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а неосторожность – на легкомыслие и небреж-
ность (ст. 22, 23, 24 УК КР и ст. 10, 11 КАО). 
Правонарушения, совершенные умышленно, 
отличаются большей степенью публичной опас-
ности и должны повлечь более суровые меры от-
ветственности.

Сходство рассматриваемых разновидностей 
ответственности состоит в следующем:

1. Они являются мерами государственного 
принуждения.

2. Преследуют цели общей и частной пре-
венции.

3. Применяются к лицам, признанным вино-
вными в совершении правонарушений.

Таким образом, правоведы выделяют раз-
личные меры ответственности за нарушение за-
конодательства о выборах: по избирательному 
праву; административная и уголовная ответ-
ственности. Ответственность по избирательно-
му праву могут нести кандидаты, политические 
партии, члены избирательных комиссий, иные 
участники избирательного процесса.

Действующее законодательство предусма-
тривает ответственность как самих избирателей, 
так и всех членов избирательной комиссии за на-
рушение порядка голосования в зависимости от 
видов юридической ответственности и от субъ-
екта правонарушения.
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Договор страхования, как и любая сделка, 
должен отвечать общим условиям действитель-
ности сделок, предусмотренным гражданским 
законодательством Российской Федерации. Рос-
сийское законодательство устанавливает специ-
альные требования к форме договора страхо-
вания: он должен быть заключен в письменной 
форме, причем её несоблюдение, по общему 
правилу, влечет недействительность договора 
(п. 1 ст. 940 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ)). Исключение состав-
ляет лишь договор обязательного государствен-
ного страхования (ст. 969 ГК РФ), к которому 
применяются обычные последствия несоблю-

дения письменной формы, предусмотренные 
ст. 162 ГК РФ. 

Договор страхования может быть заклю-
чен как путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, так и путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграф-
ной, телетайпной, телефонной, электронной и 
иной связи, позволяющей установить, что до-
кумент исходит от стороны по договору (ст. 434 
ГК РФ). Согласно действующему Гражданско-
му кодексу РФ, письменная форма договора 
считается соблюденной, если на письменное 
предложение одной из сторон заключить до-
говор (оферту) другая сторона вместо письмен-
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ного ответа совершила действия, которые она 
должна была совершить в соответствии с пред-
лагаемым ей договором: например, уплатила 
соответствующую сумму денег (страховую 
премию) и т. п. – такие действия будут считать-
ся согласием заключить договор (акцептом) 
(ч. 3 ст. 434, ст. 438).

Следует иметь в виду, что не всякое пред-
ложение страховой компании заключить договор 
можно расценивать как оферту. Так, по мнению 
Т.С. Мартьяновой, объявление страховой орга-
низацией о проводимых операциях, обращен-
ных к неопределенному числу лиц, не обладает 
признаками, присущими оферте1, и представля-
ет собой не что иное, как рекламу2. Законода-
тельство также рассматривает такую рекламу 
лишь как приглашение делать оферты (ст. 437 
ГК РФ). Однако, если рекламное предложение 
содержит все существенные условия договора 
страхования и в нем явно усматривается воля 
страховой компании, делающей такое предло-
жение, заключить договор на указанных усло-
виях с любым, кто отзовется, такое предложение 
считается офертой (так называе мой публичной 
офертой).

Договор страхования может быть заключен 
путем составления одного документа (п. 2 ст. 434 
ГК РФ) либо вручения страховщиком страхова-
телю на основании его письменного или устного 
заявления страхового полиса (свидетельства, 
сертификата, квитанции)3, подписанного стра-
ховщиком. 

Если такое заявление страхователя состав-
лено в письменной форме, налицо заключение 
договора страхования путем обмена документа-
ми. При устном же заявлении согласие страхова-
теля заключить договор на предложенных стра-
ховщиком условиях подтверждается принятием 
от страховщика страхового полиса. 

Значение страхового свидетельства не огра-
ничивается тем, что оно является подтверждени-
ем достигнутого соглашения между сторонами о 
заключении договора. Страховое свидетельство 
как юридический документ служит, прежде все-

1 Мартьянова Т.С. Страхование жизни и здо-
ровья граждан по договорам. – М., 1980. – С. 26–27.

2 Слом В. Порядок заключение договоров 
добровольного страхования с участием граж-
дан // Советская юстиция. – 1973. – № 19. – 
С. 13.

3 В дальнейшем понятия “полис”, “свидетель-
ство”, “сертификат”, “квитанция” используются 
как тождественные.

го, доказательством заключения страхового до-
говора и возникновения между страховщиком 
и страхователем страхового правоотношения. 
Юридическое значение страхового документа, 
по мнению В.И. Серебровского, заключается в 
том, что оно выступает главнейшим доказатель-
ством тех правоотношений, которые возникли 
между сторонами. Содержание страхового по-
лиса должно находиться в соответствии со сво-
им назначением – служить доказательством за-
ключения договора. Поэтому страховой полис 
должен содержать в себе существенные условия 
договора4. 

Вместе с тем, по мнению К.К. Яичкова, 
только взятые в совокупности страховое сви-
детельство и письменное заявление составляют 
требуемую законом форму договора, имеющую 
правообразующее значение5.

В пользу признания страхового свидетель-
ства “в качестве самого договора, возникающе-
го с момента его изложения на письме” выска-
зываются Л.А. Лунц и К.А. Граве6, с подобным 
суждением можно согласиться. Однако оно раз-
деляется не всеми; так, Т.С. Мартьянова считает, 
что страховое свидетельство выступает в каче-
стве доказательства, удостоверяющего личность 
страхователя7. Данное высказывание вряд ли 
можно считать бесспорным.

Таким образом, значение страхового полиса 
заключается в том, что он является доказатель-
ством, подтверждающим заключение договора 
страхования и, согласно статьи 940 ГК РФ, при-
дает договору письменную форму, выражая со-
гласие страхователя на предложение страховщи-
ка заключить договор страхования. М.Я. Шими-
нова также считает, что страховое свидетельство 
служит письменным доказательством заключе-
ния договора страхования8. 

Страховщик при заключении договора стра-
хования вправе применять разработанные им 
или объединением страховщиков стандартные 

4 Серебровский В.И. Очерки советского стра-
хового права. – М., 1926. – С. 137–144.

5 Яичков К.К. Права, возникающие в связи с 
потерей здоровья. – М., 1964. – С. 26.

6 Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. – М., 
1960. – С. 56.

7 Мартьянова Т.С. Страхование жизни и здо-
ровья граждан по договорам. – М., 1980. – С. 65–66.

8 Шиминова М.Я. Гражданско-правовые про-
блемы государственного страхования в условиях 
перехода к регулируемым рыночным отношениям. 
– Л., 1990. – С. 169.
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формы договора или страхового полиса по от-
дельным видам страхования (п. 3 ст. 940 ГК РФ). 
В этом случае подлежат применению правила 
о договоре присоединения, предусмотренные 
ст. 428 ГК РФ.

Страховой полис должен содержать следую-
щие реквизиты:

наименование документа – “страховой  
полис”;
наименование, место нахождения и банков- 
ские реквизиты страховщика;
фамилия, имя, отчество или наименование  
страхователя, а также его место жительства. 
Если в договоре страхования имеется выго-
доприобретатель или застрахованное лицо, 
аналогичные данные должны быть указаны 
и в отношении них;
указание объекта страхования; 
размер страховой суммы; 
размер страховых премий (взносов), сроки  
и порядок их уплаты;
страховой случай; 
срок действия договора страхования; 
порядок изменения и прекращения договора; 
другие условия, в том числе дополнения к пра- 
вилам страхования или исключения из них;
подписи сторон. 
Страховой полис по общему правилу яв-

ляется именным, хотя допускается выдача его 
и на предъявителя (п. 3 ст. 930 ГК РФ; п. 2 ст. 
253 Кодекса торгового мореплавания РФ). Так, 
согласно п. 3 ст. 930 ГК РФ, договор страхова-
ния имущества в пользу выгодоприобретателя 
может заключаться без указания имени или наи-
менования выгодоприобретателя (страхование 
“за счет кого следует”). При заключении такого 
договора страхования выдается страховой полис 
на предъявителя. При осуществлении страхова-
телем или выгодоприобретателем прав по тако-
му договору необходимо предоставление этого 
полиса страховщику.

При заключении договора страхования иму-
щества посредством выдачи предъявительского 
полиса, как и во всех других случаях страхова-
ния, – необходимость наличия страхового ин-
тереса у выгодоприобретателя – сохраняет свое 
значение. При отсутствии страхового интереса 
договор страхования имущества следует считать 
недействительным (п. 2 ст. 930 ГК РФ). Из этого 
следует, что страховщик, к которому обратился 
владелец предъявительского полиса, вправе по-
требовать доказательств наличия у него страхо-
вого интереса, т.е. права на застрахованное иму-
щество. 

Оспаривание предъявительского полиса и 
отказ от выплаты страхового возмещения его 
предъявителю ввиду отсутствия у последнего 
страхового интереса были бы невозможны, если 
бы предъявительский полис был признан ценной 
бумагой, поскольку в силу п. 2. ст. 147 ГК РФ от-
каз от исполнения обязательства, удостоверен-
ного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие 
основания обязательства либо на его недействи-
тельность не допускается. Отсюда следует, что 
признание предъявительского полиса ценной бу-
магой исключило бы действие основного прин-
ципа имущественного страхования – требова-
ние наличия страхового интереса. По мнению 
В.И. Серебровского, К.А. Граве, Л.А. Лунца, не-
обходимость предъявления страхового полиса 
страхователем для получения в связи с насту-
пившим страховым случаем обозначенных в нем 
страховых выплат не превращает полис в цен-
ную бумагу1. Кроме того, согласно статьи 143 
ГК РФ, а также Закона Российской Федерации 
от 22 апреля 1995 года “О рынке ценных бумаг”, 
страховой полис не относится к ценным бума-
гам. Впрочем, с данной трактовкой вопроса не 
согласен Е.А. Суханов, который считает предъ-
явительский полис ценной бумагой2.

Поскольку для получения страхового возме-
щения необходимо предоставить полис, добро-
вольно передаваемый предыдущими его держа-
телями, правило ст. 956 ГК РФ о запрете замены 
выгодоприобретателя после того, как он выпол-
нил какую-либо обязанность по договору стра-
хования в данном случае вообще неприемлемо. 
Иначе были бы неосновательно ограничены воз-
можности передачи предъявительского полиса и 
затруднены операции с ним, поскольку возника-
ет неоправданная возможность его оспаривания, 
а это не соответствует потребностям коммерче-
ского оборота и интересам его участников. 

Страховой полис может быть разовым и 
генеральным. При помощи разового полиса 
оформляются простые договора страхования (с 
одним предметом), например, страхование квар-
тиры или домашнего имущества, транспортного 

1 Серебровский В.И. Очерки советского 
страхового права. – М. – Л., 1926. – С. 138–144; 
Серебровский В.И. Страхование. – М., 1927. – 
С. 106–108.; Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. – 
М., 1960. – С. 140–141.

2 Комментарий части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации для предприни-
мателей / Под ред. Е.А. Суханова. – М., 1996. – 
С. 212–213.
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средства. Страхование же разных партий одно-
родного имущества (товаров, грузов и т.п.) на 
сходных условиях в течение определенного сро-
ка может по соглашению страхователя со стра-
ховщиком осуществляться на основании гене-
рального полиса (п. 1 ст. 941 ГК РФ). 

Страхование по генеральному полису мо-
жет производиться при соблюдении следующих 
условий: 1) предметом страхования должно быть 
имущество; 2) имущество должно состоять из 
партий; 3) условия страхования для однородно-
го имущества должны быть сходны; 4) договор 
должен быть заключен на определенный срок.

Обязанностью страхователя по договору 
страхования является сообщение им в обуслов-
ленные сроки сведений о страхуемом имуще-
стве, о его стоимости, качестве и т.п. Даже когда 
возможность убытков миновала, страхователь 
обязан предоставлять данные сведения.

Заключение генерального полиса не ис-
ключает возможности страхования отдельных 
партий товара по разовым страховым полисам. 
По требованию страхователя страховщик обязан 
выдать страховые полисы по отдельным парти-
ям имущества, подпадающим под действие гене-
рального полиса.

В случае несоответствия содержания разо-
вого страхового полиса генеральному полису 
предпочтение отдается разовому полису. 

Различный подход к формам договора стра-
хования объясняется, во-первых, особенностями 
видов страхования (так, при страховании иму-
щества пассажиров на время поездки, достаточ-
но выдать только полис, в то время как страхова-
телю финансового риска потребуется не краткий 
полис, а подробный договор), во-вторых, тради-
циями страховой компании либо потребностями 
самих страхователей. 

Институт наследования (мураздоо), как и в 
современном семейном праве, по обычному пра-
ву кыргызов регулировался правовыми нормами 
в сфере брачно-семейных отношений. Сами же 
такие отношения у кыргызов регулировались 
нормами как адата, так и шариата. Кыргызская 
семья, как и семья вообще, не оставалась не-
изменной на протяжении длительного периода 
своего существования. Она также претерпевала 
изменения, определяющиеся, в конечном счете, 
преобразованиями в общественных отношени-
ях. Основу кыргызской семьи продолжали со-
ставлять патриархально-феодальные отношения, 
основанные на кочевом скотоводческом хозяй-
стве и патриархально-родовом быте, что также 
влияло на формирование института наследова-
ния. Остатки патриархальных семей сохрани-
лись у кыргызов еще в первой половине XIX в., 
а в отдельных случаях и позднее. В связи с вхож-
дением республики в состав России и постепен-

ным проникновением в кыргызскую экономику, 
особенно с XX в., капиталистических отноше-
ний начал зарождаться (не успевший, правда, 
получить значительного развития) процесс ча-
стичного перерождения семей кыргызской знати 
– манапов и баев – в буржуазные семьи (имеется 
в виду сельскохозяйственная буржуазия).

Согласно обычному праву кыргызов, общий 
порядок наследства выглядит следующим образом: 
1) первыми правом на наследство обладали сыновья, 
внуки, правнуки и т.п.; 2) затем братья, племянники 
и их потомство и 3) только потом дяди и их потом-
ство и т.д. Причем вторая категория имела права на-
следовать, когда нет никого из первой, третья – когда 
нет никого из первой и второй. В каждой степени 
наследство делилось между всеми поровну 1. 

1 Изразцов Н. Обычное право (Адат) кыргызов 
// Древний мир права казахов. – Алматы. – 2005. – 
Т. 6. – С. 394.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБЫЧНОМУ ПРАВУ КЫРГЫЗОВ
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Институт наследования по обычному праву кыргызов опирался на патриархально-родовые отношения. 
Имелся определенный порядок наследования. Было известно два вида наследования: по закону и по за-
вещанию.
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