
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ 

для  выполнения самостоятельной работы магистрантов под руководством 

преподавателя (СРМП) по курсу  

Актуальные проблемы теории и практики уголовно-процессуального 

законодательства РК 

 

Основные задачи изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

практики уголовно-процессуального законодательства РК» состоят в том, чтобы 

магистранты): 

1. получили глубокие знания по всем вопросам уголовно-процессуального 

законодательства и прочно усвоили тенденции его развития; 

2. правильно представляли себе сущность и задачи уголовного процесса в 

современный период; 

3. в полной мере знали основные принципы уголовного процесса, порядок уголовного 

судопроизводства по делу, начиная с принятия дела к рассмотрению, проверки 

полученных материалов, определения системы процессуальных действий по 

уголовному делу, вопросы назначения и проведения предварительного слушания, 

главного судебного разбирательства, разбирательства дела в судах апелляционной и 

кассационной инстанций, а также при производстве в порядке надзора и 

возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам; 

4. знали актуальные особенности судебного производства по отдельным категориям 

уголовных дел. 

понимали: 

1. состояние действующего уголовно-процессуального законодательства; 

2. основные задачи, стоящие перед современным уголовным процессом; 

3. состояние современной правоприменительной и судебной практики; 

4. перспективы развития уголовно-процессуального законодательства РК. 

умели: 
1. применять действующее законодательство; 

2. грамотно начинать производство по делу; 

3. оформлять соответствующие процессуальные документы (постановления, 

протоколы следственных и судебных действий),  

4. составлять проекты процессуальных решений. 

 

умели анализировать: 

1. анализировать конкретные практические процессуальные ситуации; 

2. выявлять и анализировать общие ошибки судебной деятельности; 

3. выявлять и анализировать ошибки в деятельности и принимаемых решениях судов 

апелляционной инстанции; 

4. выявлять и анализировать ошибки в решениях судов кассационной инстанции. 

 

Формируемые компетенции: 

(что магистрант должен уметь оценивать): 

1. выявлять и анализировать причины системных ошибок судебной деятельности; 

2. оценивать проблемы правоприменительной деятельности судов и тенденции их 

развития; 

3. современные проблемы законодательства Республики Казахстан, регулирующего 

судебную деятельность, и концептуальные перспективы его развития. 

4. оценивать современное состояние юридической науки по вопросам судебной 

системы, проблем и перспектив развития и совершенствования. 

 

(что магистрант должен уметь создавать): 



1. формулировать предложения по разрешению практических судебных коллизий; 

2. развить навыки (умение) излагать доказательства и делать исчерпывающие 

письменные и устные презентации. 

3. формулировать предложения по разрешению проблем современного состояния 

судебной системы РК; 

4. формулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства (статей закона). 

 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики уголовно-

процессуального законодательства РК» включает чтение лекций, последовательное 

закрепление теоретического знания практическими занятиями, а также самостоятельную 

работу магистрантов. 

Лекция (от лат. lectio — чтение) — логически последовательное изложение 

определенных научных знаний перед магистрантами. Это одна из основных форм 

учебного процесса и главный метод обучения в вузе. 

Через лекцию преподаватель реализует свои основные педагогические функции: 

обучающую, воспитывающую, развивающую и организационно-стимулирующую. 

Обучающая функция выражается в обеспечении слушателей основной научно-

практической информацией, необходимой для их профессиональной деятельности. 

Воспитывающая функция предполагает содействие формированию ценностных 

ориентации, мировоззрения, правосознания магистрантом посредством 

персонифицированного изложения учебного материала, комментирования различных 

позиций и точек зрения, связи теории с практикой, обсуждения актуальных юридически 

значимых событий. 

Развивающая функция реализуется в непосредственном педагогическом общении 

преподавателя и магистрантов, через активизацию творческой мыслительной 

деятельности обучающихся с помощью постановки и решения проблемных вопросов, 

обеспечивающих профессионально-личностное развитие. 

Организационно-стимулирующая функция предусматривает организацию и 

управление самостоятельной работой магистрантов, как во время лекции, так и во 

внеучебное время, побуждение к самостоятельному углубленному изучению затронутых в 

лекции вопросов. 

В зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе используются 

следующие виды лекций. 

Обзорная лекция содержит краткую, в значительной мере обобщенную 

информацию об определенных однородных (близких по содержанию) программных 

вопросах. Эти лекции чаще используются на завершающих этапах обучения (например, 

перед государственными экзаменами), а также в заочной и очно-заочной формах 

обучения. 

Установочная лекция включает обзор основного материала предмета, дает 

магистрантам общие установки на самостоятельное овладение содержанием курса или его 

части. Лекция такого типа, как правило, имеет объяснительный характер, возможно, с 

использованием демонстрационного материала. Лектор обобщает современные 

представления об изучаемом объекте, акцентирует внимание магистрантов на 

нерешенных проблемах, высказывает собственную точку зрения, дает научный прогноз 

относительно дальнейшего развития изучаемой отрасли либо института права. В работе на 

заочном отделении рекомендуется применение проблемного метода чтения данной 

разновидности лекций, при этом преподаватель всегда может предложить найти ответы на 

поставленные проблемы в своей практической деятельности. 

Информационная лекция использует объяснительно-иллюстративный метод 

изложения. Это самый традиционный вид лекций в высшей школе. 



Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предполагающее 

привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной проблемы, 

определяющей тему занятия. В каждом учебно-установочном материале лектор касается 

сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, 

показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция 

имеет в определенной мере проблемный характер. Желательно целенаправленное 

включение в лекционный курс хотя бы одной полностью проблемной лекции. Это просто 

необходимо в тех случаях, когда научный коллектив кафедры на протяжении многих лет 

занимается изучением той или иной научной проблемы. Естественно, он располагает 

оригинальными, а возможно, и уникальными научными данными. Чтение проблемных 

лекций имеет важное дидактическое значение и привлекает магистрантов как 

потенциальных научных сотрудников к решению актуальных проблем науки. 

Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала техническими 

средствами обучения (аудио-видеотехники и т. д.) с развитием или кратким 

комментированием демонстрируемых визуальных материалов. 

Семинар (от лат. seminarium — рассадник) — форма учебного процесса, 

построенная на самостоятельном изучении магистрантами по заданию руководителя 

отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в виде докладов и их 

совместного обсуждения. 

СРМП, как и лекции, являются необходимыми элементами учебного процесса в 

юридических вузах. Цель СРМП занятий заключается в углублении, расширении 

детализации полученных на лекциях знаний, выработке профессионально значимых 

умений и навыков. Они проводятся через две-три лекции и логически продолжают 

учебную работу, начатую на лекции. СРМП занятия способствуют развитию 

профессионального мышления и культуры речи магистрантов, включая владение 

юридической терминологией, позволяют проверить усвоенные знания, выступают как 

средство оперативной обратной связи. 

Самостоятельная работа магистрантов (далее — СРМ) наряду с аудиторной 

представляет важнейшую форму учебного процесса, поскольку никакие знания, умения, 

навыки, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинными 

элементами профессиональной компетентности специалиста. Самостоятельная работа — 

это планируемая работа магистрантов, выполняемая самостоятельно по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя с целью развития своих познавательных 

способностей и направленности на непрерывное самообразование. Дидактические задачи 

СРМ: закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во 

время аудиторных занятий; самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

развитие профессиональных умений, а также умений и навыков самостоятельного 

умственного труда; развитие самостоятельности мышления, интереса к юридической 

литературе, практической юридической деятельности, правотворческому процессу. 

Основные формы СРМ: домашняя учебная работа; подготовка рефератов по 

отдельным темам; учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студентов (учебно-исследовательская работа магистрантов — УИРМ и научно-

исследовательская работа магистрантов — НИРМ), предполагающая участие в работе 

научных кружков и научных конференциях. 

В курсе «Актуальные проблемы теории и практики уголовно-процессуального 

законодательства» имеются вопросы, которые магистрантом должны быть изучены 

самостоятельно (СРМ).  Темы и задания для СРМ заранее включены в силлабус и рабочую 

программу данного курса. Магистрант, самостоятельно изучив вынесенные на СРМ 

вопросы темы, должен выполнить задания для СРМ.  

Согласно утвержденному расписанию занятий и графику магистрант сдает 

выполненные задания преподавателю в часы  проведения СРМП. 



Задания для СРМ должны выполняться согласно утвержденному расписанию 

занятий и графику сдачи СРМ во время СРМП. 

 

Список рекомендуемой литературы ко всем темам СРМ: 

А) Основные: 

1. Конституция Республики Казахстан: принята 30 августа 1995 года. 

2. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный 

Генеральной ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: ЗРК № 231-V от 4 июля 

2014 года. 
 

Б) Дополнительные: 

5. О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан: Конституционный закон 

РК от 25.12.00. 

6. О Прокуратуре Республики Казахстан: Указ Президента РК, имеющий силу закона, 

от 21.12.95. 

7. Об органах внутренних дел Республики Казахстан: Указ Президента РК, имеющий 

силу закона, от 21.12.95. 

8. Об органах национальной безопасности: Указ Президента РК, имеющий силу закона, 

от 21.12.95. 

9. Об адвокатской деятельности: ЗРК от 5.12.97. 

10. О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе: ЗРК от 

5.07.2000.  

11. О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, 

обеспечивающих временную изоляцию от общества: ЗРК от 30.03.99. № 353-1 (с 

изм. и доп.). 

12. О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в 

Республике Казахстан: Нормативное постановление Верховного Суда РК № 1 от 14 

мая 1998 года (с изм. и доп., внесенными нормативным постановлением Верховного 

суда РК № 8 от 22 декабря 2008г.) 

13. Об ответственности за злостное неисполнение судебных актов: Нормативное 

постановление Верховного Суда РК № 12 от 19 декабря 2003 года. 

14. О применении норм международных договоров Республики Казахстан: Нормативное 

постановление Верховного Суда РК № 1 от 10 июля 2008 года (с изм. и доп., 

внесенными нормативным постановлением Верховного суда РК № 1 от 21 апреля 

2011г.) 

15. О практике применения законодательства, регламентирующего права и обязанности 

лиц, потерпевших от преступления: Нормативное постановление Верховного Суда 

РК № 2 от 24 апреля 1992 года (с изм. и доп., внесенными нормативным 

постановлением Верховного суда РК № 3 от 22 декабря 2008г.) 

16. О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного 

незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс: Постановление 

Пленума Верховного Суда РК № 7 от 9 июля 1999 года (с изм. и доп., внесенными 

нормативным постановлением Верховного суда РК № 6 от 25 июня 2010г.) 

17. О судебной практике по применению статьи 67 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан: Нормативное постановление Верховного Суда РК № 4 от 21 июня 2001 

года (с изм. и доп., внесенными нормативным постановлением Верховного суда РК 

№ 6 от 11 июля 2003г. и № 1 от 21 апреля 2011г.) 

18. О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам: 

Нормативное постановление Верховного Суда РК № 25 от 6 декабря 2002 года (с 



изм. и доп., внесенными нормативным постановлением Верховного суда РК № 8 от 

25 июня 2010г.) 

19. О практике применения уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего право на защиту: Нормативное постановление Верховного Суда РК 

№ 26 от 6 декабря 2002 года (с изм. и доп., внесенными нормативным 

постановлением Верховного суда РК № 9 от 25 июня 2010г.) 

20.  О судебной экспертизе по уголовным делам: Нормативное постановление 

Верховного Суда РК № 16 от 26 ноября 2004 года (с изм. и доп., внесенными 

нормативным постановлением Верховного суда РК № 14 от 25 июня 2010г.) 

21. О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе: Нормативное 

постановление Верховного Суда РК № 1 от 20 июня 2005 года (с изм. и доп., 

внесенными нормативным постановлением Верховного суда РК № 10 от 25 июня  

2011г.) 

22. О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам: Нормативное 

постановление Верховного Суда РК № 4 от 20 апреля 2006 года (с изм. и доп., 

внесенными нормативным постановлением Верховного суда РК № 11 от 25 июня 

2010г.) 

23. О судебной практике по делам частного обвинения: Нормативное постановление 

Верховного Суда РК № 13 от 25 декабря 2006 года. 

24. О применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по 

вопросам соблюдения личной свободы и неприкосновенности достоинства человека, 

противодействия пыткам, насилию, другим жестоким или унижающим человеческое 

достоинство видам обращения и наказания: Нормативное постановление Верховного 

Суда РК № 7 от 28 декабря 2009 года (с изм. и доп., внесенными нормативным 

постановлением Верховного суда РК № 1 от 21 апреля 2011г.) 

25. О судебной защите прав, свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве: Нормативное постановление Верховного Суда РК № 4 от 25 июня 

2010 года (с изм. и доп., внесенными нормативным постановлением Верховного суда 

РК № 1 от 21 апреля 2011 г.) 

 

Рекомендуемая литература: 

А)Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Движение уголовного дела: 

Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Когамова М.Ч., к.ю.н. Касимова А.А.. – Алматы: 

«Жеті-Жарғы». – 2013.  

2. Когамов М.Ч. Комментарий к УПК РК. - Алматы, Жеті жарғы, 2008. 

3. Когамов М.Ч. Что такое уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: 

Учебное пособие. - Алматы: «Жеті-Жарғы». – 2013.  

4. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное 

пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.  

 

Б) Дополнительная: 

5. Абдиканов Н.А. Производство в суде первой инстанции по уголовно-

процессуальному праву Республики Казахстан. - Алматы, 2009. 

6. Абдиканов Н.А., Балашов Т.Т., Зенковский А.В. Производство в суде первой 
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