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- является ли представленная фонограмма копией фонограммы, записанной на (указывается 
местонахождение и тип носителя)  

- была ли представленная фонограмма изготовлена с помощью представленного магнитофона 
(указывается тип записывающего устройства) 

- установить номер телефона, набор которого акустически зафиксирован на представленной 
фонограмме. 

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим. При назначении фоноскопической 
экспертизы по конкретному уголовному или гражданскому делу могут быть сформулированы и 
другие вопросы, способствующие установлению фактов и обстоятельств, имеющих 
доказательственное значение. Поэтому желательно до вынесения постановления о назначении 
фоноскопической экспертизы получить квалифицированную консультацию сведущих лиц в 
экспертно-криминалистическом подразделении органов внутренних дел. Назначение 
фоноскопических экспертиз не отличается от назначения других видов экспертиз, важное значение 
имеет проведение данных экспертиз, в связи с этим нам остается ожидать дальнейшего развития 
фоноскопической экспертизы.  
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*** 
В данной статье раскрываются особенности проведения фоноскопической экспертизы. В статье отмечается, что при 

назначении фоноскопической экспертизы необходимо иметь в виду, что в процессе ее производства может возникнуть 
необходимость в дополнительной информации об обстоятельствах, условиях, способе и технических средствах получения 
фонограмм, приобщенных к уголовному делу.  

*** 
Phonoscopic examination is carried out in order to establish the identity of the speaker on the grounds of voice and speech, 

recorded on a phonogram, to identify signs of editing, as well as other facts of Phonograms having probative value in the detection 
and investigation of criminal cases. In appointing phonoscopic expertise to bear in mind that in the process of production may be a 
need for more information about the circumstances, conditions, method and technical means of obtaining phonograms, intermingled 
in a criminal case. 
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СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ И ЕГО ФОРМЫ 

 
В данной статье рассмотрены общетеоретические положения понятия коррупции, так как в 

современном мире она является одним из опаснейших социальных явлений, напрямую 
затрагивающих интересы общества и государства. Коррупция - это сложное социальное явление, 
которое зародилось в глубокой древности и продолжает существовать в настоящее время 
практически во всех странах мира. Понимая непосильность борьбы с коррупцией отдельному 
государству, большинство государств мира объединяются в борьбе против этого зла. Коррупция в 
последние годы приобрела международный характер. 

Латинский термин «коррупция» (corruptio) происходит от греческого слова, означавшего «грязь», 
и имеет более десятка значений, среди которых: портить воду, расстраивать дела, растрачивать 
состояние, губить свободу, развращать молодежь, фальсифицировать результаты и др. Современное 
понимание коррупции сформировалось в XX в., однако, до настоящего времени ни в казахстанском 
законодательстве, ни в международных правовых актах ей не дано однозначного определения. 

«Коррупция угрожает развитию нашего государства, его экономическому росту и политической 
стабильности», - отмечал наш президент Н.А. Назарбаев в своем выступлении на антикоррупционном 
форуме НДП «Нұр Отан», - к сожалению, в нашем обществе еще не окончательно утвердились 
нормы и ценности правового сознания. Граждане по-прежнему имеют упрощенные представления о 
причинах коррупции и методах борьбы с ней. Им не хватает антикоррупционного просвещения. 
Многие сами провоцируют чиновников на получение взятки…». Победить такое зло, как коррупция, 
невозможно только усилиями государственных и правоохранительных органов. Необходимо полное 
участие, осознание необходимости борьбы с этим, проявление нетерпимости и отвращения к любым 
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фактам коррупции институтов гражданского общества. Коррупция в последние годы приобрела 
международный характер. Глобальная программа ООН против коррупции использует определение 
коррупции в следующем тексте: «коррупция - это злоупотребление властью для получения личной 
выгоды» [1, с. 400]. 

Под «коррупцией» в Законе Республики Казахстан о борьбе с коррупцией понимается 
непредусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и 
преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к 
ним, с использованием своих должностных полномочий, и связанных с ними возможностей, либо 
иное использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп 
данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами 
указанных благ и преимуществ. Все глубже коррупция проникает в различные сферы нашей жизни, 
искажает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому или косвенному 
хищению государственного бюджета и государственной собственности. Нарастание экономических 
потерь от коррупции несет и более глобальные угрозы, подрывает демократические устои общества, 
веру в закон, справедливость, нравственные ценности. 

Так, Глава государства в своем Послании поставил перед нами четкую задачу: «…Необходимо 
решительно и жестко бороться с преступностью, коррупцией, мошенничеством и нарушением 
законов». Концептуальное содержание государственной антикоррупционной программы включает 
все: от мер взаимодействия с гражданским обществом до законотворческой деятельности. Ее главная 
цель – снижение уровня коррупции во всех сферах обеспечения жизнедеятельности страны. 

Только за последние годы Президентом подписаны три закона по вопросам совершенствования 
борьбы с коррупцией (от 21 июля 2007 года), «О ратификации Конвенции ООН против коррупции» 
(от 5 мая 2008 года) и дальнейшему усилению борьбы с коррупцией (8 декабря 2009 года). 

В разделе 1 «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года» сказано, что государством приняты меры, позволившие вывести нормотворческий процесс на 
новый качественный уровень, среди которых:  

- перспективное планирование законопроектной деятельности;  
- введение научной (правовой, антикоррупционной, криминологической и других) экспертизы 

проектов нормативных правовых актов;  
- полное финансовое обеспечение принимаемых законов [2]. 
Так, в мае 2008 года Казахстан ратифицировал конвенцию ООН «Против коррупции» 2003 года. 

В соответствии со ст. 13 Конвенции, необходимо принять надлежащие меры в пределах своих 
возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами 
публичного сектора, таких, как гражданское общество, неправительственные организации… в 
предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта 
существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. 

Авторитетная неправительственная международная организация Transparency International, целью 
которой является противодействие коррупции в государственных органах, начиная с 1995 года, 
публикует Индексы восприятия коррупции. Страны ранжируются в зависимости от степени 
представлений о коррупции среди государственных служащих и политиков на основе данных 17 
опросов и исследований, проводимых 13 независимыми организациями среди предпринимателей и 
местных аналитиков. 

В литературе различают коррупцию политическую и экономическую. Развитие политической 
коррупции может привести к неконтролируемой политической ситуации в стране и представляет 
угрозу демократическим институтам и балансу различных ветвей власти. Экономическая коррупция 
снижает эффективность рыночных институтов и регулирующей деятельности государства [3, с. 11]. 
Говоря об экономической коррупции, мы должны помнить, что здесь речь идет об отношениях 
власти и крупного капитала. То есть развитие экономической коррупции, как правило, сопряжено с 
допущением коррупционных правонарушений и преступлений в органах государственной власти.  

Существует множество конкретных форм коррупции: взяточничество, непотизм (кумовство), 
вымогательство, фаворитизм, протекционизм, лоббизм, предоставление льготных кредитов, заказов, 
использование личных контактов для получения доступа к общественным ресурсам и др. 

Непотизм (кумовство) представляет собой особый вид конфликта интересов. Несмотря на 
наличие тенденции, употреблять это выражение нужно в более широком контексте, оно строго 
применяется к ситуации, в которой то или иное лицо использует имеющуюся у него государственную 
власть для получения услуги - очень часто работы - для одного из членов своей семьи. 
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Фаворитизм - (от favor - милость) несправедливое, пристрастное покровительство любимцам на 
службе в ущерб делу. 

Протекционизм представляет собой более широкое понятие, чем непотизм, и относится к таким 
положениям, в которых отдается предпочтение друзьям независимо от того, подходят ли они для 
работы на определенной должности. Скорее всего, протекция может иметь место при назначениях на 
должности; однако вероятность ее проявления существует и в любом из случаев, связанных с 
предстоящим осуществлением дискреционных полномочий [4, с. 33-35]. В постсоветских странах 
хорошо развит протекционизм в форме землячества, когда должностное лицо с приходом к власти 
вокруг себя собирает своих земляков, или в форме кланизма, когда клуб старых друзей или 
одноклассников захватывает власть. 

Лоббизм - (от английского lobby - кулуары, где депутаты парламента могли общаться с 
посторонними) специфический институт политической системы, представляющий собой механизм 
воздействия частных и общественных организаций - политических партий, профсоюзов, корпораций, 
предпринимательских союзов и т.п. (так называемых групп давления) на процесс принятия решений 
парламентом. Прежде всего, лоббизм относится к бюджетным ассигнованиям, финансовым 
дотациям, руководящим постам в парламентских комитетах и т.п. Лоббизм возник впервые в США, 
где лоббистская деятельность с 1946 г. регулируется федеральным законом. Опасность лоббирования 
заключается в последствиях, в нанесении ущерба государственным и общественным интересам [5, с. 
33-35]. 

Трайбализм - (англ. tribalism, от tribe - племя) в науке конституционного права термин, 
применяющийся для обозначения племенной разобщенности в странах тропической Африки, Океа-
нии и других регионов мира. Практика трайбализма заключается в предоставлении привилегий 
выходцам из одной этнической группы (при подборе и расстановке кадров в государственном 
аппарате) и, соответственно, дискриминации остальных. Трайбализм фактически сводит на нет 
принцип равноправия граждан и провоцирует гражданские войны (например, в Руанде, Сомали, 
Либерии).  

По форме коррупцию различают как пассивную и активную. Пассивной коррупцией считается 
преднамеренное вымогательство или получение государственным служащим непосредственно или 
через третьих лиц любых преимуществ для себя или третьего лица, принятие обещания таких 
преимуществ за выполнение им или воздержание от выполнения, вопреки его должностным 
обязанностям, какого-либо действия в пределах возложенных на него функций или при их 
исполнении. 

Активной коррупцией считается преднамеренное обещание или предоставление любым лицом 
непосредственно или через третьих лиц любых преимуществ государственному служащему, ему 
лично или третьему лицу, за выполнение им или воздержание от выполнения, вопреки его 
должностным обязанностям, какого-либо действия в пределах возложенных на него функций или при 
их исполнении [6, с. 44]. 

Профессор Е. Алауханов по уровням функционирования коррупцию в государственных органах 
разделяет на низовую, верхушечную и вертикальную. Низовая коррупция наиболее распространена 
на среднем и низшем уровнях органов власти и управления и связана с постоянным взаимодействием 
чиновников и граждан (регистрации, штрафы, лицензирование и различные разрешения и т.п.). 

Верхушечная коррупция охватывает политиков, работающих в органах власти, высшее 
чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (лоббирование и 
принятие законов, государственные заказы, изменение форм собственности и т.п.). Часто обе 
заинтересованные в коррупционной сделке стороны принадлежат к одному органу государственной 
власти. Например, когда чиновник нижестоящего государственного органа дает взятку своему 
вышестоящему начальнику за то, что последний покрывает коррупционные действия взяткодателя 
либо предоставляет дополнительные финансы, ресурсы, полномочия и т.д. 

Вертикальная форма коррупции может прослеживаться на уровне всей вертикали министерств и 
ведомств Республики Казахстан, особенно Министерства финансов Республики Казахстан (при 
выделении бюджетных средств в виде трансфертов, дотаци ссуд и т.п.). Здесь коррупция, как 
правило, выступает в качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. Это особенно 
опасно, поскольку свидетельствует о переходе рассматриваемого явления из стадии разрозненных 
актов в стадию укореняющихся организованных форм [7, с. 15]. 

Исследования показали, что коррупция в системе государственной службы как в развитых, так и 
развивающихся странах принимает примерно одинаковые формы и охватывает одни и те же сферы 
деятельности. Областями деятельности, наиболее подверженными коррупции, являются: 



 178                                                                                  ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. Арнайы басылым. 2011 
 

 

государственные закупки; операции с земельными участками; сбор налогов; назначение на 
ответственные посты в органах государственной власти [8, с. 401]. 

Таким образом, коррупция - это сложное социальное явление, которое выражается в действии или 
бездействии должностного лица, государственного органа или частного учреждения против 
государственных или общественных интересов взамен полученным материальным ценностям, 
личным выгодам или оказанным услугам. 
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*** 
Аталған мақалада жемқорлық түсініктемесі қауіпті қоғамдық құбылыс ретінде қарастырылып, жалпы теориялық 

қағидалар мен оның формалары қарастырылды. 
*** 

This article examines main theoretical concept of corruption as one of the most dangerous social phenomena, and its shapes. 
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СОТ ТӨРЕЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕГІ  
СУДЬЯЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ЖƏНЕ  

ИММУНИТЕТІНІҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
 

Сот билігі өзінің тəуелсіздігіне жəне тек қана заңға ғана бағынуына байланысты мемлекеттік 
механизмде ерекше орын алып отыр. Судьялар сот билігін жүзеге асырушы тұлғалар ретінде бірқатар 
нормативтік актілермен, оның ішінде ҚР Конституциясымен жəне конституциялық заңдармен 
айқындалған арнайы мəртебеге ие.  

Судьяның мəртебесінің элементтерінің бірін жəне оның кəсіби қызметінің маңызды кепілін 
бекітетін, судьяға тиіспеушілік жайлы конституциялық қағида, биліктің үш тармаққа бөлінуімен сот 
билігінің дербестігі мен тəуелсіздігімен байланысты конституциялық құрылымның негіздерін 
қамтамасыз етуге бағытталған. Судьялық иммунитет судьялық лауазымды иеленіп отырған 
азаматтың жеке артықшылығы емес, сот төрелігінің мүдделерін қорғаудың құралы болып табылады. 
Сонымен қатар, судьялық жұмыстың ерекше тəртібі, жоғары кəсіби тəуекелділігі, судьяның 
əрекеттері мен шешімдеріне бақылаудың əртүрлі процессуалдық жəне ұйымдастырушылық 
құралдардың болуы есепке алынуы тиіс. 

Судья өзінің қызметін өзгелердің ықпалынан тəуелсіз іске асыруы тиіс. Осы мақсаттарда ҚР 
Конституциясы судья лауазымына кандидаттарға қойылатын арнайы талаптарды жəне олардың 
тағайындалу тəртібін бекітеді, судьялардың ауыстырылмайтындығын, тəуелсіздігін, судьяларға 
ешкімнің тиіспеуін қамтамасыз етеді. Осындай регламентацияның болуы судьялардың құқықтық 
мəртебесін азаматтардың жəне ҚР Конституциясына сəйкес тиіспеушілікке ие лауазымды 
тұлғалардың мəртебесінің айырмашылығын конституциялық деңгейде көрсетеді.  

Қазіргі таңда судьяны жауапкершілікке (азаматтық, қылмыстық, тəртіптік) тарту қиын, бірақ 
оның өзінде қоғамның санасында судьялық корпустың қателіктері жəне кəсіби деңгейінің төмен 
болуы үйреншікті жағдайға айналды. «Қазақстан Республикасының Сот жүйесі мен судьялардың 
мəртебесі туралы» Конституциялық заңы жəне өзге нормативтік актілер арнайы нормаларды 
көздемейді. Заң шығарушы «кəсіби қателік», «сот қателігі» деген ұғымдарға қарым-қатынасын 
айқындаған жоқ. Қандай кəсіби қателіктер жауапкершілік туындатады жəне кім жауапкер болуы тиіс 
– мемлекет немесе судьялар ма деген сұрақта айқындық жоқ. Судьяның жауапкершілігі проблемасы 


