриваются в документах о них. 

Следует отметить, что защита иностран-
ными государствами прав и законных интере-
сов своих граждан за границей может произ-
водиться только в соответствии с законами го-
сударства пребывания и не должна служить 
основанием для какого бы то ни было вмеша-
тельства в его внутренние дела. 

По характеру обязательств принимающего 
государства иностранцы подразделяются на 
находящихся на общих основаниях и поль-
зующихся правом убежища. К иностранцам, 
находящимся на общих основаниях, относятся 
все, кроме политэмигрантов, в отношении ко-
торых государство пребывания может приме-
нять определенные санкции, в том числе со-
кращение сроков пребывания и выдворение с 
территории страны и т.д. Вторую группу со-
ставляют только политэмигранты.  

В новой редакции Конституции Кыргыз-
ской Республики, во второй главе ст.19 п. 3 о 
правах иностранцев, ищущих убежища, закре-
пляется: “Кыргызская Республика может пре-
доставить в установленном законом порядке 
право убежища иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, преследуемым по поли-
тическим мотивам”1. Отличительная особен-
ность этой группы иностранцев – они не заин-
тересованы в том, чтобы прибегать к помощи 
государства, гражданами которого они явля-
ются. Институт права убежища не входит в 
сферу отношений государства со своими гра-
жданами и касается только правового положе-
ния иностранцев. Под правом убежища пони-
мается предоставление данным государством 
возможности въезда и безопасного прожива-
ния на его территории какому-либо иностран-

                                                        
                                                       1 Конституция Кыргызской Республики, при-

нятая Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 
от 30.12.2006 г. 

цу, преследуемому у себя на родине, либо в 
какой-то другой стране.  

При этом следует иметь в виду, что право 
убежища является правом государства, а не 
правом того или иного иностранного лица. Бо-
лее того, не существует обязанности государ-
ства предоставлять убежище даже определен-
ным категориям лиц в бесспорном порядке. В 
национальном законодательстве различных 
государств общим основанием для предостав-
ления убежища является вид преследования 
лица у себя на родине по политическим моти-
вам2. 

Убежище не предоставляется лицам, со-
вершившим международные преступления 
(военным преступникам и др.); уголовным 
преступникам, совершившим преступления 
международного характера, выдача которых 
предусмотрена многосторонними междуна-
родно-правовыми документами (например, 
угон самолетов, незаконное распространение 
наркотических веществ и психотропных пре-
паратов и др.); уголовным преступникам, вы-
дача которых предусмотрена двусторонними 
или многосторонними договорами государств 
о выдаче; лицам, совершившим деяния, проти-
воречащие целям и принципам ООН. В случае 
неправомерного предоставления убежища го-
сударство гражданства вправе требовать выда-
чи лица, получившего таковое, а государство 
убежища обязано выдать его. 

Национальное законодательство и прак-
тика предоставлении иностранцам убежища 
государствами разнообразны и определяются 
политикой государства, его международно-
правовой позицией, отношениями с другими 
странами. 

В зависимости от цели приезда иностран-
цы подразделяются на учащихся, иммигран-
тов, лиц, ищущих убежища, беженцев, трудя-
щихся и т.д. К особой группе можно отнести 
иностранцев, нелегально находящихся на тер-
ритории какого-либо государства. Речь в дан-
ном случае идет не об иностранных разведчи-
ках или диверсантах, а об иностранцах, неле-
гально въехавших в страну в поисках 
заработка или с иной целью, не имеющей в 

 
2 Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в между-

народном праве. – М.: Юнита, 1997. – С. 216. 
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виду на- 
несения ущерба безопасности или оборо- 
носпособности страны пребывания. Под  
нелегальными иммигрантами в Кыргызской 
Республике понимаются иностранные гражда-
не или лица без гражданства, прибывающие на 
территорию государства самостоятельно, без 
соответствующего разрешения уполномочен-
ного органа или получившие его обманным 
путем, а также въехавшие на территорию 
страны на основе соответствующего разреше-
ния, но не покинувшие ее по истечении срока 
пребывания. Легальные иммигранты – это 
иностранные граждане или лица без граждан-
ства, прибывшие законно в государство для 
временного или постоянного проживания. 

Во-первых, правовой статус беженца име-
ет временный характер. Во-вторых, по отно-
шению к беженцам не применяется реторсия2. 
В-третьих, беженцы не пользуются диплома-
тической защитой. В-четвертых, государство 
пребывания не устанавливает личный право-
вой режим для беженцев, они в правах и обя-
занностях, в основном, приравниваются к гра-
жданам Кыргызской Республики (на основе 
национального режима).  

Юридически закрепленные общепризнан-
ные права человека и основные свободы дают 
человеку возможность полного развития и ис-
пользования своих человеческих качеств, ин-
теллекта, талантов и удовлетворения духовных 
и иных запросов, при которой достоинство и 
ценность каждой человеческой личности поль-
зовались бы уважением и защитой, вне зави-
симости от того, находится ли он в стране сво-
его гражданства, либо в стране, где он не явля-
ется ее гражданином. 

Другая категория иностранцев – это бе-
женцы, признанные в установленном порядке. 
Их правовой статус приравнивается к ино-
странным гражданам временного проживания, 
а после приобретения статуса беженца они 
приравниваются к постоянно проживающим. 

Законодательство установило критерии для 
признания иностранных граждан и лиц без гра-
жданства и основания для приобретения стату-
са беженца. Во-первых, наличие реальной 
опасности по отношению к нему самому и чле-
нам его семьи; во-вторых, он не может или не 
желает пользоваться защитой своего государст-
ва и вернуться обратно; в-третьих, не является 
гражданином республики. Однако правовой 
статус беженца имеет некоторые особенности, 
которые отличаются от общего статуса ино-
странных граждан в нашей республике1. 

                                                        

                                                        
2  Реторсия (от позднелат. retorsio – обратное 

действие) – правомерные принудительные дей-
ствия государства, совершаемые в ответ на  
недружественный акт другого государства,  
например, поставившего в дискриминационные 
условия физических или юридических лиц  
первого государства. Реторсия преследует цель 
восстановления принципа взаимности в отноше-
ниях соответствующих государств. Меры, ис-
пользуемые в качестве реторсии, должны быть 
пропорциональны вызвавшему их акту и пре-
кращаются с момента восстановления прежнего 
положения. Международное право. Словарь 
справочник / Под общ. ред. акад. МАИ, докт. 
юрид. наук В.Н. Трофимова. – М.: ИНФА-М, 
1997. – С. 285. 

1 Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в между-
народном праве. – М.: Юнита, 1997. – С. 50–56. 
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