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  ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ   НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ   

Со дня  образования в структуре юридического факультета КазНУ имени 

аль-Фараби института магистратуры она оказывает активное содействие 

социально-правовому развитию Казахстана за счет подготовки 

высококвалифицированных специалистов, что созвучно высказыванию 

Президента страны  Н.А. Назарбаева о том, что «страна, не умеющая развивать 

знания, в ХХ1 веке обречена на провал. Мы должны сформировать кадровый 

задел для высокотехнологичных и наукоемких производств будущего. Без 

современной системы образования и современных менеджеров, мыслящих 

широко, масштабно, по-новому, мы не сможем создать инновационную 

экономику. Задача казахстанских вузов – предоставлять образование на уровне 

мировых стандартов, а дипломы ведущих из них должны быть признаваемы во 

всем мире». 

 В соответствии с современными требованиями и тенденциями развития 

системы  высшего образования, магистратура юридического факультета КазНУ 

имени аль-Фараби обеспечивает качественную подготовку на втором уровне 

высшего профессионального образования, принимая в магистратуру лиц, 

имеющих дипломы бакалавров-юриспруденции или лиц, имеющих иное 

высшее специальное образование, то есть речь идет о том, что лица, 

поступающие в магистратуру юридического факультета КазНУ имени аль-

Фараби, уже в достаточной степени должны быть подготовлены к усвоению 

планируемых магистерскими программами факультета знаний. 

Наряду с лекционными, семинарскими и практическими занятиями, 

основным видом учебной деятельности в системе магистратуры юридического 

факультета КазНУ имени аль-Фараби является самостоятельная работа 

магистрантов.  

Объясняется это тем, что отличительной особенностью обучения в 

магистратуре является то, что, в отличие от бакалавриата, магистерское 

образование – это, в значительной степени, самообразование. Оно выражается в 

самостоятельном изучении магистрантами рекомендованной преподавателями 

общетеоретической и отраслевой (специальной) юридической литературы, 

законов и их предполагаемых проектов, подзаконных актов, международных 

нормативных правовых актов, социологического и статистического материала 

практики правоприменительной деятельности компетентных правовых органов 

и иных источников.  

Важным средством обучения магистрантов является самостоятельная 

подготовка и защита магистрантами рефератов, докладов,   курсовых работ, 

презентация отдельных фрагментов магистерской диссертации, защита отчетов 

о прохождении учебно-педагогической и производственной практики. Все это 



взятое в совокупности является важной формой усвоения магистрантами 

магистерского курса обучения. 

В контексте сказанного, важно, что магистерское обучение – это сложный 

процесс активного взаимодействия педагога и магистранта, в ходе которого 

активность познавательной деятельности магистранта является важнейшим 

условием не только в усвоении преподносимых знаний, но и в возможности их 

самостоятельного усвоения самим магистрантом. Это на наш взгляд, является 

необходимым атрибутом в формировании будущих практических навыков 

магистранта и в становлении его в качестве специалиста-профессионала 

(магистра) в целом. 

В литературе длительное время отмечалось, что общеобразовательная и 

профессиональная школы, например советского периода или начального 

периода формирования суверенного Казахстана, находились на позициях 

гностического, так называемого «знаниевого» подхода. При этом, основной 

образовательной задачей считалось формирование у учащихся, студентов 

прочных систематизированных знаний (умения и навыки всегда выступали 

второстепенными по отношению к знаниям компонентами). Сейчас акцент 

меняется – от гностического подхода – к деятельному: основная цель 

образования рассматривается как формирование способности к активной 

деятельности, к самостоятельному труду во всех его формах, и в том числе  к 

творческому профессиональному труду. Это, в частности, означает, что «сами 

знания из основной и единственной цели образования превращаются в средство 

развития личности обучаемых» [1, с.15-16]. 

Из содержания вышесказанного, становится вполне понятным, что 

прежние, системно устоявшиеся на протяжении длительного времени в системе 

образования стереотипы рушатся. Рациональная организация самостоятельной 

учебной деятельности магистрантов юридического факультета предполагает 

целенаправленную, специально организованную и непрерывно проводимую 

деятельность самого магистранта в соответствии с передовыми учебными 

технологиями педагогического процесса, разработанными преподавателями 

факультета. 

Специфика педагогического процесса в магистратуре заключается в том, 

что она в максимальной мере сконструирована в соответствии с 

закономерностями непосредственной связи педагогического процесса с 

государственными интересами, социальным заказом; особенностями задач и 

содержания подготовки магистрантов, функциональными обязанностями 

руководителей факультета и т.д.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов процесса 

обучения в магистратуре юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби 

«обеспечивается целевой установкой работы профессорско-преподавательского 

состава, научно обоснованными учебными планами и программами» [2, с.10], 

которые организовывают, направляют и стимулируют всяческую творческую 

деятельность магистранта, не оставляя ничего за пределами своего внимания.  

Тем более,  в Послании Президента народу Казахстана  уделяется особое 

внимание на усвоение выпускниками вузов практических навыков их будущей 



профессиональной деятельности: «Государство не должно одновременно 

предоставлять образовательные услуги и оценивать их качество. Закончив 

медицинский институт, выпускник еще не становится врачем. Закончив 

политехнический вуз, выпускник еще не инженер. Ему придется доказать, что 

он является специалистом. Таков порядок во всем мире» [3]  

 Магистерские программы юридического факультета КазНУ имени аль-

Фараби предполагают изучение, как обязательных дисциплин, так и курсов по 

выбору магистрантов в зависимости от правовой специализации, прохождение 

производственной  практики, защиту курсовых работ и магистерской 

диссертации. И это не случайно, так как современный магистр юриспруденции  

- это широко эрудированный специалист, владеющий методологией научного 

творчества, современными информационными технологиями, подготовленный 

к исследовательской, консультационной и аналитической  деятельности в 

управлении юридическим  процессами протекающими в обществе [4, с.80]. 

Располагая высококвалифицированным кадровым, научно-

образовательным потенциалом и развитой материально-технической базой, мы 

полагаем, что  магистрантам юридического факультета КазНУ имени ал-

Фараби посчастливилось пользоваться широким кругом преимуществ, 

выражающихся: 

 в возможности изучать интересующие их курсы из широкого перечня 

дисциплин по       собственному       выбору; 

 обучаться у высококвалифицированных специалистов – академиков, 

профессоров и доцентов факультета, пользующихся всеобщим 

признанием в современном научном мире, как ближнего, так и дальнего 

зарубежья; 

 в возможности использования достижений  новейших технологий и 

методов обучения, (интерактивные лекции, анализ кейсов, групповые 

проекты, индивидуальные и групповые презентации, научные семинары и 

др.); 

 в выполнении научно-исследовательских проектов на материалах  судов, 

прокуратуры, правоохранительных органов, юридических компаний и 

организаций, являющихся базами практик для магистрантов факультета;  

 в углубленной специализированной подготовке магистранта в избранной 

области с учетом перспектив развития новых научных направлений; 

 в овладении иностранным языком на профессиональном уровне, 

позволяющем активно использовать его в научной и практической 

деятельности; 

 в знании новейших информационных технологий, позволяющих 

расширить возможности исследователя и сократить сроки проведения 

научно-исследовательских работ и т.д.  

К преподаванию в магистратуре  юридического факультета КазНУ имени ал-

Фараби привлекаются только самые опытные преподаватели, имеющие ученые 

степени докторов и кандидатов наук и научные звания доцентов и профессоров. 

Причем, каждый из них, как правило, участвует в разработке крупных 



фундаментальных и прикладных исследовательских проектов. Кроме того, к 

занятиям в магистратуре  привлекаются и специалисты – практики, 

занимающие ответственные посты в различных государственных органах, 

судах, прокуратуре, адвокатуре, юридических компаниях и фирмах. 

В рамках научно-педагогической практики магистранты проводят занятия с 

лицами, обучающимися на бакалавриате юридического факультета, пишут 

учебные кейсы либо выполняют юридически значимые исследовательские 

проекты. Лучшие кейсы представляются на ежегодных научно-практических 

конференциях и включаются в сборники материалов научных трудов 

магистратантов. 

Таким образом, отрадно отметить то, что на факультете с участием 

магистрантов организовываются научно-практические и научно-теоретические 

конференции, круглые столы, научные семинары как республиканского, так и 

международного ранга, что вырабатывает в сознании магистрантов такие 

качества как любознательность, заинтересованность, стремление к познанию, к 

самовыражению, а также способствует выработке ораторского искусства, 

склонности к аналитическому мышлению и академическому стилю научного 

анализа правовых явлений. 

Как это нам представляется, магистратура  юридического факультета КазНУ 

имени ал-Фараби  является наилучшей формой подготовки 

высококвалифицированных специалистов для дальнейшей научно-

исследовательской деятельности в рамках PhD докторантуры, поскольку 

формирует и обеспечивает академическую, методологическую и методическую 

готовность будущего PhD докторанта к самостоятельной научно-

исследовательской работе.  

Для того, чтобы прогнозировать и планировать дальнейший рост качества и 

квалификации выпускников-магистрантов, на юридическом факультете КазНУ 

имени аль-Фараби наряду с обязательными положениями и программами для 

магистрантов, включены разработанные ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава факультета, элективные курсы 

новых для факультета учебных дисциплин, что поможет магистранту 

определить пути дальнейшего совершенствования своей  квалификации, 

уяснения деталей и достижения полного профессионализма в системе 

избранной специальности. 

Несомненным преимуществом магистратуры  юридического факультета 

КазНУ имени ал-Фараби является и то, что в процессе образования 

магистранты приобретают необходимые навыки исследовательской и 

практической деятельности, которые могут оказаться наиболее 

востребованными в организации новых форм современной правовой 

деятельности (в сфере публично-правовых споров, ювенальной и 

административной юстиции и др.). 

Таким образом, тесная интеграция образовательной, научно-

исследовательской, научно-практической и педагогической деятельности, 

организованной творческими силами  юридического факультета КазНУ имени 

ал-Фараби при подготовке магистров юриспруденции, позволяет готовить 



высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, 

способных к решению самых сложных государственных задач, поставленных 

перед народом Республики Казахстан на современном этапе его развития. 
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Research Basics 

 

          Research is a very general term for an activity that involves finding out, in a 

more or less systematic way, things you did not know. A more academic 

interpretation is that research involves finding out about things that no one else know 

either. In is about advancing the frontiers of knowledge. 

         Research methods are the techniques you use to do research. They represent the 

tools of the trade, and provide you with ways to collect, sort and analyse information 

so that you can come to some conclusions. If you use the right sort of methods for 

your particular type of research, then you should be able to convince other people that 

your conclusions have some validity, and that the new knowledge you have created is 

soundly based. 

       It would be really boring to learn about all these tools without being able to try 

them out – like reading about how to use a plane, chisel, drill etc. and never using 

them to make  something out of a piece a wood. Therefore courses in research 

methods are commonly linked to assignments that require these methods to be 

applied – an actual research project that is described in a dissertation or thesis, or a 

research report. In the workplace, it is often the other way round. When there is a 

perception that more information and understanding is needed to advance the work or 

process of work, then ways are sought how research can be carried out to meet this 

need. 

      Being a researcher is a much about doing a practical job as being academically 

competent. Identifying a subject to research, finding and collecting information and 



analyzing it, present you with a range of practical problems that need to be a solved. 

Over hundreds of years, techniques, or methods, have been evolved to provide 

solutions to these problems. The practice of research is closely bound up with the 

theoretical developments that were promoted by philosophers and key thinkers and 

practitioners in the science, right back to the ancient Greeks. 

        So what we can use research to do in order to gain this new knowledge?  

Some of the ways can be used one to: 

- Categorise. This involves forming a typology of objects, events or concepts, i.e. 

a set of names or «boxes» into which these can be sorted. This can be useful in 

explaining which things belong together and now. 

- Describe. Descriptive research relies on observation as a means of collecting 

data. It attempts to examine situation in order to establish what is the norm, i.e. 

what can be predicted to happen again under the same circumstances. 

- Explain. This is a descriptive type of research specifically designed to deal with 

complex issues. It aims to move beyond just getting the facts in order to make 

sense of the myriad other elements involved, such as human, political, social, 

cultural and contextual. 

- Evaluate. This involves making judgements about the quality of objects or 

events. Quality can be measured either in an absolute sense or on a comparative 

basis. To be useful, the methods of evaluation must be relevant to the context and 

intentions of the research. 

- Compare. Two or more contrasting cases can be examined to highlight 

differences and similarities between them, leading to a better understanding of 

phenomena. 

- Correlate. The relationships between two phenomena are investigated to see 

whether and how they influence each other. The relationship might be just a loose 

link at one extreme or a direct link when one phenomenon caused another. These 

are measured as levels of association. 

- Predict. This can sometimes be done in research areas where correlations are 

already known. Predictions of possible future behavior or events are made on the 

basis that if there has been a strong relationship between two or more 

characteristics or events in the past, then these should exist in similar 

circumstances in the future, leading to predictable outcomes. 

- Control. Once you understand an event or situation, you may be able to find 

ways to control it. For this you need to know what the cause and effect 

relationships are and that you are capable of exerting control over the vital 

ingredients. All of technology relies on this ability to control.   

          You can combine two or more of these objectives in a research project, with 

sometimes one objective needing to be successfully achieved before starting the 

next, for example you usually need to be able to explain how something happens 

before you can work out how to control it. 
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УЧЕБНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРЫ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Как известно, медиаобразование является частью основных прав каждого 

гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права на 

информацию и является инструментом поддержки демократии. Об этом было 

заявлено еще в 1999 в материалах конференции ЮНЕСКО Education for the 

Media and the Digital Age (Вена, 1999), «медиаобразование связано со всеми 

видами медиа, оно дает возможность людям понять, как массовая 

коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями 

использования медиа в коммуникации с другими людьми» и др. [1] 

      Начало XXI века знаменуется пониманием не только важности владения 

информацией, но проблемой правильного её понимания и интерпретации. 

Открытость информационных границ сделала информацию всепроникающей, 

свободной и доступной. Поэтому большинство стран и особенно 

медиасообщество встало перед дилеммой: или создать жесткий 

информационный фильтр, или пойти по пути просвещения аудитории в выборе 

адекватной информации. Первыми обратили внимание на эту проблему 

ученые-эксперты в сфере образования. Так,  в 1991 году была опубликована 

одна из первых в России медиаобразовательных программ для средних учебных 

заведений, а уже через пять лет был создан цикл медиаобразовательных 

программ и  разработан первый в России проект стандарта по 

медиаобразованию для средних школ. В настоящее время в мире, в частности 

Соединенных Штатах Америки, Германии при поддержке ЮНЕСКО активно 

обсуждаются образовательные стандарты в этой области.  

     В связи с вхождением в мировое информационное пространство, 

объявлением Казахстана открытым государством, распространением Интернета 

в стране резко возросло количество источников самой разной информации. 

Соответственно, информационный ландшафт не однозначен по контенту, 

психологическому и эмоциональному воздействию, по качеству изготовления и 

формам подачи. Аудитория, не имеющая опыт потребления информационного 

продукта, часто не взыскательна, использует самые простые и, порой просто 

вредные каналы информации, что влияет на формирование личности, его 



оценки и гражданскую позицию. Особенно это важно в молодежной и 

подростковой аудитории. Не менее важен также и полиэтнический аспект, 

которым характеризуется аудитория Казахстана.  

     Медиаобразование с точки зрения не только создания медиапродукта, но его 

понимания, интерпретации и логического и адекватного использования в жизни 

является новым научным направлением, которое еще не сформулировано как 

часть научной сферы. Более того, это направление еще не выделено в 

самостоятельную исследовательскую область, зависимо от многих смежных 

областей, поэтому требуется разработка системы знаний, методов 

исследования, научного и категориального аппарата, позволяющих 

медиаобразованию освободиться от маргинальных свойств и стать 

полноценным научным направлением.  

     Дистанционное образование в настоящее время является одной из самых 

прогрессивных инновационных технологий в образовательных системах всего 

мира. Высшая школа РК, будучи интегрированной в мировую образовательную 

систему,  активно внедряет в учебный процесс дистанционное образование. 

Преимущество дистанционного метода состоит в том, что подобные учебные 

инновации, например, обучающая программа в системе мультимедиа, 

максимально активно воспринимается студентом. Аудиовизуальное 

воплощение учебной дисциплины, воздействуя одновременно на слуховые и 

зрительные каналы получателя, помогают выделить наиболее важные, 

основополагающие моменты учебного процесса. 

 Как известно, методы дистанционного образования имеют различное 

воплощение: от создания обучающих программ и электронных учебников до 

специального централизованного телевизионного обучения.  В этом плане 

учебное  ТВ как разновидность дистанционного образования может сыграть 

важную роль в проблеме приобретения знаний в условиях  научно - 

технического прогресса и рыночной экономики. 

 Существование ТВ в роли учебного средства берет свое начало в  50-х 

годах ХХ века. Первыми, кто стал использовать ТВ для учебных целей, были 

Соединенные Штаты Америки. В 1952 году был создан Центр национального 

образовательного ТВ США Эн-И-Ти. Затем эксперименты в области 

телевизионного обучения стали проводиться в Канаде, Италии, Австрии, 

Германии и других странах мира. 

 Регулярный выпуск учебных программ в СССР был открыт в 1959 году в 

Москве. Это были образовательные программы для школьников и студентов 

ВУЗов. С течением времени учебное ТВ в СССР стало важной частью 

образования. Однако бурное развитие рыночных отношений практически 

«задушило» учебное ТВ. Коммерческому эфиру стало невыгодно отдавать 

время под образовательные программы, тем более, что рассчитаны они были на 

«формальное образование». 

 В настоящий момент учебное ТВ может органично войти в систему 

дистанционного образования, правда, на несколько иных условиях 

существования. На современном этапе учебное ТВ должно транслировать 

учебные программы, фильмы, сериалы  и т.д. в строгом соответствии с 



образовательными стандартами РК. Кроме того, учебное ТВ должно 

интегрироваться в учебный процесс  как среднего образования, так и высшей 

школы РК. Здесь может пригодиться принцип "Открытого университета" 

Англии, Израиля или "Университета в эфире" Китая.  

 Принцип "Открытого университета" достаточно прост: в учебных центрах 

различных городов страны есть специальные комнаты с телевизором, по 

которому транслируются лекции по всем учебным дисциплинам. Имеется 

возможность прямого подключения к лекции  -  это преимущество стало 

возможным при современных технологиях. В компьютер вносится номер 

студенческого удостоверения, студент набирает специальный код и может 

задавать интересующий его вопрос.  (Отметим, кстати, что именно отсутствие 

прямой связи с преподавателем  являлось основным недостатком учебного ТВ 

советского образца.) Отличительной особенностью "Открытого университета" 

является то, что любой желающий может поступить в него без аттестата 

зрелости, только оплатив обучение. Обучение в системе "Открытого 

университета" ориентировано на заинтересованного потребителя, которому 

необходимо получить образование для дальнейшей жизни и карьеры [2].  

Хочется вспомнить высказывание корифеев телевизионной 

журналистики  А.Я.Юровского и  Р.А.Борецкого: «Очень важная организация 

ТВ - быть источником знаний, средством просвещения народа. Значение ТВ как 

источника знаний поистине неизмеримо, с ростом аудитории и объема 

телевизионного вещания оно будет все увеличиваться» [3]. Думается, 

крупнейшим по  территории охвата  населения республиканским каналам 

"Хабар" и "Казахстан- 1"  вполне по силам заложить в концепцию  

собственного развития и учебное ТВ.  

Важнейшая миссия высшего образования в Казахстане – подготовка 

поколения высоконравственных, интеллектуально развитых, творчески 

работающих профессионалов- граждан Республики Казахстан.  Перед системой 

высшего образования сегодня встают принципиально новые задачи, главную из 

которых обозначил Президент РК Н.А. Назарбаев  в  инициированном им  

национальном проекте  "Интеллектуальная нация – 2020: «воспитание 

казахстанцев в новой формации, превращение Казахстана в страну с 

конкурентоспособным человеческим капиталом» [4].  

В формировании интеллектуальной нации роль СМИ трудно переоценить. 

Популярные газеты, журналы, телевизионные программы, публикуя 

познавательную, образовательную информацию, способствующие расширению 

кругозора и развитию интеллекта, имеют огромное значение для формирования 

интеллектуального капитала. Например, телевидение  всем комплексом 

выходящих в эфир программ берет на себя задачу распространять знания, в том 

числе – научные, помогает воспринимать красоту культуры и искусства, 

передавать образовательную информацию, выполнять просветительские 

задачи, вести постоянный диалог со зрителем при помощи программ новостей, 

ток-шоу, документальных фильмов, развлекательных передач, спектаклей, кино 

и т.д. Исследователи отмечают, что образовательное телевидение  имеет четыре 

функции: распространение научных знаний (образовательная), пропаганда 



культурного наследия (воспитательная), передача образовательной информации 

(информационная), продвижение передовых взглядов на образовательный 

процесс (организаторская).  

Образовательное телевидение отличается от других специальных каналов 

целью и задачами, тем, как оно обучает и воспринимается зрителем. Его 

главной функциональной задачей является распространение научно-культурной 

информации, помощь в обучении и восприятии новых знаний различных 

уровней и типов (образовательная задача). Знания, которые несет 

образовательное телевидение, всегда основываются на значимости всеобщего 

образования, идеям служения обществу. Они не только воспитывают 

школьников, студенческую молодежь, но и передают научные, общественные, 

бытовые знания. Таким образом, если все телевидение является носителем 

ценностей культуры и науки, имеет возможность их всеобщего 

распространения и пропаганды, то образовательное телевидение, в свою 

очередь, является одним из важнейших способов распространения и 

сохранения культуры и человеческой цивилизации в целом и выполняет 

воспитательную функцию.  

К казахстанским каналам, которые выполняют функцию просвещения и 

образования, относятся каналы «Бiлiм және Мәдениет» и Kazakh.TV. Первый 

казахстанский образовательный канал «Білім» начал вещание 5 сентября 2012 

года. Это событие стало знаковым для нового образовательного канала, так как 

проект был реализован благодаря инициативе Президента Нурсултана 

Назарбаева.  

Основная миссия канала - просвещение молодого поколения 

казахстанцев. Программы направлены на пропаганду общечеловеческих 

ценностей. Канал активно участвует в реализации национальных проектов и 

социально значимых программ в области образования. Аудитория – 

представители всех социальных групп населения: школьники и учителя, 

абитуриенты и их родители, студенты и преподаватели, молодые специалисты 

и профессионалы – все, кто желает повысить свой интеллектуальный и 

духовный уровень.  

На канале «Бiлiм және Мәдениет» транслируются лекции крупнейших 

казахстанских ученых, научно-популярные программы, познавательные 

документальные сериалы, программы о высшем, среднем и дошкольном 

образовании, обучающие программы по основам правовой, гражданской, 

экономической грамотности. Особая роль отводится социально значимым 

форматам: программы, посвященные сохранению семейных ценностей, 

нравственному состоянию общества, основным философским тенденциям и 

проблемам формирования личности. Также в эфир выходят художественные 

фильмы из «Золотого фонда» отечественного и зарубежного кино, помогающие 

в изучении классической литературы, истории страны и мира. Главное 

предназначение канала - научить телезрителя думать, побудить тягу к знаниям, 

к образованию [5]. Масштабная задача данного канала - ознакомить зрителя с 

богатым фондом отечественной и мировой культуры, сохранить историческое и 

культурное наследие народа Казахстана, пропагандировать казахский язык и 



морально-человеческие ценности. Аудитория смотрит  через спутниковые 

каналы телеэнциклопедии, лучшее казахское кино, художественные 

произведения советских времен, документальные фильмы, оригинальные 

произведения мировой кинематографии, программы, рассказывающие об 

истории, биографии известных личностей, научно-познавательные программы, 

оперу и концерты, телеспектакли, балетные постановки. Канал вещает на базе 

республиканской телерадиокорпорации и выходит в эфир через спутник, 

Интернет и кабельные сети [6].  

На  СМИ  лежит ответственная миссия - формирование единой 

национальной идеи, объективное отражение общественных настроений и 

изменение сознания людей в позитивном направлении. В этом отношении 

весьма актуальным представляется требование Главы государства о переходе на 

оригинальный казахстанский контент телевещания. Как известно, из сетки 

вещания будут убраны, например, телесериалы производства Турции и Кореи. 

Их место займут отечественные  сериалы, поднимающие важные проблемы 

развития казахстанского общества.  

Интерес у казахстанской аудитории к таким новшествам довольно 

большой. Люди устали смотреть на чужие семейные проблемы, разбираться в 

хитросплетениях чужих сюжетов. В Казахстане достаточно интеллектуальных 

ресурсов для создания собственной телевизионной рейтинговой продукции. 

Для этого необходимы творческие, креативные люди. Воспитать их, развить их 

творческое начало – задача специализированных вузов, отделений, 

занимающихся подготовкой журналистов, сценаристов, креативных 

продюсеров. А учебное ТВ на современном этапе должно стать в государстве  

узаконенной частью образовательной структуры.  
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Изучение документального фильма как средства массовой коммуникации 

 

Для журналиста документальное кино, в первую очередь, - 

исследовательский вид художественно-эстетического искусства, которое 



подлинно и правдиво передает факты,  зафиксированные камерой и отражает 

объективную реальность совершенно в первозданном виде.  

ХХI век - век информационного взрыва, глобализации масс-медиа, 

прогресса в сфере информационных технологий и цифрового вещания. Люди, 

поглощенные бытом, готовы проглатывать все самое свежее и интересное, что 

происходит в мире, даже если информация нависает над ними, не давая 

свободы выбора.  

Итак, как говорится, спрос рождает предложение, и люди платят 

миллионы за прогресс в сфере информационных технологий. Ну, а если брать 

пример с лидеров ТВ-вещаний (такие каналы, как ВВС, СММ, FOX и т.д.), то 

мы увидим нынешнюю тенденцию, которая диктует правила игры в мировом 

ТВ-пространстве. Форма телепередач с «говорящими головами» перекочевала 

из студии на неисследованные пространства нашей загадочной и великой 

планеты Земля, благодаря целым циклам документальных исследований и 

фильмов, что, в свою очередь, является трудоемким, но очень интересным 

продуктом на нынешнем рынке информационных масс-медиа.  

Документальное кино на ТВ сейчас имеет большую популярность и 

бешеный успех на западе, благодарявсе тому же беспрецедентному интересу 

зрителей. Популярность закрепляется успехом документального жанра. В наши 

дни куда интереснее наблюдать и быть участником какого-нибудь 

головокружительного приключения, в котором человек, и без того 

замороченный бытом, никогда не смог бы очутиться самостоятельно. А 

составная и основная часть (если не целиком) документального фильма 

базируется как раз на истинных фактах и реальном присутствии. Большие 

рейтинги таких фильмов растут за счет зрительского желания утолить жажду 

непознанного, неизведанного, того, что он не увидит никогда или пропустил 

возможность быть там в то время, как он сидел в офисе, на работе, дома и т.д.  

Документальные фильмы дают реальную возможность бесконечного познания 

мира и просветления ума, они позволяют расширить кругозор, получить 

знания, отвлечься от быта в пользу интересной информации, а также стать как 

бы соучастником прогресса в науке и ощутить ту самую тонкую связь со всем 

живущим в мире. И это лишь малая часть примеров из безграничного перечня 

возможностей удивительного и трудоемкого, но очень интересного жанра 

коммуникации - документального кино.  

Модернизировать отечественное документальное кино на ТВ -задача всех 

профессионалов, причастных к данному виду творчества. Трансляция через 

телевидение при помощи новых технологий собирает большую зрительскую 

аудиторию и создает благоприятные условия для спроса. Однако подготовка 

линейки развлекательных и исторических, научно-популярных и научно-

познавательных документальных фильмов требует и углубленного анализа 

существующей ситуации в казахстанском сегменте документалистики.  

Великий режиссер советского кинематографа, мыслитель, новатор и 

педагог М. Ромм писал о телевидении, возможности которого он хорошо 

ощущал: «Кинематограф родился на скрещении литературы, музыки, 

живописи, театра. Телевидение рождается на том же перекрестке этих 



родителей, оно «впитывает» опыт кинематографа, опыт радио и опыт газеты. 

Если мы называем кинематограф синтетическим искусством, то еще в большей 

мере это относится к телевидению. Вот уж поистине дитя всех областей 

культуры, и именно поэтому техническое развитие обгоняет его внутреннее 

развитие как искусства. Популярность телевидения идет впереди его 

подлинных достоинств, будущее его огромно» [1].  

Уровень спроса казахстанского телезрителя на документальное кино 

равен его интересу к снятому произведению, то есть, для того чтобы 

отечественное кинопроизведение имело достаточный спрос, надо учитывать и 

предпочтения зрителя к данному виду кино, и его ожидания, и соответствие 

определенного уровня подготовленности зрителя к художественно - 

эстетическому и информационому содержанию конкретной линейки 

документалистики (ленты исторического характера, видовой кинематограф и 

т.п.).  

«Процесс создания документального фильма реализуется на четырех 

главнейших уровнях творчества - реальность, автор, произведение, зритель. 

Степень активности выявления каждого из слоев во многом определяет 

своеобразие метода съемки, способа создания документального 

кинопроизведения» [2].  

На заре становления самостоятельности и интенсивного развития нашего 

государства огорчало лишь одно - недостаточность документальных фильмов и 

необразованность зрителя в сфере киноискусства.  

Тем не менее, документальное кино в Казахстане продолжало 

отвоевывать свое место на телеэкранах у тотальной развлекательности, так как 

именно документальные фильмы давали возможность лучше понять наш мир, 

развить кругозор, способствовали консолидации общества.  

Изучение зрительского интереса, развитие дискуссий на телеэкране и в 

соцсетях, являющимися площадками для обсуждений среди молодой 

аудитории, - и есть ключ к дальнейшему успеху.  

Расширение представлений студентов-журналистов о документальном 

кино и его жанрах позволит более многопланово и объемно трактовать само 

аудиовизуальное произведение, более четко и глубоко оценивать его 

достоинства и информативную ценность.  

Поэтому представляется наиболее адекватным использовать широкий 

исследовательский подход. В этой непростой работе должны статистические, 

исторические и этимологические методы с целью обоснования конкретных 

методов для привлечения к продукции документалистов наибольшего 

количества заинтересованных зрителей.  

В начале XXI в. документальный фильм вернул себе позиции одного из 

главных телевизионных продуктов. В 2010 г. в структуре телевизионного 

контента документалистика составила 7% и заняла 5-е место с регулярной 

долей аудитории в 26%, уступив только новостям, развлекательным 

программам, кинофильмам и сериалам. Бум документалистики на телевидении 

получил осмысление в критическом дискурсе, но до сих пор не стал предметом 

научного анализа. 



В XX веке одновременно с бурным развитием аудиовизуальных 

технологий, подаривших человечеству иллюзию полного тождества экранного 

мира и мира реальных явлений, шёл процесс девальвации документа. Итогом 

поисков в самых разных сферах творческой деятельности стал не только 

жанровый хаос и распыление искусства на множество стилей и манер, но и 

стирание границ между игровым и неигровым, между вымыслом и фактом. 

Поэтому новый тип документализма, «проповедуемый» телевидением, его 

жанровые коды требуют осмысления в тесной связи с различными кодами 

массовой культуры и постмодернистской эстетики. 

Документалистика на протяжении многих десятилетий была продуктом 

журналистского творчества и кинематографического искусства одновременно, 

сплавом публицистики и экранной драматургии. Под влиянием перечисленных 

выше факторов идут процессы деформации онтологии документального образа. 

Актуальным, следовательно, становится и вопрос о современном 

социокультурном статусе документального телефильма: является ли он частью 

экранной публицистики, способной разговаривать на языке искусства, или 

представляет собой иной феномен массовой коммуникации. 

В адрес телевидения часто звучат обвинения в его разрушительном 

воздействии на общество. Однако появление телевидения было неизбежно. Все 

происходящее сегодня с обществом - плод усилий самого общества в желании 

познать себя. Телевидение - лишь формат рефлексии. Появление телевидения 

было воспринято кинодокументалистами неоднозначно. Кто-то в нём видел 

будущее документалистики, кто-то, наоборот, ревностно отстаивал первенство 

кинематографа, кто-то признавал, что оно наносит кинематографу тяжелый 

удар. Однако стало понятно, что будущее документального кино невозможно 

без телевидения, но это не значит, что будущее документального кино за 

телевидением. Телевидение располагает большими возможностями 

документальной фиксации действительности. А зритель выбирает для 

восприятия ту информацию, которая соответствует имеющимся социальным 

условиям.  

     Именно поэтому так важно рассмотреть роль журналиста в создании 

«документального произведения искусства» как своеобразного жанра 

неигрового кино и документалистики. Одной из характеристик жанра в 

искусстве М.С. Каган называет тот факт, что художественное творчество всегда 

побуждает художника к свершению некоего выбора [3]. Это означает в 

представлении исследователя, что при создании некоего произведения 

художник всегда стоит перед необходимостью избрания конкретного жанра, 

исходя из стоящей перед ним творческой задачи. В случае, когда творческая 

задача не укладывается в рамки конкретного жанра, создателю необходимо 

некое жанровое самоопределение. Исследователь поясняет, что процесс 

определения вида искусства, в котором художник создает произведение, 

обусловлен скорее своей природной склонностью создателя к конкретному 

виду искусства.  

С.И. Фрейлих в монографии «Теория кино: от Эйзенштейна до 

Тарковского» анализирует существующие подходы к классификации в 



киноискусстве. Исследователь ставит ряд вопросов о природе происхождения 

этого понятия и о способах, которые можно применить в отделении одного 

жанра от другого. С.И. Фрейлих анализирует три подхода к интерпретации 

понятия «Жанр», предложенных в исследованиях отечественных 

искусствоведов: жанр как форма произведения (жанр как тип формы); жанр как 

способ описания сюжета, трактовка материала; жанр как материал фильма. 

Студенты должны  сделать вывод о необходимом единстве этих способов [4].  
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Методологические основы изучения Общества Всеобщего Труда 

 

Необходимость изучения правовых основ строительства Общества 

Всеобщего Труда исходит из основополагающих идей Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева как справедливого государства. Основы познания 

этого государства предлагается для изучения бакалаврами и магистрами 

юридического факультета.  

Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 

1995 года на всенародном референдуме. Этот день является государственным 

праздником — Днем Конституции Республики Казахстан. Принятию основного 

закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции 

населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч 

коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн 

граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и 

замечаний. В 55 статей были внесены более 1100 поправок и дополнений. За 

время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, изменения 

и дополнения в неё вносились три раза: в 1998, 2007 и 2011 годах. В 1998 году 

были внесены изменения и дополнения в 19 статей основного закона. 

Изменения коснулись сроков и полномочий президента, депутатов сената и 

мажилиса, был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел для 

государственного служащего. Кроме того, поправками 1998 года было 

предусмотрено, что 10 депутатов мажилиса избираются на основе партийных 



списков по системе пропорционального представительства. Более 

существенные поправки в Конституцию были приняты в 2007 году. В 

совокупности их суть сводилась к следующему: переход к пропорциональной 

избирательной системе; укрепление статуса парламента за счёт введения нормы 

об утверждении премьер-министра парламентским большинством и процедуры 

консультаций президента с партийными фракциями при назначении главы 

правительства; Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным 

статусом и получила право делегировать своих представителей в мажилис и 

сенат парламента согласно установленной квоте. В феврале 2011 года в 

Конституцию были внесены изменения, направленные на установление 

конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов 

президента страны [1]. 

В Республике Казахстан находит широкое распространение идея о 

созидании Общества Всеобщего Труда, предложенная Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, выступающая конструктивной 

альтернативой идеологии концепции потребительского общества. 

На сегодняшний день перед Казахстаном открыты новые перспективы. 

Однако в мире неспокойно и мировое сообщество находится в состоянии 

напряженной турбулентности, - говорит Н. А. Назарбаев в своем послании 

народу Казахстана «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда» [2]. Социальный аспект развития страны важен, 

потому что от решения социальных вопросов зависит жизнь и каждодневное 

самочувствие всех граждан Казахстана. За годы независимости создан крепкий 

фундамент социального государства и Казахстан вплотную приблизился к 

качественному уровню социального развития среднеевропейских стран. 

Стандарты жизни казахстанцев неуклонно повышаются. Но существенным 

вопросом является то, насколько эффективно наши граждане используют 

плоды стабильности и благополучия. 

Общество Всеобщего Труда не подразумевает собой никакой 

специфической идеологии: человеческий труд выступает на передний план, а 

финансовые институты уходят на задний план, т.е. все экономические и 

культурные богатства создаются реальным производительным трудом 

населения. Поэтому Н. А. Назарбаев предлагает поставить в основу нашей 

политики социальной модернизации именно реальный производительный труд 

[2]. 

Для воплощения идеи Общества Всеобщего Труда, с нашей точки зрения, 

необходимо использовать опыт и мудрость признанных философов в области 

представлений о справедливом государстве. Так, например, Платон написал 

свой трактат «Государство» в виде диалога между Сократом – учителем 

Платона, и Главконом, Фрасимахом и др. Диалог проходит в виде спора, 

вследствие которого стороны находили пути к истине. Например, Фрасимах 

придерживался мысли, что справедливость – это то, что пригодно 

сильнейшему. Оппонируя Фрасимаху, Сократ в процессе спора доказал 

неверность данного суждения [3, с.117-127]. 

В свою очередь, Аристотель писал, что всякое государство представляет 



собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо 

блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, 

очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше 

других, и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является 

наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это 

общение и называется государством или общением политическим [4]. Из 

данного суждения Аристотеля следует, что целью государства является благая 

жизнь. Согласно учению Аристотеля о государстве, человек живет не для себя 

одного, так как по природе создан для общественной жизни. Ассоциируя 

данную мысль с темой нашего исследования, можно прийти к выводу, что в 

Обществе Всеобщего Труда благом будет являться социальное развитие 

Казахстана: непосредственный труд каждого станет неким двигателем процесса 

развития государства, где каждый участник будет получать от государства 

социальных благ соответственно своему вкладу в его развитие.  

В области изучения представлений о справедливом государстве нельзя не 

упомянуть Цицерона, который поддерживал позиции Аристотеля в вопросах 

государственного обустройства. Согласно представлениям Цицерона о 

государстве следует, что государство есть достояние народа, а народ не 

является любым соединением людей, собранных вместе каким бы то ни было 

образом, а есть соединение многих людей, связанных между собой согласием в 

области права и общностью интересов. Первой причиной для такого 

соединения людей является не столько их слабость, сколько, так сказать, 

врожденная потребность жить вместе.  По мнению Цицерона, человек не 

склонен к обособленному существованию и уединенному скитанию, но создан 

для того, чтобы даже при изобилии всего необходимого не удаляться от 

подобных себе [5, с.20]. 

Платон, Аристотель и Цицерон жили в такие времена, когда кризис имел 

место быть в государстве, естественно после наступления расцвета, поэтому 

они задавались вопросами о справедливым государстве, о том каким оно 

должно быть и как оно должно приносить благо всему обществу. 

Республика Казахстан наделена необходимой почвой для воплощения идей 

о справедливом государстве. Например, в соответствии со статьей 1 

Конституции Республики Казахстан республика утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Основополагающими принципами деятельности Республики являются: 

общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие 

на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных 

вопросов государственной жизни демократическими методами, включая 

голосование на республиканском референдуме или в Парламенте. Согласно 

статье 3 Конституции Республики Казахстан получил закрепление один из 

важнейших принципов справедливого государства, заключающийся в том, что 

единственным источником государственной власти является народ [6]. 

Успех модернизационного процесса во многом зависит от того, на каких 

принципах он будет осуществляться. Исходя из этого Н.А. Назарбаев 



предлагает следующие принципы: 

 Принцип эволюционности – не должно быть никакого «забегания 

вперед». Все изменения социальной сферы должны соответствовать уровню 

развития и возможностям казахстанской экономики. Алгоритм 

модернизационного процесса должен базироваться на «подтягивании» 

отстающих сфер, регионов, отраслей, социальных групп к имеющимся 

стандартам и показателям социального развития. 

 Принцип общей ответственности – не только государство, все его 

уровни управления, но и частные структуры, все общество должны разделить 

ответственность за ход и результаты социальной модернизации. Для успеха 

модернизации очень важно, чтобы каждый гражданин был полезен своему 

Отечеству. Модернизация нужна всем казахстанцам. Только при таком 

понимании может быть достигнут широкий общественный консенсус и успех. 

 Принцип партнерского участия – вся работа должна строиться на 

основе тесного взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Задача власти 

здесь в том, чтобы обеспечивать рациональный баланс интересов государства, 

общества и личности. Именно в этом заключается подлинная справедливость. 

Важно активно развивать социальное партнерство, создавать условия для 

расширения участия негосударственного сектора в модернизации страны, 

прежде всего, социальной сферы. 

 Принцип стимулирования – государство создает условия для того, 

чтобы казахстанцы могли самостоятельно улучшать свое качество жизни. 

Государственная социальная поддержка направляется адресатам, чтобы 

побуждать их к трудовой, творческой и общественной активности. 

 Принцип профессионализма – все принимаемые решения должны 

быть досконально просчитаны, приниматься с учетом научно проработанной 

целесообразности на основе изучения мирового опыта.  

С точки зрения Н.А. Назарбаева, именно такое понимание задач и 

принципов следует положить в основу процесса социальной модернизации [2]. 

В Обществе Всеобщего Труда все процессы жизнедеятельности должны 

осуществляться по справедливости: каждый член общества должен получать за 

свой труд вознаграждение, возмещающее затраченные силу и время. Согласно 

статье 24 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на свободу 

труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, а также на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой-либо дискриминации, и на социальную защиту от безработицы 

[6]. 

Социальная модернизация требует конкретного подхода, нацеленного на 

реально ощутимые, позитивные изменения в жизни всего общества, каждой 

казахстанской семьи и каждого казахстанца. Социальная модернизация 

делается не для «государства вообще», она должна служить и приносить пользу 

каждому конкретному гражданину. Сегодня важны не просто «бездонные» 

финансовые вливания в социальную сферу. 

Нужны конкретные меры законодательного, организационного, 



мировоззренческого, информационного воздействия на общественные 

отношения с целью освобождения их от изживших себя наслоений, а также 

ложных социальных ориентиров. Модернизация станет успешной только в том 

случае, если, во-первых, будет реализовываться через Общенациональную 

концепцию и соответствующий план и, во-вторых, базироваться на реальных 

экономических достижениях, всецело связанных с форсированным 

индустриально-инновационным развитием. Вне индустриально-

инновационного развития никакая модернизация просто невозможна [2]. 

Мы считаем, что качественное совершенствование трудового права и 

трудового законодательства Республики Казахстан в свете социальной 

модернизации и идеи созидания Общества Всеобщего Труда неизбежно, так как 

оно направлено на взаимозависимость и взаимообусловленность норм 

национального и международного права. Любому обществу свойственно 

развитие и для поддержания тенденции этого развития должны создаваться 

соответствующие условия, более благоприятные существующих, и, конечно, 

эти новые условия необходимо закрепить в законодательстве государства. 
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Алдашев С.М. 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і 

заң факультетінің азаматтық 

құқық және азаматтық істер жүргізу, 

еңбек құқығы кафедрасының доценті, 

                                                             заң   ғылымдарының кандидаты 

 

  Еңбек құқығы саласындағы қағидалардың әдістемелік –тәрбиелік 

басымдылықтары  

    



     Қазақстан Республикасының 30 тамыз 1995 жылы қабылданған 

Конституциясының 24-бабының 1,2 тармақтарында «Әркімнің еңбек ету 

бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз 

еңбекке соттың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында 

ғана жол беріледі. Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету 

жағдайына, еңбегі үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ 

жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар»  көрсетілген [1].  

Қоғам тәртіпке, заңдылыққа негізделіп, тұлғалардың қатынастарын реттеп 

отырады.. Қоғамда тәртіп болмаса, ол құлдырайды, қирайды, оның келешегі 

болмайды. Сондықтан да қоғамда тәртіп адамдардың мінез-құлқын, іс-әрекетін 

реттейтін қағидалардың, әдістермен орнатылады. Қоғамдағы барлық қарым-

қатынасты құқықтық реттеу өте күрделі; ол көп салалы, көп жүйелі процесс, 

Құқықтық басқарудың екі күрделі бағыты: құқықтың қоғамдағы қатынастарға 

тигізетін әсері, ықпалы және құқықтық реттеудің, басқарудың рөлі. Бұл екі 

процесті қосып айтқанда - қатынасты құқықтық реттеудің, басқарудың 

механизмі болып табылады. 

Қоғамдағы қатынасты құқықтық реттеу механизмі құрылымының элементтері: 

құқықтық норма, құқықтық қатынас және заңды құқық пен міндеттің 

орындалуы. 

1)Құқықтық норма - арқылы қоғамдағы заңдылықтың, тәртіптің талабы, 

мазмұны, шеңбері, мүдде-мақсаты анықталады; олардың орындалу бағыттары, 

жолдары, тәсілдері көрсетіледі. Егер дұрыс орындалмаса, жауапкершіліктің 

түрлері көрсетіледі. 

2)Құқықтық қатынас арқылы субъектілердің ара-байланысын мүдде-мақсатын, 

құқық пен міндеттерін анықтап, біліп отырады. Ол мүдде-мақсаттарды  

нормативтік құқықтық актілер арқылы іске асырады; қатынастың басталуы мен 

аяқталуы,өзгертілуі көрсетіледі. 

3)Заңды құқық пен міндеттің орындалуы туралы актіде қатынастың толық 

орындалып, аяқталуы; мүдде-мақсаттың екі жақты іске асуы; дұрыс 

орындалмаса себептері көрсетіледі, оны түзеу, орындау жолдары анықталады. 

Осы үш элементтерге сәйкес қатынасты реттеу механизмі үш кезеңге бөлінеді: 

қатынастың басталуы, ол қатынасты реттеу үшін жаңа норманың өмірге келуі, 

субъектілердің құқықтары мен міндеттерінің орындалуы немесе  құқықтық 

қатынастардың пайда болуы,өзгеруі және тоқтатылуы. [2] Ең бастысы, бұл 

кәсіби білім беру, студенттерді,магистранттарды жетілдіру мен 

тәрбиелеуге,өзіндік дайындықты дамытуға қатысты. Студенттік жастар өз 

заманының ең дамыған бөлігі ретінде ертең қоғамның алға басушы күші 

болады, олардың ішінен саяси зиялылар қалыптасады, еліміздің және әлемнің 

келешегі соларға байланысты.           Қазіргі уақыт студенттердің 

әлеуметтендірілуін, жоғары оқу орнында тәрбиелеу жұмысының қалыптасуы 

мен даму заңдылықтарын айқын жүргізуді қажет етеді. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев "100 нақты қадам" ұлт жоспарын әлемдік бағдарлама деп 

атады.Еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа еңбек  кодексін әзірлеу 83-

қадам ретінде көрсетілген және әзірлеу барысында 23 қараша 2015 жылы Жаңа 

Еңбек Кодексі қабылданды.Еңбек құқығы саласының негізгі қағидалары 



Қазақстан Республикасының  Конституциясы мен Еңбек Кодексінің 

баптарында көрсетілген.Олардың қатарында: Еңбек Кодексінің 4-бабы:[2] 

  1) адам мен азаматтың еңбек саласындағы құқықтарының шектелуіне жол 

бермеу 

 2) еңбек бостандығы; 

 3)еңбек саласындағы кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар еңбегінің 

ең нашар түрлеріне тыйым салу; 

 4)қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін еңбек жағдайларына 

құқықты қамтамасыз ету; 

  5)жұмыскердің өмірі мен денсаулығының басымдығы; 

  6)еңбегі үшін жалақының ең төмен мөлшерінен кем емес сыйақы құқығын 

қамтамасыз ету; 

  7 тынығу құқығын қамтамасыз ету; 

  8)жұмыскерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі; 

  9)жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін қорғау 

үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету; 

  10)әлеуметтік әріптестікті нығайтуда және дамытуда мемлекеттің ықпалы; 

  11)еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу 

болып табылады. 

      Қазақстан Республикасының  Конституциясында заң мен сот алдында 

азаматтардың бәрінің тең екендігі, тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және 

мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, 

нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдайлар 

бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайтыны және мамандықты ,кәсіпті 

еркін таңдау құқығы көзделген. Алайда, әлеуметтік немесе құқықтық қорғауды 

қажет ететін тұлғаларды жұмысқа алу кезіндегі ерекшеліктер, таңдау мен 

шектеулер кемсіту деп саналмайды.Әйел адамдарға, кәмелетке толмаған 

қызметкерлерге, мүгедектерге және қорғауды қажет ететін өзге де тұлғаларға 

қызметіне қатысты жеңілдіктер беру. 

       Еңбек құқығында осы құқық саласының субъектілері ретінде қолданыстағы 

заңнаманың негізінде қоғамдық еңбекті ұйымдастыруға, еңбек үрдісін қолдану 

мен ұйымдастыруға еңбек заңнамасын сақтай отырып қатысатын еңбек 

қатынастарының қатысушылары танылады. 

Қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі – еңбек құқығы 

саласындағы азаматтардың құқықсубьектілігін білдіретін қағида болып 

табылады.Құқық субьектісі ретінде азаматтар, еңбек қатынастары шегінде 

белгілі бір мамандық,қызметке қабілеттілігін көрсетуге мүмкіндігі бар 

азаматтар анықталған.Қызметкердің құқық субьектілігі болған кезде, заңи 

теңдігі мен мүмкіндіктері маңызды тәжірибелік мағынаға ие.Бірақ, бұл 

қызметкерлердің барлығы тең дегенді білдірмейді. Субьективті құқықтары мен 

міндетттерінің көлемі мен түрлеріне байланысты қызметкерлердің жалпы және 

арнайы құқықтық деңгейі жеке категорияларға ажыратылады.Қызметкердің 

жалпы құқықтық деңгейі,құқықтары мен міндеттері Қазақстан 

Республикасының Конституциясымен, Еңбек Кодексімен, еңбек 

заңнамаларымен реттеледі және барлық азаматтарға  және заңды тұлғаларға 



бірдей болып келеді.Еңбек Кодексіне   сәйкес, еңбек заңнамасы барлық еңбекке 

жарамды азаматтар мамандық,жұмыс, кәсіп таңдауына   тең мүмкіндіктерді 

көрсетеді.Жынысына,ұлтына,әлеуметтік жағдайына, өзге де ерекшеліктер 

бойынша, тікелей немесе жанама шектеулер мен артықшылықтарға заңмен жол 

берілмейді. Жалпы, еңбек құқығының негізгі бастамалары нарықтық 

қатынастар жағдайында тараптардың құқықтары мен міндеттерінің 

сәйкестігін,көзқарастарын қалыптастыруға,төменгі кепілдіктер мен талаптарды 

орнатуға негізделген. 

 

                              Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1.Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 30 тамызындағы Конституциясы 

(өзгерістер мен толықтырулармен) - Алматы: ЮРИСТ.,2015. 

2.Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі.,Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000414 

 

 

 Мукалдиева Г.Б. 

к.ю.н. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса,  

 трудового права КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы КазНУ 

Методология изучения римского права на юридических факультетах 

 Познание методов изучения римского права неразрывно связано с 

уяснением его творческой роли в нашем обществе. В данном случае 

методология понимается как система способов, приемов, принципов 

исследования, применяемых к изучению студентами римского права 

Применительно к этому все уровни методологии, все конкретные методы 

необходимы, чтобы помочь студентам изучить конкретные институты римского 

права, государственно-правовые явления, римскую правовую традицию как 

основу формирования романо-германской правовой системы. Традиционно 

изучение римского права начинается с низшего уровня, т. е. при помощи 

специально-юридических методов. Например, государство, право, 

законодательство, эволюция судебных процессов изучается, прежде всего, с 

помощью частных методов, например, сравнительного анализа, формально-

юридического анализа и др. Полученные в результате этого изучения знания об 

основах римского права обрабатываются с помощью методов общенаучного 

уровня (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия и т. д.), т. е. используя 

логические приемы обработки информации, преподаватель помогает студентам 

строить выводы, получать какие-то результаты - знания о различных этапах 

развития римского права.  

Для того чтобы эти знания были достоверными, истинными, студентам 

необходимо при изучении различных институтов права, знакомится с текстами 



римских классических юристов, положениями римского права на языке 

оригинала – с их параллельным переводом. В данном случае, идеальным, на 

наш взгляд, является работа с Дигестами Юстиниана, изданными под 

редакцией профессора Л.Л.Кофанова. 

Преподавателю необходимо сформировать у студентов интерес к 

изучению римского частного права показать его значение, преемственность и 

новизну в эволюции содержания и формы правовой регуляции, 

продемонстрировать анализ процесса становления институтов римского права в 

течение целого тысячелетия. 

Для реализации этой цели перед преподавателем стоят следующие 

задачи: рассмотреть со студентами познавательные возможности римского 

частного права и его значение для юридических наук, месте в системе научного 

познания, роли в исследовании правовой действительности; сформировать у 

студентов представление об источниках знаний о римском праве на всех этапах 

его развития, как важнейшей предпосылке для симулирования их работы над 

институтами права и обращение к подлинным текстам римских юристов; 

создать условия для эвристического подлинно-научного познания римского 

права с учетом контекста, в динамике исторического процесса и опоре на 

тысячелетний опыт комментирования римских юристов; сформировать у 

студентов адекватное понимание смысла историко-правовых явлений, 

латинских юридических терминов и выражений, относящихся к различным 

институтам римского права, как неотъемлемое условие развитие правовой 

культуры студента, его профессионального отношения к юридическим 

категориям, конструкциям, формулам. 

Обратим внимание на некоторые проблемы, связанные с методологией 

изучения римского права в вузах СНГ и, в частности, в вузах Беларуси. Прежде 

всего, среди многих преподавателей существует мнение, что студенты должны 

изучать в римском праве лишь правовые конструкции и в незначительном 

объеме позитивное право. По нашему убеждению это весьма узкий, 

односторонний подход к изучению такого масштабного явления как римское 

право. Если изучать его в таком препарированном виде у студентов никогда не 

сложится прозрачного видения (понимания) римского права как целостной 

системы. 

Второе заблуждение в методологии изучения римского права заключается 

в том, что многие преподаватель полагают, что римское право надо 

преподавать не в виде истории его становления и развития, а лишь в качестве 

теории римского гражданского права. Аргумент здесь такой: к моменту 

изучения гражданского права Республики Беларусь студенты уже будут знать, 

что такое право собственности, что такое обязательство, что такое 

наследственная масса и т.д., а другого знания рисского права им не нужно. Это 

чисто утилитарный и также односторонний подход. Невозможно постичь 

институты права собственности, обязательственного права и т.п. в отрыве от их 

становления и развития даже в плане этимологии юридических понятий.  

Приведенные подходы мотивируются следующими обстоятельствами: 1) 

существующий стандарт образования, изданный государством жестко 



регламентирует виды предметов и количество выделяемых на них часов;  

2) большинство студентов очной формы обучения поступают непосредственно 

после школы и им объективно трудно усвоить такой сложный предмет, 

преподаваемый на первых курса, как римское право;  

3) 10-балльная система оценки знаний построена таким образом, что оценки, 

носят зачетный характер, т.е. свидетельствуют о том, что студент 

соответствующий курс просто "прослушал", а не усвоил должным образом;  

4) научные работы студентов, т.н. "курсовые" пишутся студентами независимо 

друг от друга, без учета ранее написанных студентами работ, не публикуются, в 

режиме открытого доступа не размещаются, в массив научных знаний не 

входят.  

Данным аргументам, можно предложить следующую альтернативу: 

1) убедить чиновников министерства образования (что крайне сложно!) 

сделать стандарт образования более мягким, т.е. разрешить вузам самим 

добавлять предметы, убирать предметы, менять количество часов 

3) для облегчения изучения студентами различных дисциплин вместо 

параллельного процесса (по всем предметом одновременно), последовательный 

- неделя лекций по 6-8 часов в день, недельный перерыв на самоподготовку, 

неделя лекций, неделя на подготовку, неделя семинаров, неделя на написание 

рефератов, экзамен, следующий предмет. Возможно 2-3 взаимосвязанных 

предмета параллельно, возможно 4-5 преподавателей, читающих отдельные 

вопросы, вопросы из смежных дисциплин и т.п. 

4) промежуточные формы контроля, прежде всего в форме тестов, 

позволяют снизить (хоть до нуля) экзаменационную нагрузку на студента;  

5) суммарная система часовых оценок. В Европе, как известно, выставляются 

грейды А, В С, D, E, F. Первые три - зачет, остальные незачет, выставляются с 

плюсами и минусами, экзамены письменные, оцениваются несколькими 

преподавателями в зачет идет средний грейд. Получение положительной 

степени ведет к выставлению определенного количества баллов. Один балл 

соответствует 40 часам работы студента, различные курсы оцениваются по-

разному количеству баллов. Набор определенного количества баллов 

(например, 500) влечет присвоение квалификации «юрист». 6) курсовые работы 

студенты должны писать в развитие науки. Студенту будет проще, если он 

сможет посмотреть мнение своих предшественников по той же теме, будет от 

чего оттолкнуться или с чем согласиться. Не справедливо требовать от 18-19-

летних студентов "научной новизны";  

7) студентам нужно помочь в формировании своего общества (корпорации), 

которое призвано решать их общие, в том числе и научные проблемы. Это 

могут быть и вопросы взаимодействия с преподавательским составом, и 

вопросы изучения отдельных «сложных» дисциплин;  

8) конкуренция знаний между студентами должна создаваться не 

перспективой отчисления, а самой атмосферой, аурой вуза. Для этого 

преподаватели должны именно обучать, а не читать конспекты, студенты же 

должны писать курсовые и дипломные работы не для архива, а для науки (и 

осознавать это). 



Касаясь новых методов в изучении римского права, то следует отметить, 

что современное качество высшего образования во многом определяется 

использованием активного обучения, когда студенты вовлечены в 

образовательный процесс. Активные обучение предполагает обязательную 

деятельность студентов в направлении получения, обработки и использования 

приобретаемых знаний. 

Внедрение активных методов обучения в изучение студентами римского 

права предполагает комплексное реформирование всех элементов учебного 

процесса: самостоятельной подготовки, лекций, семинарских, практических, 

занятий. Существенная особенность активных методик обучения заключается в 

возможности помимо аудиторных занятий при соответствующем обеспечении 

получать основные знания посредством самостоятельной работы студентов с 

первоисточниками. В этом случае помимо традиционных бумажных учебных 

материалов (учебников, пособий и т.п.) может быть применима электронная 

форма представления образовательной информации. Главные преимущества 

электронной формы представления учебной информации для самостоятельной 

работы студентов - компактность, большие выразительные способности в 

изложении учебного материала, интерактивность.  

Преподаватели, используя компьютерные технологии, имеют 

возможность быстро внести исправления и добавления в учебный материал, а 

так же применять новые способы доставки информации студентам - через 

специальные архивы на соответствующих серверах сети интернет, посредством 

электронной почты и образовательных WEB - страниц, а так же в виде 

библиотек на компакт-дисках. Отметим также, что помимо содержания 

большого количества визуальной информации и иллюстративного материала, 

доступна организация самопроверки в форме, например, самотестирования по 

знаниям, полученным в ходе самостоятельно изученного студентами 

материала, и быстрый, эффективный поиск нужных сведений в огромных 

массивах информации по отдельным разделам римского права. 

В оборудованной мультимедийными средствами лекционной аудитории 

преподаватель получает мощный инструментарий для представления 

информации в разнородной форме (текст, графика, звук, видео). В таких 

системах лектор сам определяет последовательность и формы изложения 

материала, может относительно легко возвращаться к рассмотренным схемам, 

рисункам и сюжетам для уточнения или связи читаемой темы с ранее 

изученным материалом, давать дополнительные пояснения, если это 

необходимо для конкретной аудитории. Наличие такого вида учебного 

материала дает возможность самим студентам ознакомиться с ним в 

приемлемом для них темпе и режиме работы. Существенным является и 

упрощение ведения студентами конспектов, так как вся учебная информация 

предоставляется им в электронной форме. 

Подчеркнем, что мультимедиа лекции можно использовать для 

преподавания не только римского права, но и практически всех курсов. 

Качество и степень освоения учебного материала, как показывает практика, 

существенно возрастают. Помимо формирования богатой образовательной 



среды, преподаватель при возможности сокращения времени на 

воспроизведение информации может существенно больше времени отвести на 

объяснение материала. 

Для проведения семинарских занятий по римскому праву 

информационные (мультимедийные) технологии используются значительно 

реже. Но современные исследования в области образовательных технологий 

показали, что именно здесь лежат огромные резервы в повышении 

эффективности обучения, так как при традиционном обучении даже в малых 

группах не всегда удается активизировать всех студентов на занятии и 

контролировать их знания. Решение этого возможно за счет использования 

информационных технологий. 

В таких системах обучения студенты вместе с преподавателями работают 

за компьютерами, объединенными в локальную сеть. Причем программное и 

техническое обеспечение предоставляют возможность одновременной работы с 

ознакомительной информацией по теме занятия и исполнением конкретного 

задания в соответствии с установленными сценариями занятий, например 

решение процессуальных задач по римскому частному праву. 

Ознакомительные материалы представляются в виде презентационных, 

содержащих текстовые пояснения по учебным модулям основ римского права, 

а также аудио и видео информацию. 

Эффективность электронных версий учебно-методических указаний, 

курсов лекций состоит в том, что студент имеет возможность самостоятельно и 

более углубленно ознакомиться с той или иной темой изучаемого курса в 

случае, если он, например, по тем или иным причинам пропустил 

соответствующее занятие (лекцию или семинар). Кроме этого, как было 

сказано, ограниченное количество учебных часов, отводимое на изучение 

отдельных дисциплин, не позволяет преподавателям в полной мере изложить 

материал в рамках лекционного курса. В этом случае, помимо учебных 

пособий, студент может ознакомиться с той или иной темой в электронной 

версии авторского курса лекций, методических указаний и т.д.  

Программное обеспечение системы позволяет студентам активно 

выполнять индивидуальные задания, а преподавателю, наряду с возможностью 

контроля и управления, предоставляются средства протоколирования действий 

студентов для последующего совместного анализа и комментирования 

имеющихся упущений в выполненных заданиях. 

Совместное творческое сотрудничество преподавателя и студентов при 

обучении практическим навыкам, причем в удобном для студента темпе 

значительно улучшает эффективность обмена информацией и облегчает 

студентами освоение курса римского права. 

Как показывает опыт, наибольшие трудности при внедрении новых 

информационных технологий и активных методик в изучение римского права 

возникают при разработке электронного учебного материала из-за недостатка 

квалифицированных «информационных дизайнеров», являющихся гарантом 

успешной реализации проектов. 



Чтобы поднять мотивацию преподавателя к созданию компьютерного 

обеспечения в изучении студентами курса «Римское частное право учебных 

курсов, необходимо изменить подход к оценке творческого труда 

преподавателя. Как показывает практика, разработка таких программ должна 

считаться деятельностью не менее важной, чем написание учебных пособий, и 

всемерно поощряться руководством вуза. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на определенные 

экономические сложности в сфере высшего образования, современное 

состояние компьютерного парка, совершенство базового программного 

обеспечения и желание преподавателей эффективней проводить обучение 

позволяют надеяться на разработку и создание универсальных 

информационных систем, позволяющих повысить качество освоения студентов 

курса «Частное римское право».  
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Применение интерактивных методов в гражданском праве 

 

Сегодня в современном Казахстане профессия юриста уже много лет 

удерживает пальму первенства по популярности. Их подготовкой занимается 

огромное количество государственных и частных вузов и их филиалов. Но, к 

сожалению, качество юридического образования часто не соответствует 

реалиям нашего времени и находится на низком уровне. Ежегодно выпускается 

значительное количество юристов, не востребованных практикой, не 

нашедших применение своим профессиональным знаниям в силу их 

ненадлежащего качества. 

Одним из направлений улучшение качества юридического образования 

является активное внедрение в учебный процесс инновационных технологий. 

Инновационные подходы к образованию являются не просто «данью времени», 

а стержнем развития образовательной системы, так как требуют актуализации 

теоретических подходов, творческих и прогностических способностей, 

выработки совместных действий, высокой конкурентоспособности, 

ориентированности на достижения. Развитие образовательной инновации 

связано с характером современной жизни общества, в которой только 



постоянные изменения дают возможность минимизировать негативные 

явления нашей сегодняшней жизни, быть на острие проблем, адекватно 

реагировать на вызовы времени и иметь высокую готовность к этому. 

Внедрение в учебный процесс юридических вузов современных 

технологий и в первую очередь интерактивных методов, безусловно, повысит 

уровень профессиональной подготовки будущих юристов, улучшит качество 

юридического образования в целом, позволит добиться более широкого 

признания нашего юридического образования за рубежом. 

Особенно это актуально для преподавания гражданского права. Так как в 

большинстве юридических вузов и на юридических факультетах 

многочисленных и самых разных университетов и академий — это предмет 

специализации, что предусматривает углубленное изучение данной учебной 

дисциплины. Однако за последние годы в гражданском праве произошли 

глубокие количественные и качественные изменения, которые настоятельно 

требуют нового подхода к его преподаванию. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что произошло многократное 

увеличение объема гражданско-правового материала, который должны изучить 

студенты. Без преувеличения можно отметить, что в настоящее время 

гражданское право самая большая по объему отрасль права — по количеству 

действующих нормативно-правовых актов, регулирующих столь 

многочисленные, разнообразные и разнохарактерные имущественные и 

неимущественные правоотношения, которые мы относим к гражданским. 

Достаточно сравнить количество законов, посвященных, скажем, правовому 

положению юридических лиц различных организационно-правовых форм [1, 

12 с.]. 

Однако дело не только в количественных изменениях. Существенно 

усложнились гражданско-правовые понятия и конструкции. Ряд понятий и 

правовых конструкций, которые прежде отвергались как чрезмерно 

«буржуазные», теперь стали в гражданском праве краеугольными. В качестве  

примера можно привести такие категории, как «недвижимое имущество», 

«вещные права», «приобретательная давность» и др. Большинство из них 

невозможно понять,  не влезая в «дебри глубокой теории». Допустим, природа 

так называемой одночленной корпорации может быть полноценно раскрыта 

лишь при помощи теории «фикции» юридического лица. А это выводит нас на 

изучение всех теорий юридического лица (и по такому пути идут многие 

авторы учебников по гражданскому праву). Не менее красочно иллюстрируют 

выдвинутый тезис и многочисленные обращения к полемике по поводу 

«интеллектуальной собственности», ведущейся уже второе столетие. Для 

усвоения нового содержания гражданского права сегодня необходимо иметь 

куда более глубокие теоретические познания, чем 10—15 лет назад. 

Наконец, правильное описание отдельных правовых конструкций 

немыслимо без обращения к иностранному гражданскому праву, в недрах 

которого они появились. Как, например, понять природу доверительного 

управления имуществом или коммерческой концессии, ничего не зная о 

доверительной собственности (трасте) или франчайзинге? Не следует забывать 



и о том, что наше гражданское право вплотную приблизилось к 

континентальному, что обязывает к глубокому изучению особенностей 

последнего [2, 48 с.]. 

Все это делает сложным усвоения теоретического материала, а так же 

выработку навыков практического применения правовых норм и разрешения 

конкретных правовых коллизий. Внедрение инновационных технологий и 

прежде всего интерактивных методов обучения, направленных на воспитание 

творческой активности и инициативы студентов, позволяет максимально 

разнообразить учебный процесс и мобилизовать интеллектуальный потенциал 

обучаемых. 

Преподавателями кафедры гражданского права и процесса, трудового 

права накоплен определенный опыт использования интерактивных методов в 

преподавании гражданского права. Например, активно используются в 

учебном процессе проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции в форме 

пресс-конференции, которые имеют целый ряд преимуществ по сравнению с 

традиционной лекцией. В отличие от традиционной лекции — 

информационной, проблемная лекция начинается с вопросов, постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При 

проведении такой формы учебного занятия особая роль отводится диалогу 

между преподавателем и студентами, а деятельность обучаемых приближается 

к поисковой, исследовательской. 

Основу лекции-дискуссии составляет анализ конкретной ситуации 

студентами совместно с преподавателем. Большая часть лекции отводится 

ответам на вопросы студентов, в том числе с привлечением широкого круга 

участников, и в первую очередь квалифицированных специалистов-практиков. 

Значительно большей подготовительной работы требует проведение 

лекции в форме пресс-конференции. Тема такой лекции объявляется заранее, и 

в ее рамках студенты письменно задают вопросы, преподаватель в свою 

очередь проводит оценку вопросов, выявляя таким способом знания и 

интересы студентов. 

В практику преподавания все активнее внедряются игровые 

имитационные технологии — такие как мозговой штурм, деловая игра, 

ситуационное проектирование. Несмотря на необходимость серьезной, 

объемной подготовки и высокого уровня мотивации у студентов они, 

проходящие, как правило, в свободной форме дискуссии, позволяют быстро 

включить в работу всех членов учебной группы, генерировать разнообразные 

идеи, осуществлять их отбор и давать им критическую оценку, использовать в 

совокупности значительное количество учебно-познавательных приемов для 

самостоятельного решения проблем в виде проекта с презентацией 

результатов. Все это позволяет даже самые трудные аспекты освоения знаний 

превратить в увлекательный процесс. 

Преподаватели кафедры активно работают над освоением и 

использованием в образовательном процессе неигровых имитационных 

технологий, которые имеют одновременно личностную и профессионально-

практическую направленность. Среди них использование кейс-метода, 



различных тренингов, занятия с применением затрудняющих условий, 

групповое решение творческих задач, метод развивающейся кооперации. 

Неигровые имитационные технологии используются, когда учебный материал 

подается студентам в виде проблем, а знания приобретаются в процессе 

самостоятельной постановки цели, сбора необходимой информации, ее анализа 

с разных точек зрения, выдвижения гипотезы (формулирование решения), 

выводов, заключения и самоконтроля результатов. 

Особенно часто при проведении практических занятий преподавателями 

вуза используется метод развивающейся кооперации, то есть решение задач в 

группах с последующим обсуждением. Группа формируется так, чтобы в ней 

имелись лидер, генератор идей, функционер, оппонент, исследователь. Смена 

лидера происходит через каждые два—три практических занятия, что 

стимулирует развитие организаторских способностей студентов. 

Высокую эффективность при проведении практических занятий, показал 

кейс-метод, способствующий закреплению теоретических знаний 

гражданского права и формированию прочных практических навыков. 

Кейсовая технология предусматривает создание и использование кейсов для 

практических занятий. Эта методика не предусматривает жесткости и 

однозначности, она индивидуальна и вариабельна для каждого практического 

занятия. 

Кейс - это набор необходимых учебно-методических материалов, 

собранных воедино, для изучения одной темы дисциплины, если она 

ограничивается одним практическим занятием. Кейсы составляют в 

соответствии с учебным планом, типовой и рабочей программой, 

методическими разработками для преподавателей по проведению 

практических занятий, методическими указаниями для студентов по изучению 

дисциплины. Они используются в учебном процессе как в электронном, так и в 

бумажном вариантах. Кейсовая технология, способствует приобретению 

глубоких и прочных знаний предмета и практических навыков. В ней 

заложены этапы деятельности обучаемого, то есть определенный порядок и 

последовательность изучения данной темы, полное методическое обеспечение. 

Объединяющей основой кейса является учебно-методическое пособие, в 

котором отражены этапы деятельности студента на практическом занятии. И 

хотя этот метод требует значительных затрат времени и усилий преподавателя, 

определенного уровня его квалификации, наличия развитой материально-

технической базы учебного заведения и обязательной предварительной 

подготовки слушателей он дает значительный эффект[3, 85 с.]. 

Таким образом, активно внедряемые в учебный процесс интерактивные 

методы обучения, способствуют развитию креативности у студентов, 

формированию у них навыков анализа и критического мышления, а также 

соединению теории и практики, что в конечном итоге позволит добиться более 

качественной профессиональной подготовки будущих юристов. 
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Some issues of organization of Master programs in higher education 

organization of the Republic of Kazakhstan. 

In terms of the collaborative work within the areas of science, education and 

practice it is of large importance to create proper conditions for achieving efficient 

results. As the second level of higher education, postgraduate programs for granting 

the Master degree should be organized in a specific way. First of all, in comparison 

with bachelor programs they should comply with the requirements of different 

aspects, including practical, academic, professional and others. Every higher 

education organization proposing different master programs try to use different 

technologies and methods in construction of learning trajectories. One of the 

opportunities for universities to offer entrants better programs is to use experimental 

programs. 

Requirements for the minimum of the content and level of Master degree 

students in pilot educational programs were approved by the Order of the Minister of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan on June 22, 2005. 

According to the norms of this normative legal act the purpose of the 

experimental educational programs for preparation of masters is the harmonization of 

national higher scientific-pedagogical education (graduate) with international 

educational master's programs, as well as advancing issues of scientific, educational, 

legal, financial and economic, personnel and logistics. 

Based on the aim the following tasks should be taken into account. Firstly, it’s 

the preparation of national masters, competitive both domestically and on the 

international labor market. Secondly, integration of national master's degree programs 

with international educational space. Thirdly, introduction to the educational process 



of modern technologies, methods and means of education, aimed at individual 

development, its ability to self-develop. 

In terms of the globalization and aspiration of the Republic of Kazakhstan to be 

one of the most developed countries in the world it is extremely important to create 

the generation of highly competitive specialists who can represent the state on a 

worldwide level. It is obviously that this leads to the implementation of international 

standards to Kazakhstan program documents. For this moment it is the only possible 

way to find appropriate place in the word. But at the same time it is necessary to save 

the best thing from the experience accumulated. 

Pilot educational programs should include the following types of training work: 

theoretical training, professional training, research work, including the 

implementation of the master's thesis, and the final state certification. Every type of 

training is accompanied by independent work of student: for theoretical training – 3 

hours, and for the research work – 5.  

In order to ensure the academic mobility of students from the experimental 

educational master's program the opportunity to get credits in other higher education 

institutions, including abroad is provided. 

Normative duration of the educational pilot program, depending on the 

specialties is 1.5 -2 years. The main criterion of completion of the educational 

process is obtaining by master's degree students of not less than: 

- 30 or 45 credits with in-depth profile preparation; 

- 60 credits at the scientific and pedagogical training. 

Master students construct their own individual work plan under the guidance of 

the supervisor, having a doctorate degree or PhD, academic rank of associate 

professor or professor, is actively engaged in research in this profile. It is possible to 

attract foreign experts known as both supervisors and co-heads. If necessary, 

scientific advisors can be assigned on related branches of science, including from 

other universities and/or from abroad. 

Only teachers with academic degrees of doctor and candidate of sciences and 

academic master's degree can be involved in the educational process of the 

experimental master's programs. Scientific schools on an experimental master's 

programs must be recognized nationally or internationally, and teaching personnel 

must possess modern teaching technologies. 

Leading and recognized experts from other universities of Kazakhstan, as well 

as well-known foreign specialists may be invited to implement the experimental 

educational programs. Organizations that implement pilot educational graduate 

programs, independently develop and approve educational programs for 

postgraduates (working curriculum, academic disciplines and professional practices 

programs). 

The educational-methodical and information support of the educational process 

should ensure the opportunity to develop high-quality masters of experimental 

educational program of magistracy. Implementation of the educational program 

should be provided by free access to international information networks, to library 

collections and databases, computer technology, teaching materials and development 

on teaching disciplines and occupations, including the implementation of the master's 



thesis. 

Organization of education implementing pilot educational master's program 

must have an appropriate logistical base (classroom fund, computer classes, 

laboratories, instrumentation, stock materials), corresponding to the current sanitary 

standards and to ensure that all kinds of theoretical and practical training, provided by 

the curriculum, as well as the effective implementation of the research work of a 

student. Higher education institutions should provide the ability to mandatory 

publication of research results. Professional practice is carried out in order to form 

practical skills of the scientific and professional activities in accordance with the 

requirements for the organization of a student professional practice, approved by the 

central executive body in the field of education. Professional practice must be aimed 

at developing a graduate of key competencies in accordance with the requirements of 

the state obligatory standards of education. 

Research work is carried out during the training period and completed with the 

defense of master's thesis. Master's thesis should be qualified scientific work, 

prepared under the guidance of the supervisor in the relevant specialty in the form of 

manuscripts, and meet one of the following requirements: contain new results, which 

solve a scientific problem; or contain new evidence-based results, the use of which 

provides a solution to the application. 

Analyzing the normative requirements and the practical realization there is an 

issue should be mentioned concerning the theoretical training block. It should include 

courses that are not directly connected to the chosen specialty and cover the 

necessary volume of credits. It would be better if such disciplines are provided for 

students as elective ones.   
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       There are numerous types of research design that are appropriate for the 

different types of research projects. The choice of which design to apply depends on 

the nature of the problems posed by the research aims. Each type of research design 

has a range of research methods that are commonly used to collect and analyze the 

type of data that is generated be the investigations. Here is a list of some of the more 

common research designs, with a short explanation of the characteristics of each.  

       Historical. This aims at a systematic and objective evaluation and synthesis of 

evidence in order to establish facts and draw conclusions about past events. It uses 

primary historical data, such as archeological remains as well as documentary 

sources of the past. It is usually necessary to carry out test in order to check the 

authenticity of these sources. Apart from informing us about what happened in 

previous times and re-evaluating beliefs about the past, historical research can be 

used to find contemporary solutions based on the past and to inform present and 



future trends.  

       Descriptive. This design relies on observation as a mean of collecting data. It 

attempts to examine situations in order to establish what is a norm. Observation can 

take many form.  Depending on the types of information sought, people can be 

interviewed, questionnaires  distributed, visual records made, even sounds and 

smells recorded. Important is that the observations are written down or recorded in 

some way, in order that they can be subsequently analyzed. The scale of the research 

is influenced by two major factors: the level of complexity of the survey and the 

scope or extent of the survey. 

         Correlation. This design is used to examine a relationship between two 

concepts. There are two broad classifications of relational statements: an association 

between two concepts – where there is some kind of influence of one on the other; 

and  a causal relationship – where one causes changes to occur in the other. Causal 

statements describe what is sometimes called a  «cause and effect» relationship. The 

cause is referred  to as the Independent variable, the variable that is affected is 

referred to as the dependent variable. 

         The correlation between two concept can either be none (no correlation); 

positive (where an increase in one results in the increase in the other, or decrease 

results in a decrease) ; or negative (where the increase in one results in the decrease 

in the order or vice versa). The degree of association is often measurable. 

         Experimental. Experimental research attempts to isolate and control every 

relevant condition which determines the events investigated and then observes the 

effects when the conditions are manipulated. At its simplest, changes are made to an 

independent variable and the effects are observed on a dependent variable. Although 

experiments can be done to explore a particular event, they usually require a 

hypothesis to be formulated first in order to determine what variables are to be tested 

and how they can be controlled and measured.  

         Simulation. Simulation involves devising a representation in a small and 

simplified form of a system, which can be manipulated to gauge effects. It is similar 

to experimental design in the respect of this manipulation, but it provides a more 

artificial environment in that it does work with original materials at the same scale. 

Models can be mathematical or physical, working with two or three dimensional 

materials. The performance of the model must be checked and calibrated against the 

real system to check that the results are reliable. 

       Evaluation. This descriptive type of research is specifically designed to deal 

with complex social issues. It aims to move beyond just getting the facts, by trying to 

make sense of the myriad human, politic, social, cultural and contextual elements 

involved. There are a range of different approaches of evaluation models, for 

example, system analyses – which is a holistic type of research looking at the 

complex interplay of many variables and responsive evaluation – which entails a 

series of investigative steps to evaluate how responsive a programme is to all those 

taking part in it. A common purpose of evaluation research is to examine the 

working of projects from the point of view of levels of awareness, costs and benefits, 

cost-effectiveness, attainment of objectives and quality  assurance. The results are 

generally use to prescribe changes to improve and develop the situation. 



          Ethnological. Ethnological research focused on people. In this approach the 

researcher is interested in how the subjects of the research interpret their own 

behavior rather than the imposing a theory from outside. It takes place in the 

undisturbed natural settings of the subject’s environment. It regards the context to be 

as equally important as the actions it studies, and attempts to represent the totality of 

the social, cultural and economic situation. This is not easy as much of culture is 

hidden and rarely made explicit and the cultural background and assumptions of the 

researcher may unduly influence the interpretations and descriptions.   Moreover 

there can be confusions produced by the use of language and the different meanings 

which may be given to words by the respondents and  researcher. 
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Об условиях прохождения профессиональной практики 

обучающимися: деятельность вузов и организации, являющиеся базами 

практики, законодательными основы  

  

На практике часто возникают организационные вопросы о руководстве 

профессиональной практики обучающихся, т.е. возникают вопросы в 

официальном разъяснении п.4 и 5 ст.38 Закона Республики Казахстан от 21 

июля 2007 года "Об образовании". В соответствии с п.4 ст.38 Закона РК «Об 

образовании», «Затраты на профессиональную практику предусматриваются 

организациями образования и организациями, являющимися базами практики, 

и определяются на основании договоров, заключенных с организациями 

образования».  

В процессе применения норм закона, решения текущих, 

организационных, производственных задач возникают следующие 

вопросы:  

1) Что понимается под «затратами на профессиональную практику». В 

какой редакции следует разъяснить слова «определяются заключенными 

договорами» указанные в п.4 ст.38 Закона РК «Об образовании»? 

Ответ: В соответствии со статьей 38 Закона «Об образовании», 



профессиональная практика обучающихся является составной частью 

профессиональных учебных программ подготовки специалистов. Для 

проведения профессиональной практики организации образования на 

договорной основе утверждают перечень организации в качестве баз практики, 

утверждают согласованные с ними программы и календарные графики 

прохождения практики. 

2) Имеется ли необходимость каждый раз заключать договоры (о 

прохождении профессиональной практики) с каждым специалистом – 

руководителем педагогической практики отдельно, если в штатном расписании 

вуза не предусмотрен должность руководителя профессиональной практики, а в 

вузе соответствующая база практики отсутствует. После прохождения 

студентами профессиональной практики на основании каких финансовых 

документов должны быть перечислены денежные средства руководителям 

практики? 

Ответ: Затраты на профессиональную практику предусматриваются 

организациями образования и организациями, являющимися базами практики, и 

определяются заключенными договорами. Расходы на профессиональную 

практику определяются на основании следующих нормативно-правовых актов:  

а) Приказа и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 

августа 2009 года №374 Об утверждении финансовых нормативов по высшему и 

послевузовскому образованию.  

б) Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 

года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий». 

3) При перечислении вузами оплаты по заключенным договорам с  

руководителей практики должны ли удерживаться обязательные пенсионные и 

социальные отчисления?  

Ответ: В соответствии с п.5 ст.38 Закона РК «Об образовании», договоры 

с организациями, являющимися базами практики, заключаются на основании 

типовой формы, утвержденной приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года №582. Ставки почасовой оплаты 

труда применяется за руководство практики. 

Договора заключаются ежегодно, в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, за два 

месяца до начала учебного года по педагогической практике и за один месяц до 

начала учебного года по условиям производственной практики, согласно 

типовой форме договора по организации профессиональной практики, 

утвержденной Министерством образования и науки Республики Казахстан.  

До начала проведения практики должен быть издан соответствующий приказ 

университета, в котором указывается руководитель от базы практики. В 

дальнейшем по итогам практики руководитель выставляет оценку студенту в 

дневнике по практике, подписывает характеристику и отчет студента. После 

этого, на основании ведомости на оплату базовых учреждений (за руководство 

профессиональной практики), подписанной руководителем организации 



образования, производится почасовой расчет. 

При перечислении оплаты за практику студентов руководителям практики 

согласно Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 

99-IV с них удерживаются обязательные пенсионные и социальные отчисления. 

Порядок оплаты за проведение (руководство) практики производится на основе 

почасового фонда вуза. 

4) Типовой договор, утвержденный приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года №582 относится ли к 

гражданско-правовой сделке (договору). Вузы имеют ли право на изменение, 

дополнение в  указанную типовую форму договора? 

Типовой договор, утвержденный приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 29 ноября 2007 №582 относится к гражданско – 

правовой сделке(договору). Вуз имеет право дополнять договор на прохождение 

профессиональной практики на основании Устава РГП на ПХВ. 

5) Если же вуз является государственной организацией (к примеру, РГП на 

праве хозяйственного ведения) то обязательно ли получать услуги 

(профессиональной практики) посредством правил государственных закупок?  

Ответ: Согласно пп.43) п.3 ст.39 Закона Республики Казахстан «О 

государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V, касательно 

проведения государственных закупок по выполнению студентами учебно-

практических заданий (т.е. прохождение практики), в учебных заведениях 

указанные услуги  приобретаются Заказчиком способом из одного источника, 

т.е. договор заключается напрямую с организацией предоставляющей такие 

услуги. 

6) Может ли договор о проведении профессиональной практики содержать 

иные условия, не оговоренные в утвержденной типовой форме, к примеру к 

вопросу о порядке расчета или оплаты за практику? 

Ответ: Договор о проведении профессиональной практики не может 

содержать условия оплаты не оговоренные в утвержденной типовой форме. 

Оплата производится на основании постановления Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных предприятий».  

Вместе с тем, в целях обеспечения базами профессиональной практики и 

трудоустройства предусмотрено возможность подписания трехсторонних 

договоров между вузом, студентом и предприятиями ГПИИР, входящими в 

Республиканскую и региональную карту индустриализации. 

 

 

Рыскалиев Д.У. – старший 

преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса, 

трудового права КазНУ  имени аль-

Фараби 

Магистрант первого года обучения 



КазНУ  имени аль-Фараби 

Оразғали Ә.Д. 

 

 

Высшие учебные заведения и базы практики: условия закрепления 

организации, являющиеся базами практики, заключения договоров об 

условиях прохождения профессиональной практики обучающимися 

  

Условия прохождения обучающимися профессиональной пракитики 

(ознакомительной и производственной) в деятельности ВУЗов имеют особое 

знакчение. Степень организации деятельности по прохождению обучающимися 

профессиональной практики зависит от участия в ней всех заинтересованных 

структур ВУЗов – в реализвции академической политики, в частности – в 

определении и утверждении базы практики. На практике, как в деятельности 

ВУЗов, так и организации, являющиеся базами практики, часто возникают 

вопросы связанные с руководством профессиональной практики обучающихся, 

в официальном разъяснении норм законодательства, в частности п.4 и 5 ст.38 

Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «Об образовании». В 

процессе применения норм закона к отношениям по професииональной 

подготовке обучающихся, решения текущих, организационных, учебно-

методических, производственных задач возникают следующие вопросы, 

требующие соответствующего толкования: 

Вопрос 1: в п.4 ст.38 Закона РК «Об образовании» содержатся слова: 

«Затраты на профессиональную практику предусматриваются 

организациями образования и организациями, являющимися базами практики, 

и определяются на основании договоров, заключенных с организациями 

образования».  

Ответ: исходя из содержания указанной выше нормы, при ее толковании, 

необходимо исходить из условии того, что прохождение обучающимися 

професииональной практики может быть осуществлен как на возмезной, так и 

безвозмездной основе. Также, по соглашению сторон, вместо оплаты, на основе 

учета взаимных интересов, может быть применен метод взаиморасчета «услуга 

за услугу». ВУЗы, по дополнительной образовательной программе, вправе 

оказывать услуги организациям, являющимися базами практики. В то же время 

базы практики могут выступать заказщиками по подготовке для них 

специалистов. На условиях взаимности, на базе ВУЗов, по инициативе базы 

практики могут быть учреждены лаборотории, центры, другие совместные 

структуры по определенным образовательным, научным проектам. Законность 

и обоснованность применение метода взаиморасчета основано на ст.ст.284, 380, 

382 и 384 ГК РК. В соответствии с п.1 ст.380 ГК РК, граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора, по п.1 ст.384 ГК РК, договор, по 

которому сторона вправе получить плату или иное встречное предоставление за 

исполнение своих обяазнностей, является возмездным. Заключение договора 

без указания условии о его возмездности не противоречит законодательству.  

Вопрос 2: при возмездности условий логовора в какой редакции следует 



толковать слова: «затраты на профессиональную практику», «определяются 

заключенными договорами» содержащиеся в п.4 ст.38 Закона РК «Об 

образовании». После прохождения студентами профессиональной практики на 

основании каких финансовых документов должны быть перечислены 

денежные средства руководителям практики? 

Ответ: В соответствии со статьей 38 Закона «Об образовании», 

профессиональная практика обучающихся является составной частью 

профессиональных учебных программ подготовки специалистов. Для 

проведения профессиональной практики ВУЗами, на договорной основе, должен 

быть утвержден перечень организации в качестве баз практики, согласованные с 

ними программы и календарные графики прохождения такой практики. При 

возмездности руководства практики, также и по условиям  взаиморасчета, 

затраты предусматриваются организациями образования и организациями, 

являющимися базами практики в договорном порядке. Расходы на эти цели, как 

правило, предусматриваются в бюджете ВУЗа на основании следующих 

нормативных-правовых актов:  

а) Приказа и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 

августа 2009 года №374 «Об утверждении финансовых нормативов по высшему 

и послевузовскому образованию».  

б) Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников 

казенных предприятий». 

Вопрос 3: имеется ли необходимость в отдельности заключать договоры (о 

прохождении профессиональной практики) с каждым специалистом – 

руководителем практики, если в штатном расписании ВУЗа не предусмотрен 

должность руководителя профессиональной практики, а в ВУЗе 

соответствующая база практики отсутствует.  

Вопрос 4: по условиям возмездности, при перечислении ВУЗами оплаты 

по заключенным договорам с  руководителей практики должны ли 

удерживаться обязательные пенсионные взносы и подоходные налоги?  

Ответ: В соответствии с п.5 ст.38 Закона РК «Об образовании», договоры 

с организациями, являющимися базами практики, заключаются на основании 

Типовой формы, утвержденной приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года №582. Ставка почасовой оплаты 

труда применяется именно за руководство практики. 

Договора с базами практики заключаются ежегодно в соответствии с 

постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 – за два 

месяца до начала учебного года по педагогической практике и за один месяц до 

начала учебного года по условиям прохождения обучающимися 

производственной практики, согласно Типовой форме договора по организации 

профессиональной практики, утвержденной Министерством образования и 

науки Республики Казахстан.  

До начала проведения практики, на основании договора, заключенного с 

базами практики,  должен быть издан соответствующий приказ университета, в 



котором указывается руководитель от базы практики. В дальнейшем, по итогам 

практики, руководитель выставляет оценку студенту в дневнике по практике, 

подписывает характеристику и отчет обучающегося. После этого, на основании 

ведомости на оплату (за руководство профессиональной практики), подписанной 

руководителем организации образования, производится почасовой расчет. 

При перечислении соответствующей оплаты, согласно Налогового кодекса 

РК от 10 декабря 2008 года № 99-IV, с  произведенной оплаты удерживаются 

обязательные пенсионные взносы, подоходный налог. Оплата за руководство 

практики, как правило, производится с почасового фонда оплаты труда ВУЗа. 

Вопрос 5: Типовой договор, утвержденный приказом Министра 

образования и науки РК от 29 ноября 2007 года №582 относится ли к категории 

гражданско-правовых сделок (договору). ВУЗы имеют ли право на внесение 

изменении и дополнении в  указанную Типовую форму договора? 

Ответ: Типовой договор относится к гражданско – правовой сделке 

(договору). ВУЗ имеет право на внесение изменении и дополнении в Типовой 

договор на основании ГК РК, ПК РК и  Устава РГП на ПХВ.  

Вопрос 6: если же ВУЗ является государственной организацией (к 

примеру, РГП на праве хозяйственного ведения) то  необходимо ли размещать 

услуги (профессиональной практики) посредством портала государственных 

закупок таких услуг?  

Ответ: К субъектам квазигосударственного сектора относятся 

государственные предприятия (РГП, РГКП, КГП), товарищества с ограниченной 

ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные 

управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, 

участником или акционером которых является государство, а также дочерние, 

зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно пп.43) п.3 

ст.39 Закона РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», 

касательно проведения государственных закупок услуг, выполняемых работ по 

прохождению обучающимися учебно-производственной практики в ВУЗах, 

подконтрольных государству, указанные услуги  приобретаются способом из 

одного источника, т.е. договор заключается напрямую с организацией, 

предоставляющей такие услуги - базой практики. 

Вопрос 7: в договоре о прохождении профессиональной практики могут 

ли содержатся иные условия, не оговоренные в Типовой форме, к примеру - к 

вопросу о порядке расчета или оплаты за практику? 

Ответ: Договор о прохождении профессиональной практики не может 

содержать иные условия оплаты, не оговоренные в утвержденной Типовой 

форме. Оплата производится на основании постановления Правительства РК от 

31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, работников казенных предприятий».  

С учетом вышеизложенного, в контексте обеспечения ВУЗов 

соответствующими базами практики и дальнейшего трудоустройства 

выпускников, предусмотрено возможность подписания трехсторонних 



договоров между ВУЗом, студентом и предприятиями ГПИИР, входящими в 

Республиканскую и региональную карту индустриализации. 

 

 

Кусаинова А.К.   

  старший преподаватель 

кафедры гражданского права  и  

гражданского процесса, трудового права  

юридического факультета 

КазНУ имени аль-Фараби 

 

Методические рекомендации по применению кредитных технологий при 

подготовке и выполнению заданий к семинарским занятиям 

 

Самостоятельная работа студентов является самым эффективным 

средством по активизации учебного процесса. Самостоятельная работа 

позволяет преподавателю проверить и оценить уровень знаний студентов по 

изучаемой дисциплине, организовать усилия его не новый стиль обучения, и 

студенту более разумно определить свое время на подготовку к практическим 

занятиям, получить дополнительную информацию по предмету.  

Для выполнения задания можно подготовить таблицу, где по отведенной 

теме подробно перечисляются вопросы для самоконтроля; рекомендована 

литература, как по отдельным вопросам, так и по теме в целом; излагается суть 

задания (например: тематика эссе, докладов либо рекомендации по подготовке 

презентации проектов по определенной теме), а также форма контроля и 

система оценки знаний студентов. 

Эссе – письменная работа, сочинение, где студент может показать свои 

возможности логически связать те или иные явления, дать анализ ситуации, 

используя возможности своей библиотеки, багаж знаний, полученных на 

предыдущих курсах. Преподаватель получит возможность оценить 

индивидуальные способности, кругозор студентов. Студенты получают 

письменные рекомендации по написанию эссе. Например: 

«Перед написанием работы составьте план работы, например: 

1. Введение 

2. Название раздела или вопроса 

3. Заключение 

4. Список использованной литературы (нормативно-правовые акты и 

учебная литература) 

Во введении Вы должны обосновать важность темы для нашего государства 

в современных условиях. Так как Конституция РК – это наш основной Закон, 

то естественно сослаться на ту или иную статью  Конституции РК, 

которая на Ваш взгляд имеет отношение к указанной проблеме. Если эссе 

пишется по какой-либо отрасли права, то в тексте надо использовать статьи 

закона и подзаконного акта и делать сноски в тексте. В эссе можно 

применять практические ситуации, где на ваш взгляд имеется факт (-ы), 



подтверждающие Вашу точку зрения или подкрепляющие выводы по теме. В 

заключении можно сделать общий вывод по теме, а если Вы приводите точки 

зрения нескольких авторов, постарайтесь обосновать, что Вам ближе. Так 

как Вы будущий юрист, старайтесь использовать в тексте специальную 

юридическую терминологию и философские категории. Объем эссе обычно не 

превышает 2-3 страницы, однако, если указанный объем Вас не устраивает, 

то его можно увеличить на несколько страниц. Задания, связанные с 

написанием эссе, позволят показать преподавателю не только Ваш кругозор, 

но и вашу начитанность и компетентность о проблеме, а обсуждение лучших 

работ позволит всем студентам расширить свои познания в определенной 

области знаний, а Вам отстоять свою точку зрения на то или иное явление» 

Доклад – это материал, подготовленный для публичного выступления на 

круглом столе или для участия в дискуссии. Доклад должен быть рассчитан на 

5-7 минут выступления. Для подготовки доклада студентам необходимо 

подобрать несколько учебников или несколько источников, в том числе и 

нормативно-правовую базу. Доклад можно расписать подробно или написать 

как тезисы. Для подкрепления своих тезисов студент может использовать 

подготовленные схемы или таблицы. 

Презентация – показ индивидуально или коллективно подготовленного 

материала по теме, с использованием наглядных средств – плакатов и схем. 

Студенты получают письменные рекомендации по подготовке к презентации. 

Например: 

Презентация позволяет Вам научиться: работать в команде; 

распределять задачи по поиску необходимых материалов для презентации 

среди участников команды (4-5 человек); искать необходимые факты в 

средствах массовой информации; уметь анализировать эти факты и донести 

свои выводы до слушателей; работать с разной аудиторией. Презентацию Вы 

можете поручить 1 человеку или нескольким. Время для презентации 7-10 

минут. Оценивается лаконичность и убедительность подобранного 

материала, навыки работы с аудиторией. После презентации Вы должны 

ответить на вопросы со стороны других студентов. Задания, связанные с 

подготовкой к презентации, составлены так, чтобы Вы научились  работать, 

как индивидуально, так и в группе.  Презентация предполагает не только 

распределение задач, но и коллективный поиск решения проблемы. Кроме того, 

презентация позволяет Вам использовать различный материал (средства 

массовой информации, в том числе и Интернет)и разные способы 

представления своих идей, проектов (схемы, таблицы, диаграммы), а самое 

главное, подготовиться к публичному выступлению. Допускается 

использование студентами на семинарском занятии ноутбуков для показа  

материалов (снимки, схемы, таблицы). 

Прежде чем Вы приступите к выполнению заданий, вначале 

ознакомьтесь с вопросами, по которым необходимо просмотреть 

рекомендуемые нормативно-правовые акты (законы и подзаконные акты), а 

также  основную и дополнительную литературу по теме.  

По отдельным темам предлагаются схемы, которые необходимо 



заполнить либо самим составить схемы и таблицы, используя лекционный 

материал по теме. 

В последней графе таблицы по выполнению задания могут быть 

определены  сроки выполнения задания и форма контроля, то позволит 

разумнее распределить собственные усилия студентов по подготовке 

вышеуказанного задания. 

 

  Худайбердина Г.А. 

  старший преподаватель 

кафедры гражданского права  и  

гражданского процесса, трудового права  

КазНУ имени аль-Фараби 

 

 Калкашев Н. 

преподаватель 

кафедры гражданского права  и  

гражданского процесса, трудового права  

КазНУ имени аль-Фараби 

 

 Мозговой штурм, брейнсторм, мозговая атака  - как основные 

методы интерактивного обучения  

 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 

Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей 

специальности и передавать огромною базу знаний в аудитории, заполненной 

жаждущими познания студентами. И хотя новые взгляды на обучение не 

принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные многих 

исследований, подтверждающих, что использование активных подходов 

является наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов. 

Говоря простым языком, студенты легче вникают, понимают и запоминают 

материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный 

процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с 

применением именно интерактивных методов обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь 

на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным 

материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным 

действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое 

поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают 

интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 



парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает 

место активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации. Поэтому 

интерактивное обучение призвано изначально использоваться в интенсивном 

обучении достаточно взрослых обучающихся. Одними из таких методов 

являются  мозговой штурм, брейнсторм, мозговая атака.  

Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming)  — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов 

стимулирования творческой активности. Широко используется во многих 

организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач. 

Используется при тупиковых или проблемных ситуациях.  

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, 

предложения идей отделен от процесса их критической оценки и отбора. Кроме 

того, используются разнообразные приемы "включения" фантазии, для лучшего 

использования "чисто человеческого" потенциала в поиске решений. Например, 

иногда используется привлечение неспециалистов, которые могут благодаря 

неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою очередь 

стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 10 до 20 человек.  

Мозговой штурм - это: 

 новаторский метод решения проблем; 

 максимум идей за короткий отрезок времени; 

 расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем 

неожиданнее идея, тем лучше, нужны необычные, самые "дикие" идеи); 

 отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи откладываются 

на более поздний период); 

 это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих 

идей. 



Для активизации процесса генерирования идей в ходе «штурма», 

рекомендуется использовать некоторые приемы: 

 инверсия (сделай наоборот) 

 аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении) 

 эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои чувства, 

ощущуния) 

 фантазия (сделай нечто фантастическое) 

Гипотезы оцениваются по 7 бальной системе, и выводиться средний бал 

по оценкам всех экспертов. 

Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею 

или лучшее решение, а так же поиск как можно более широкого спектра 

направлений решения задачи. 

Основной задачей метода мозгового штурма является выработка 

(генерирование) возможно большего количества и максимально разнообразных 

по качеству идей, пригодных для решения поставленной проблемы. Чтобы за 

короткий промежуток времени получить большое количество идей, к решению 

привлекается целая группа людей, которая, как единый мозг, штурмует 

поставленную проблему. Их, как правило, собирают в одну комнату на один-

два часа. Оптимальными считаются группы в 7—11 человек. 

Метод включает следующие шаги:  

1) Выбирается объект (тема);  

2) Составляется список основных характеристик или частей объекта;  

3) Для каждой характеристики или части перечисляются ее возможные 

исполнения;  

4) Выбираются наиболее интересные сочетания возможных исполнений 

всех частей объекта. 

1. Подготовка занятия. Необходимо сформировать группу генераторов 

идей (как правило, 5-10 человек). Это должны быть творческие люди, студенты, 

обладающие подвижным, активным умом. 

Требуется создать экспертную группу, которой предстоит подвергнуть 

анализу все выдвинутые идеи и отобрать лучшие. На практике нередко сами 

генераторы, завершив выдвижение идей, выступают как эксперты.  

За день-два до штурма нужно раздать участникам оповещение о штурме с 

кратким описанием темы и задачи. Возможно, кто-то придёт с готовыми 

идеями. 

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации 

списка. Варианты: 

 Доска и мел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветные стикеры 

 Ноутбук в связке с проектором 

2. Вступление. Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В 

большинстве случаев ведущий известен изначально, он и организует мозговой 

штурм. 



Желательно, выбрать одного или двух секретарей, которые будут 

фиксировать все идеи. 

Назначить продолжительность первого этапа.  

Участники должны знать, что время ограничено, и им необходимо выдать 

как можно больше идей в сжатые сроки. Это активизирует, заставляет 

выложиться.  

Так же нужно поставить задачу. Что конкретно нужно получить в 

результате мозговой атаки? Записать задачу так, чтобы она всё время была на 

виду.  

Участники должны чётко представлять, зачем они собрались и какую 

проблему собираются решить. В мозговой атаке приветствуется сумятица идей, 

но не сумятица задач. 

3. Основная часть. Использование методики «мозговой штурм» 

стимулирует группу студентов к быстрому генерированию как можно большего 

вариантов ответа на вопрос. 

На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе дается 

определенная проблема для обсуждения, участники высказывают по очереди 

любые предложения в точной и краткой форме, ведущий записывает все 

предложения (на доске, плакате) без критики их практической применимости. 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные 

предложения обсуждаются. Группе необходимо найти возможность 

применения любого из высказанных предложений или наметить путь его 

усовершенствования. На данном этапе возможно использование различных 

форм дискуссии. 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 

презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: 

 самое оптимальное решение, 

 несколько наиболее удачных предложений; 

 самое необычное решение и т.п. 

Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на 

несколько групп: 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, 

направленные на разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных 

идеях; 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения 

к конкретным реальным условиям с учетом критических замечаний и др. 

При решении простых проблем или при ограничении по времени 

наиболее подходящая продолжительность обсуждения - 10-15 минут. 

Ведущий мозговой атаки: 

Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно даёт слово генераторам 

идей, чтобы они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все участники 

штурма имели равную возможность высказаться. Ведущий может вносить свои 

идеи наравне со всеми. 



Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти всегда 

непроизвольно возникает, особенно поначалу. 

Типичные фразы idea killers (убийц идей), и как на них нужно отвечать: 

— Из этого ничего не выйдет. — «Конечно, если не развивать эту идею, 

из неё ничего не получится». 

— Это не работает — «Но идея ведь неплохая?» 

— Это чересчур — «И что?» 

— Ну и что в этом оригинального? — «То, что это раньше никто не 

предлагал». 

— Кто угодно может придумать такое — «Точно!» 

Ведущий обеспечивает непрерывность выдвижения идей. Он всеми 

мерами не допускает зажима «плохих» идей, снимает боязнь участников 

«ляпнуть что-нибудь не то». 

Доброжелательность ведущего стимулирует рождение новых идей у 

членов группы. Но он не должен слишком хвалить даже явно удачные 

гипотезы, чтобы не нарушить равенство участников штурма. 

Ведущий следит за регламентом. Напоминает, сколько времени осталось 

до конца выступления занятия. Тактично останавливает креатора, который 

высказывает свою идею дольше полуминуты. Мозговой штурм — это 

интенсивный, быстро протекающий творческий процесс. 

Искусство ведущего мозговой атаки заключается в умении раскрепостить 

мышление членов творческой группы, вдохновить их на свободное 

самовыражение. 

Рекомендуемая последовательность действий при решении задач 

«мозгового штурма»: 

1. Продумайте все аспекты проблемы. Наиболее важные из них часто 

бывают так сложны, что для их выявления требуется работа воображения. 

2. Отберите подпроблемы для "атаки". Необходимо обратиться к списку 

всевозможных аспектов проблемы, тщательно проанализировать их, выделить 

несколько целей. 

3. Обдумайте, какие данные могут пригодиться. Когда сформулирована 

проблема, требуется вполне определенная информация.  

4. Отберите самые предпочтительные источники информации.   

5. Придумайте всевозможные идеи - "ключи" к проблеме. Эта часть 

процесса мышления, безусловно, требует свободы воображения, не 

сопровождаемой и не прерываемой критическим мышлением. 

6. Отберите идеи, которые вероятнее всего ведут к решению. Этот 

процесс связан в основном с логическим мышлением. Акцент здесь делается на 

сравнительном анализе. 

7. Придумайте всевозможные пути для проверки. Часто удается 

обнаружить совершенно новые способы проверки. 

8. Отберите наиболее основательные способы проверки. Принимая 

решение о том, как лучше проверять, будьте строги и последовательны. 

Отберите те способы, которые кажутся наиболее убедительными. 

9. Представьте себе все возможные области применения. Даже если 



окончательное решение подтверждено экспериментально, надо иметь 

представление о том, что может произойти в результате его использования в 

различных областях. Например, каждая военная стратегия окончательно 

формируется на основании представления о том, что может сделать неприятель. 

10. Дайте окончательный ответ. 

Здесь ясно видно чередование творческих, синтезирующих этапов и 

аналитических, рассудочных. Это чередование расширений и сужений 

поискового поля присуще всем развитым методам поиска. 

4. Выводы (рефлексия). Метод мозгового штурма эффективен: 

 При решении задач, которые не имеют однозначного решения, и 

задач, где решения требуются нетрадиционные.  

 Когда необходимо быстро найти выход из критической ситуации. 

 Везде, где нужно получить много идей за короткое время. Методика 

мозгового штурма универсальна. 

 

 

 

Токмамбетова Ирина Шадыбековна 

Ст.преп. кафедры гражданского права  

и гражданского процесса, трудового права 

 

Организация СРСП  по дисциплине «Жилищное право» 

 

       СРСП по дисциплине «Жилищное право» проводится с 3 недели учебного 

процесса для студентов  юридического факультета специальности 5В030100 

«юриспруденция». Для проведения СРСП преподаватель составляет график  

сдачи вне учебных занятий. Предлагаются  следующие формы сдачи СРСП: 

1.написание и защита рефератов; 

2.презентации по теме; 

3.устный опрос; 

4.диспут. 

      СРСП 1. –написание реферата на тему «Проблемы правового 

регулирования жилищных правоотношений по законодательству РК». Для 

выполнения этого задания студенты  самостоятельно осуществляет  поиск  

литературы  по теме, изучают нормативно правовую базу и учебники по 

жилищному праву РК в соответствии с рекомендациями преподавателя лектора 

в силлабусе. Общий объем реферата до 10 страниц. Структура реферата: 

1.титульный лист –обложка 1стр. 

2.план реферата-1стр. 

3.основная часть- 6-7стр. 

4.список использованных источников – 2стр. 

       План реферата (содержание) состоит из следующих разделов: 

1.Введение 

2.Основная часть 

3.Заключение 



4.Список использованных источников 

     Во введении необходимо раскрыть, указать актуальность и сущность темы  

работы для Казахстана в современных условиях. В основной части необходимо 

привести факты по вопросам темы и применить статьи жилищного 

законодательства РК. В заключение необходимо сделать выводы по теме и 

предложить возможные  варианты решения  выявленных проблем. 

      В тексте  необходимы ссылки на используемые  источники. Ссылка 

оформляется  номером в квадратных скобках, например: [1] 

      Для выполнения  реферата  рекомендуется  следующая литература и 

ресурсы: 

1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995г. с изменениями и 

дополнениями. Алматы: ЮРИСТ.2016г.25с. 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая и особенная части) с 

изменениями и дополнениями. Алматы: ЮРИСТ.2016г.352с. 

 3. Закон РК «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 г.( с изменениями и 

дополнениями). Алматы: ЮРИСТ.2016г.72с. 

4. Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16 января 

2001 г.( с изменениями и дополнениями). Алматы: ЮРИСТ.2016г.20с. 

5. Закон РК «О приватизации» от 23декабря 1995 г. с изменениями и 

дополнениями. 6. 6.Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

7.Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. 

Отв.ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы, Жеты жаргы, 2000. 

8.Гражданское право. Том I. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы. 

Издательство КазГЮА. 2000. 

9.Гражданское право. Ч.1. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М., 

Проспект, 2010.  

10.Гражданское право. Том 1. Общая часть. Под ред.Суханова Е.А. М., Волтерс 

Клувер, 2004. 

11.Гражданское право (Общая часть). Учебное пособие. Под ред. Диденко А.Г.. 

Алматы, 2003. 

12.Басин. Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. –Алматы: АЮ-ВПШ 

«Әділет»,НИИ частного права КазГЮУ 2003.734с. 

Т.Э. Воронова Жилищное право Республики Казахстан: учебно-методическое 

пособие для     студентов/ сост. Воронова Т.Э. – Павлодар,2007. – 58 с. 

2. Толстой Ю.К. Жилищное право: Учебное пособие – М.: Проспект, 2000 

3. Гонгало Б. Жилищная реформа и жилищное законодательство // Гражданское 

законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 20. Алматы: ЮРИСТ, 

2004. - С. 92-101. 

4. Гонгало Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права: Сборник памяти П. И. Седугина. М.: Статут, 2003.-С. 21-50. 

5. Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан. Особенная часть. 

Т.2. - Астана : Данекер., 2002. С. 32. 

6. Крашенинников П. В. Жилищное право. М, Статут,2010. 413с. 

http://sci.house/kniga-kazahstan-pravo-jilischnoe/jilischnoe-pravo-respubliki-kazahstan-uchebno.html
http://sci.house/kniga-kazahstan-pravo-jilischnoe/jilischnoe-pravo-respubliki-kazahstan-uchebno.html


7. Седугин П. И. Жилищное право Учебник для вузов.- М,изд-во ИНФРА.М-

НОРМА, 1998-320С. 

8.Грудцына Л.Ю.Жилищное право России/ Под ред. Н.М. Коршунова.-М.:Изд-

во Эксмо, 2005.-656с. 

9.Кичихин А.Н., Марткович И.Б., Щербакова Н.А. Жилищные права. 

Пользование и собственность: Комментарии и разъяснения /под ред. Д.ю.н., 

проф. Мартковича.-М.Юристъ,1997. 440с. 

      СРСП 2.-презентации по теме «Право собственности на жилище». Для 

презентации по указанной теме студенты готовят слайды не менее 15. По 

каждому слайду студенты должны разместить собственный комментарий со 

ссылками на Закон РК «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997г. с 

изменениями 9 апреля 2016г. № 499-V. Слайды готовятся в соответствии с 

планом презентации: 

1.Основания приобретения права частной собственности на жилище 

2.Содержание права собственности на жилище и условия его осуществления. 

3.Правовое регулирование отношений по найму жилищ в частном жилищном 

фонде. 

4.Основания прекращения  права частной собственности на жилище. 

5.Содержание государственной жилищной  политики РК. 

     Для студентов бакалавриата по специальности 5В030100 «юриспруденция» 

для выполнения указанной формы  СРСП по теме можно использовать форму 

коллективной или групповой работы. Работа в малых группах (до 5-6 

студентов) позволит преподавателю использовать метод  конкуренции или 

состязательности  внутри студенческого коллектива и принцип наглядности и 

доступности в усвоении учебного материала по теме. Для презентации можно 

выделить для каждой малой группы время  до 10 минут, так преподавателю 

удастся прослушать  все группы и прокомментировать все презентации и 

сделать замечания и пожелания  по использованию ссылок на статьи Закона РК 

«О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997г. с изменениями 9 апреля 2016г. 

№ 499-V и иных НПА.  

      СРСП 3 – устный опрос по теме «Кондоминиум». Тема «Кондоминиум» 

самая сложная часть  для изучения  по дисциплине «Жилищное право». Цель 

устного опроса – добиться  наибольшего усвоения студентами терминов и 

понятий по теме. 

       Преподаватель может использовать пререквизиты – знания по дисциплинам 

«Всеобщая история государства и права», «Конституционное право», «Теория 

государства и права»,  «Гражданское право (общая и особенная части)», 

«Гражданское процессуальное право РК». Студент обязательно должен давать 

полный ответ (в соответствии с законодательством РК) различных 

определений: право, правоотношение, право собственности, содержание права 

собственности, правомочия собственника, виды собственности, долевая 

собственность, индивидуальная собственность, право землепользования, жилое 

помещение, нежилое помещение, раздельная собственность, общая совместная 

собственность, приватизация, регистрация права собственности, объект 

кондоминиума, права и обязанности собственников жилых помещений, права и 



обязанности не собственников жилых помещений. Для организации СРСП по 

указанной теме количество студентов не должно превышать 10-15.   Знание 

определений по теме позволит преподавателю облегчить усвоение студентами  

последующего материала по теме «Управление объектом кондоминиума», 

организованной в форме игровой ситуации. По степени усвоения студентами 

определений можно распределить роли председателя КСК, правления КСК, 

ревизионной комиссии и т.п. 

      СРСП 4-диспут по теме «Переходные положения» статьи 117-121. По 

указанной теме  преподаватель  ставит цель не простого запоминания 

содержания Раздела 6 Закона РК «О жилищных отношениях» от 16 апреля 

1997г. с изменениями 9 апреля 2016г. № 499-V, касающегося вопросов 

обеспечения жильем граждан , нуждающихся в жилище, но организации 

работы по защите интересов инвалидов и участников ВОВ, лиц, страдающих 

тяжелыми формами  некоторых хронических заболеваний, лиц, 

воспитывающих детей инвалидов, многодетных семей, инвалидов, 

педработников, судей и сотрудников правоохранительных органов. 

      Важным для преподавателя является добиться  в ходе диспута выработки у 

студентов активной позиции по правовому  регулированию важных 

социальных  проблем в современном обществе, в частности, обеспечение 

жильем. Для этого студенты могут использовать  в диспуте факты из судебной 

практики для аргументации собственных выводов и заключений.  Важным 

является умение студентов сформулировать и собственные предложения по 

совершенствованию жилищного законодательства РК. 

 

 

Қарашева Ж.Т. 

Азаматтық құқық және заматтық істер жүргізу,  

еңбек құқығы кафедрасының  аға оқытушысы 

 

Педагогикалық жүйесін қалыптастыру 

 

Қазіргі талапқа сай жаңа технологиялардың берілетін білім деңгейінің 

кеңейтілуінің және студенттердің білім дәрежесінің артуын талап ету қоғам 

қажеттілігі. Білікті маман, білгір ұстаз дайындау әрбір педагогтің міндеті 

және де озық технологияны пайдалану шеберлігіне байланысты.Бүгінде 

еліміздің жоғары оқу орындарында жас мамандарды даярлауда  жаңа заман 

талаптарына сай озық, ұлттық дәстүр рухында тәрбиелеп, өмірге әзірлеу 

сияқты жауапты міндеттер артып отыр. Бұл міндеттерді абыроймен орындау 

үшін ұстаздар қауымы ғылыми-әдістемелік және оқу-тәрбие жұмыстарына 

шығармашылықпен қарап, күні бүгінге дейін icкe қосылмай келе жатқан 

тәрбие құралдарын пайдалануы, жаңа оқыту технологияларын тиімді 

қолдануы керек екені анық. Қaзipгi заманғы оқыту технологиясы 

педагогикалық және психологиялық ілімдер негізінде жасалған дамытушы, 



жеке бағдарлы, мақсатты технология болып табылады[1]. “Қазіргі 

білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгеру 

мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық 

және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, 

өзін- өзі дамытып, оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі”, - деп көрсетеді С.В.Селевко. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасының жобасында «Жоғары білімді дамытудың негізгі үрдісі 

мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми зерттеу қызметімен 

ықпалдастырылған инновациялық қажеттіліктерімен тығыз байланысты білім 

бұеру және техногияларды жетілдіру көзі» деп атап кӛрсеткендей, қазіргі 

білім беру саласындағы басты мәселе: әлеуметтік педагогикалық 

ҧйымдастыру тҧрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа 

әдістерін іздестірумен және оларды жҥзеге асыра алатын болашақ 

мамандарды даярлау болып отыр.Қазіргі заман педагогтерінің негізгі 

мақсаты білім алушылардың білімін сапалы ету, оның толыққанды жеке тұлға 

болып қалыптасуына мҥмкіндік жасау.Осыған орай, соңғы кезде оқытудың 

әр түрлі педагогикалық технолгиялары жасалып, мектеп өміріне енгізіліп 

қолдануда.Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің 

міндетіжан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан,жаңа 

технология бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып 

қалады.Педагогикалық технологияны меңгерудің міндеттері, жолдары, 

қолданудың әдіс-тәсілдері сонымнен қатар педагогикалық технологияның 

тҥрлері оны оқу-үдерісінде қолданудың тиімділігі қарастырылады. Жаңа 

педагогикалық технологияларды пайдалану. Даярлаудың қазіргі кездегі 

қалыптасқан жҥйесі оның құрылымын, ұйымдастырылуын, мектеп 

практикасымен және білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістерімен өзара 

байланысын кайта қарауды талап етеді.Биыл жоғары оқу орныңда мамаңдар 

даярлаудың сапасын арттыруда мұғалім тұлғасының өздігінен дамуына, оның 

шығармашылық қабілетінің артуына мүмкіндік жасауды және оқу-тәрбие 

үрдісін жетілдіруді қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық технологияларды 

пайдалану көзделеді.Технологияны педагогикалық іс-әрекетті қайта құрудың 

жүйелі тұтас құралы ретінде тимді пайдалану 

оқу-тәрбие өрдісінің сапасын жақсартуға, жеке тұлғаны дамыту міндеттерін 

шешуге септігін тигізеді.Бүгінгі таңда педагогикалық технология мәселесі 

теориялық және ғылыми-қолданбалы бағыт тұрғысынан зерттеу арқауы 

болып отыр.Теориялық тұрғыдан алып қарағанда, педагогикалық технология 

-педагогиканың категориясы ретінде қарастырылады оның мәні мен 

қҧрылымы айқындалады, педагогикалық іс-әрекеттің әртҥрлі саласындағы 



(дидактика, тәрбие, білім беруді басқару) педагогикалық технологияның 

ғылыми негіздерін оқып-үйренеді, педагогикалық технологияны жобалаудың 

әдіснамасы мен теориясы зерттеледі және педагогикалық технология 

теориясының негіздері ашып көрсетіледі.Ғылыми-педагогикалық 

зеріттеулерге жасалынған талдау жаңа педагогикалық технологиялардың 

бірнеше тҥрлерін бөліп көрсетуге мүмкіндік берді.Енді солардың ішінен 

жоғары оқу орындарының оқу үрдісінде қолдануға ұсынылатын бір қатарына 

тоқталайық. Оқытудан күтілетін нәтижелер тізбесін негізге ала отырып, 

әртүрлі деңгейдегі тапсырма түрлерін ауызша тексеру, жазбаша тексеру, 

тапсырма беру, жауапты талдау тапсырмалары, бір ғана дұрыс жауабы бар 

тапсырмалар, ашық және еркін жауабы бар тапсырмалар, түрлі практикалық 

сипаттағы тапсырмалар түрінде қарастыруға болады.Тапсырмалардың мұндай 

түрлері оқушының іс- әрекеттік -компетенттік тәсілге (өз бетінше іздену, өз 

бетінше білім алу, өзін-өзі білім алуға әрбиелеу, дамыту) бейімделуіне 

мҥмкіндік береді.әртүрлі әдістерді қолдану және В.В.Давыдов) дамыта 

оқыту жүйесі жеке тұлғаны жеделдете қарқынды, барлық сапалармен 

сәйкестікте жан-жақты дамытуға бағытталған, оқытудың модульдік 

технологиясы (В.ММонахов) оқу өрдісін мақсатты жобалап, құруға болады. 

[2] Оқу - тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген 

жаңа педагогикалық технологиялар мыналар: Лысенкованың алдын ала 

оқыту, Хазанскиннің есептер шығару, Палтышевтың физиканы есептеп 

шығару, Шаталовтың интенсивті оқыту (тірек сигналдарын пайдалану 

арқылы), Эрдниевтің мәселелік оқыту оқытудың белсенді әдісі, т.т.Соңғы 

жылдары оқытудың модульдік технологиясымен Дьяченконың оқытудың 

ұжымдық тәсілі, сондай-ақ профессор Қарайевтің оқытуды диференциялау 

және білім беру демократияландыру мен ізгілендіру ұстанымдарына 

негізделген жаңапедагогикалық компьютерлік технологиясы еліміздің 

кӛптеген мектептерінде қолданылып жүр.Мәселен, Л. Б. Эльконин, В.В 

Давыдовтың бірлесе жасаған «Дамыта оқыту жүйесі» бір-бірімен тығыз 

байланысты әрі мынадай ұстанымдардан құралады. [3] Инновациялық оқыту 

дәстүрлі дидактикамен қатарласа жүргенімен, оның өзіндік 

айырмашылықтарымен өзгешеліктеріне мән беруге тура келеді. Мәселен, 

оқытудағы ұстаным мектептегі оқыту бағдаламасында көрсетілген нұсқауды 

орындап, ондағы мағлұматтарды беру, оны қайталап пысықтап менгерту 

болса, инновациялық оқытудағы мақсат-іс-әрекет барысында қабілетін оятып, 

түрлі жағдай жасау арқылы олардың ӛзінше әрекеттенуіне бағдар беріп, 

шығармашылыққа талпындыру.Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңа 

педагогикалық технологиялардың танымалдыққа ие: саралап оқыту; дамыта 

оқыту; деңгейлеп оқыту; шоғырландырып, қарқынды оқыту; модульдік 



оқыту; блок-модульдік оқыту; жобалап оқыту технологияларымен қатар, 

тікелей ақпарттық – коммуникациялық технологиялар көмегімен жүзеге 

асырылатын: компьютерлік технология; мультимедиа технологиясы; 

қашықтықтан оқыту технологиясы; желілік технология; интернет 

технология; интерактивтік технология деп аталатын түрлерін білім берудегі 

инновациялық технологиялар тобына жатқызамыз. Барлық жаңа 

технологияның алдымен  қоятын мақсаты — білім алушының жеке 

басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың  өз  бетінше  

ізденуін  арттырып,  шығармашылықтарын  қалыптастыру  болып табылады. 
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Вопросы методики организации самостоятельной работы студентов. 

 

Самостоятельная работа прежде всего завершает задачи всех других 

видов учебной работы. Никакие знания, не ставшие объектом собственной 

деятельности, не могут считаться подлинным достоянием человека. Помимо 

практической важности, самостоятельная работа имеет большое 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 

совокупность определенных умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности современного 

специалиста. 

Самостоятельная работа может входить как главный элемент в структуру 

лабораторного или практического занятия, а может выступать как 

организационная форма обучения. 

Самостоятельная работа - это деятельность студентов в процессе 



обучения и во вне аудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, 

под его руководством, но без его непосредственного участия. 

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс полученных 

студентами знаний. Самостоятельная работа тренирует волю, воспитывает 

работоспособность, внимание, культуру учебного труда. 

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать: 

Наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса и 

особого времени на их выполнение, решение. 

Проявление умственного напряжения обучаемых. 

Проявление сознательности, самостоятельности, активности студентов в 

процессе решения поставленных задач. 

Владение навыками самостоятельной работы. 

Осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной 

и практической деятельностью студента. 

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных задач 

всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной 

деятельности. 

Самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого 

воспроизведения, выполнения задания по жесткому алгоритму и до творческой 

деятельности. 

Владение навыками самостоятельной работы присуще далеко не всякому 

студенту, вместе с тем научить обучаемого учиться, научить самому добывать 

знания можно, лишь организуя его самостоятельную практическую 

деятельность. 

Обязательная самостоятельная работа имеет разнообразные формы, чаще 

всего это различные домашние задания. 

Домашняя работа может быть рассчитана на воспроизведение знаний, их 

закрепление, углубление, на формирование умений. 

В зависимости от поставленной цели виды домашних заданий могут быть 

различны: чтение учебной литературы (основной, дополнительной, 

справочной), составление плана текста, конспектирование, составление 

сравнительных таблиц, графологических структур, решение задач, подготовка 

реферата, доклада, подготовка к конференции, олимпиаде, конкурсу, деловой 

игре, экзамену, зачету, контрольной работе и т.д. 

Наряду с домашними заданиями, общими для всех студентов, могут 

применяться индивидуальные задания, предназначенные для студентов, 

проявляющих особый интерес к той или иной учебной дисциплине. 

Педагогическое руководство внеаудиторной самостоятельной работой 

заключается в том, чтобы правильно определить объем и содержание 

домашнего задания. 

Студентам важно знать и то, как следует выполнять эти задания, какими 

приемами и методами пользоваться, какова методика самостоятельной работы. 

Уместна демонстрация образцов выполненного задания. 

Подлинному овладению знаниями, умениями и навыками способствует 

разработка преподавателем дидактических материалов по организации 



самостоятельной работы студентов. Дидактические материалы являются 

дополнением к стабильному учебнику. В них содержатся: система заданий, 

конкретные указания по выполнению умственных или практических действий, 

наблюдению явлений и фактов, воспроизведению уже знакомых явлений, 

выявлению существенных признаков, формулирование правил, составление 

графологических структур схем, сводных таблиц и т.д. 

Разработка дидактического материала содействует интенсификации учебной 

деятельности всех студентов на всех этапах обучения. 

Дидактические материалы могут быть оформлены по темам, разделам 

дисциплины и представлять собою рабочие тетради, которые предлагается 

использовать в дополнение к объяснению преподавателя и к работе студентов 

по учебнику. 

Характерной особенностью рабочих тетрадей является то, что процесс 

выполнения заданий, а также результаты фиксируются тут же в тетрадях, что 

позволяет преподавателю контролировать ход мысли студента. Выполнение 

заданий может фиксироваться и в лекционных тетрадях, и в отдельных 

тетрадях по самоподготовке студентов. Эталоны ответов можно помешать в 

справочной части тетради для самопроверки выполнения заданий. Можно 

эталоны печатать на отдельных листах. 

Использование дидактических материалов вносит полезное разнообразие в 

работу студентов, содействует активизации их внимания, повышению интереса 

к выполняемым заданиям. 

           В ходе самостоятельной внеаудиторной работы слушатели повторяют 

материал, изученный в ходе лекционных занятий, углубляют, полученные по 

теме знания, развивают навыки работы с нормативными актами и учебной 

литературой. 

Рассмотрим организацию самостоятельной работы студента на примере 

гражданского процессуального права.   

При самостоятельном изучении гражданского процесса следует иметь в виду 

следующие обстоятельства: 

во-первых,изучение гражданского процесса невозможно без обстоятельных и 

глубоких знаний материального права, прежде всего, гражданского, семейного, 

трудового, жилищного, земельного, экологического, конституционного, 

административного и др. Правильное определение обстоятельств дела и 

решение других процессуальных вопросов невозможно без знаний 

материального права; 

во-вторых,необходима систематическая самостоятельная работа слушателей, 

связанная с изучением опубликованной судебной практики, нового 

законодательства, чтением юридической периодики; 

в-третьих,усвоение курса связано с выполнением заданий по подготовке 

процессуальных документов, используемых в гражданском процессе, что 

позволяет слушателям решать прикладные вопросы гражданского процесса. 

Для закрепления и систематизации изученного материала в ходе 

самостоятельной внеаудиторной работы, облегчения подготовки к семинарским 

занятиям и экзамену, рекомендуется слушателям по ходу изучения курса 



«Гражданское процессуальное право» завести отдельную тетрадь, в которой 

следует кратко конспектировать изучаемые вопросы, нормативно – правовые 

акты и т. д. Для закрепления полученных знаний по каждой теме приводятся 

практические задания, которые слушателям необходимо решать устно или 

письменно. 

Необходимо указывать рекомендуемые для изучения литературу и 

нормативные акты по темам. При этом необходимо приучать студентов следить 

за текущими изменениями в законодательстве, так как в нормативные акты 

периодически вносятся изменения, либо они признаются недействующими . 

В современных условиях, когда гражданское процессуальное  

законодательство подвергается постоянному реформированию, дать студентам 

сегодня знания, которые бы отражали завтрашнее состояние 

законодательства — задача невыполнимая. Поэтому в студентах-юристах 

требуется развивать способность к систематической работе по повторению, 

обновлению и обобщению изучаемого материала в будущей профессиональной 

деятельности. Главной сегодняшней задачей, по выражению американского 

ученого М. Ноулза, стало «производство компетентных людей — таких людей, 

которые были бы способны применять свои знания в изменяющихся условиях, 

и… чья основная компетенция заключалась бы в умении включиться в 

постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни». Методика 

преподавания гражданского процессуального права, обеспечивающая 

эффективность усвоения полученных знаний, предполагает самостоятельную, 

творческую работу студента, осуществляемую под постоянным контролем и с 

помощью преподавателя, задача которого — быть готовым в любой момент 

придти на помощь студенту, дать ему высококвалифицированную 

консультацию, стимулировать его. Основным принципом учебного процесса 

должен стать принцип «сотрудничества». 

В свете сказанного нельзя недооценивать значение вводной лекции. 

Использование ее в начале изучения курса гражданского процессуального 

права позволяет ознакомить студента с предметом, дает первое целостное 

представление о нем и ориентирует в системе работы по данному курсу. В этой 

лекции необходимо объяснить студентам назначение и задачи курса, его роль и 

место в системе учебных дисциплин, а также в системе подготовки 

специалиста. Давая краткий обзор курса, освещая основные вехи науки и 

практики, особое внимание следует уделить работам выдающихся зарубежных 

и отечественных цивилистов, и в особенности дореволюционных. 

Для того чтобы в ходе изучения курса студенты не замыкались на 

нескольких учебных пособиях, а научились мыслить самостоятельно, 

сопоставлять различные точки зрения, делать грамотные и аргументированные 

выводы, необходимо сориентировать их не только на основные учебники, но и 

на наиболее значимые труды по гражданскому праву. При изучении каждой 

темы курса в обязательном порядке необходимо проводить обзор актуальных 

публикаций в юридических журналах по теме занятия. В последние годы 

цивилисты не испытывают дефицита в таких журналах. 

Эффективное усвоение курса гражданского процессуального права 



возможно посредством грамотно построенных лекционных занятий, 

чередования практических занятий и теоретических семинаров (диспутов, 

дискуссий, обсуждений новых нормативных актов, деловых игр) и, конечно, 

самостоятельной работы под руководством преподавателя. Именно такой 

подход позволяет достичь наибольшего эффекта. Особое внимание должно 

быть уделено индивидуальной работе со студентами. К сожалению, при 

нынешнем объеме учебной нагрузки это достаточно затруднительно, и многие 

преподаватели данным видом учебной работы пренебрегают. Между тем 

только в ходе таких консультаций можно выявить склонности того или иного 

студента к научной деятельности, подготовить его к участию в конференции, 

но самое главное — научить его учиться самостоятельно. 

Преподавателю и студенту следует творчески, с учетом метода сравнения 

подходить к использованию учебной литературы по гражданскому процессу 

различных творческих коллективов. Учебники нельзя оценивать с точки зрения 

конкуренции, противопоставления одного другому. Наоборот, к учебникам, 

написанным различными научными коллективами, нужно обращаться как к 

дополняющим друг друга книгам. 

Учебники и пособия выпускаются в определенной последовательности, 

поэтому в каждом из них, естественно, содержатся новеллы, относящиеся к 

фактической основе учебного материала, т.е. постоянно обновляющемуся 

законодательству, регулирующему деятельность судов, арбитражных судов, 

третейских судов, нотариата. В различных изданиях находят отражение 

исторически сложившиеся научные концепции, взгляды. 

Учебники не служат комментариями действующего законодательства, 

хотя в них неизбежно содержатся разъяснения действующих гражданских 

процессуальных норм, практики их применения. Фактологическая сторона всех 

учебников схожа, аналогична. Однако они различаются в тонкостях, в деталях, 

в трактовке научных категорий, понятийного аппарата гражданского 

процессуального права. 

При изучении отдельных проблем науки гражданского процессуального 

права, особенно теоретического характера, таких как принципы гражданского 

процесса, процессуальные правоотношения, подведомственность, лица, 

участвующие в деле, иск, доказательства и других, желательно проведение 

сравнения учебного материала, изложенного в одноименных главах различных 

учебников и монографиях. 
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Старший преподаватель кафедры гражданского права  

и гражданского процесса, трудового права 

 

Роль научно-студенческого кружка «Цивилист» в учебно-воспитательном 

процессе 

 

Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым 

определены «100 конкретных шагов для реализации 5 президентских реформ» 

[1]. Для реализации вышеуказанной реформы перед высшими учебными 

заведениями Казахстана, в том числе перед кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса, трудового права юридического факультета Казахского 

Национального университета имени аль-Фараби стоит задача по «Повышению 

конкурентоспособности выпускаемых кадров». Для формирования требуемых 

компетенций современного юриста необходима интеграция науки и 

образования. 

Успешность обучения студентов – юристов во многом определяется их 

высокой трудоспособностью, навыками анализа большого объема информации, 

способностью концентрации внимания, высокой познавательной активностью.  

Основной вектор развития современной педагогики направлен на 

разработку и внедрения новых, более эффективных методов обучения. Основу 

разработки новых приемов и методов обучения составляет развитие 

мыслительных способностей студента, позволяющих ему при определенном 

запасе знаний самостоятельно ориентироваться в мире науки и юриспруденции, 

овладеть новыми знаниями. 

Самостоятельная деятельность студентов – это основное условие 

успешной организации учебного процесса. Одно из направлений высшего 

образования – достижение такого уровня развития студентов, когда они умеют 

самостоятельно ставить цель деятельности, могут планировать свои действия, 

корректировать их выполнение, т.е. самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность. В этом направлении одно из важнейших мест принадлежит 

научно-студенческому кружку «Цивилист». Самостоятельная работа студентов 

в кружке – это средство повышения познавательной деятельности студента, с 

помощью которого он может осуществить собственное образование, развитие и 

профессиональную подготовку в соответствии с поставленными перед собой 

задачами [2, c.257]. 

Студенческий научный кружок (далее – СНК) «Цивилист» кафедры 



гражданского права и гражданского процесса, трудового права юридического 

факультета КазНУ им.аль-Фараби – одна из форм научной деятельности 

студентов юридического факультета КазНУ им.аль-Фараби, направленная на 

расширение научного потенциала и формирование навыка научно-

исследовательской деятельности у студентов в области гражданского, 

предпринимательского, семейного и международного частного права. 

СНК «Цивилист» является структурным подразделением Студенческого 

Научного Общества юридического факультета КазНУ им.аль-Фараби (далее - 

СНО). 

Членом СНК «Цивилист» считается каждый студент юридического 

факультета КазНУ им.аль-Фараби, регулярно посещающий заседания СНК. 

Члены СНК являются членами СНО. 

Организацией деятельности СНК «Цивилист»  занимаются староста и 

научный руководитель (научные руководители). 

Деятельность СНК «Цивилист» кафедры гражданского права и 

гражданского процесса, трудового права юридического факультета КазНУ 

им.аль-Фараби осуществляется на основе Устава СНО и Положения о СНК. 

Заседания СНК «Цивилист» могут проводиться в различных 

организационных формах:  

заслушиваются    доклады    и    сообщения    слушателей    о    результатах 

проделанной ими научно-исследовательской работы; 

заслушиваются сообщения по итогам учебно-исследовательской работы 

слушателей; 

проводятся занятия по методике научных исследований; 

организуются встречи с практическими работниками; 

проводятся диспуты, викторины;  

осуществляется         просмотр         кинофильмов,         прослушивание 

магнитофонных записей; 

решаются организационные вопросы и т.д. 

Заседания СНК «Цивилист»  проводиться как правило один раз в месяц 

согласно утвержденному на заседание кафедры плану на текущий учебной год. 

В заседаниях СНК «Цивилист» могут участвовать, выступать с докладами 

члены СНК, другие члены СНО. 

По окончании заседания СНК «Цивилист»  староста (в случае его 

отсутствия - заместитель старосты) СНК «Цивилист» составляет протокол 

заседания СНК «Цивилист». 

Тема доклада определяется студентом самостоятельно в соответствии с 

планом работы СНК «Цивилист». 

Научным руководителем СНК «Цивилист» является преподаватель 

кафедры гражданского права и гражданского процесса, трудового права 

юридического факультета КазНУ им.аль-Фараби. 

Староста СНК «Цивилист» избирается ежегодно на первом в учебном году 

заседании кружка простым большинством голосов членов СНК «Цивилист» из 

числа членов СНК «Цивилист» и одобряется научным руководителем 

(научными руководителями). 



Деятельность научно-студенческому кружку «Цивилист» ориентирует 

потенциал студента на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество, обеспечение условий для самообразования. 

Работа в научно-студенческом кружке «Цивилист» является только первой 

ступенькой профессионального роста будущего специалиста. 

Таким образом, студенческое научное общество является творческим 

центром, где рождаются новые идеи и, как следствие, появляется желание их 

развивать и реализовывать, помогать друг другу готовиться к олимпиадам, 

участвовать в конкурсах и побеждать, где и проверяется глубина и прочность 

знаний, развивается творческая активность и самостоятельность студента [2, 

c.258]. 
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кафедры иностранных языков,  

факультета Филологии и Мировых языков,  

КазНУ им. аль-Фараби 

 

Использование современных методов обучения при изучении  

иностранного языка в магистратуре 

 

Основной целью обучения иностранному языку в магистратуре является, 

достижение магистрантами  уровня практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в их будущей профессиональной 

деятельности и научной работе, а также для активного применения как в  

повседневном, так и в профессиональном общении. Также одной из целей 

обучения иностранному языку выступает создание базы для правильного 

понимания, перевода и текстовой обработки иноязычных текстов. В 

современном мире специалист, обладающий магистерской степенью, должен 

быть широко эрудирован, владеть методологией научного творчества, 

новейшими информационными технологиями, разнообразными методами 

получения, обработки и фиксации научной информации. Он должен обладать 

умениями обращаться с персональным компьютером и использовать все его 

возможности для работы с информацией.  

Одним из принципов, на которых базируется программа по иностранному 

языку для магистрантов, является активное использование в учебном процессе 

современных информационных технологий. Необходимость использования 

https://www.zakon.kz/4713070-sto-konkretnykh-shagov-prezidenta.html


новых информационных технологий в учебном процессе на уровне 

магистратуры обусловлена как требованиями современности к уровню 

подготовки магистров, так и непрерывным увеличением объема информации, 

которую необходимо изучить и переработать в ходе обучения. Использование 

современных информационных технологий представляется сегодня одним из 

наиболее эффективных средств повышения производительности 

педагогического труда в вузе и качества обучения иностранным языкам. 

Небольшое количество аудиторных часов, отводимых на изучение 

иностранного языка в магистратуре  повышает значимость самостоятельной 

работы в учебном процессе и делает чрезвычайно актуальным создание пакета 

заданий, выполнение которых требует использования персонального 

компьютера. 

Основным содержанием самостоятельной работы с использованием 

информационных технологий при обучении иностранному языку в 

магистратуре является выполнение разнообразных заданий, связанных с 

поиском информации в Интернете. Так, например, магистрантам для 

подготовки докладов и их последующего обсуждения на занятиях предлагаются 

такие темы, как «Исследования, открытия и инновации в России и в странах 

изучаемого языка (Великобритании, США, Канаде, Австралии)», «Актуальные 

научные события за последний год», «Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Роль науки в этом процессе», наиболее актуальную 

информацию по которым можно найти именно во «всемирной паутине». 

Для самостоятельной подготовки докладов и презентаций на 

иностранном языке магистранты должны уметь использовать материалы 

специализированных веб-сайтов, где публикуются тематические статьи и 

ведутся обсуждения актуальных вопросов современной науки. Они также 

должны уметь пользоваться современными поисковыми системами (Google, 

Yandex, Aport и др.), правильно подбирать ключевые слова для обеспечения 

оптимальных результатов поиска. 

Использование электронных источников для самостоятельной подготовки 

домашних заданий по иностранному языку является обязательным 

требованием, так как в современном мире специалист в любой области знаний 

не может обойтись без обращения к Интернет-ресурсам. Обработка полученной 

иноязычной информации также производится с использованием возможностей 

персонального компьютера. Результаты оформляются в программе MS Word, 

либо в виде презентации в Power Point. 

Одним из традиционных видов заданий, выполняемых магистрантами, 

является индивидуальное чтение статей по основной специальности. 

Первоочередная задача этого вида учебной деятельности – научить будущих 

магистров чтению текстов по специальности, пониманию их и грамотному 

извлечению профессионально значимой информации. Индивидуальное чтение 

представляет собой чтение экстенсивное, которое предполагает умение 

самостоятельно читать большой объем текста с высокой скоростью, 

сосредотачиваясь при этом на содержательной стороне прочитанного. Это 

должны быть научные статьи, написанные носителями изучаемого языка и 



изданные в течение последнего десятилетия. Найти такие статьи в «бумажном» 

виде довольно сложно, однако сегодня имеется прекрасный источник 

информации – Интернет, где можно отыскать самые современные научные 

публикации практически по любой специальности. Все ведущие научные 

журналы имеют он-лайн версии, где можно ознакомиться с публикуемыми в 

них статьями и обзорами. Однако для этого магистрантам необходимо хорошо 

владеть навыками поиска информации в глобальной сети, правильно подбирать 

ключевые слова и тщательно оценивать результаты, предложенные 

поисковиком. Помимо указанных выше широко известных поисковых систем, 

магистрантов необходимо ознакомить с поисковым ресурсом Google Scholar 

(http://scholar.google.com/), который ориентирован на поиск научных статей, 

патентов, заключений по судебным делам и т.п. 

При выполнении заданий на составление глоссария по тематике 

прочитанных статей по специальности, магистранты могут быть ознакомлены с 

возможностями компьютерных программ-конкордансов и лексических 

корпусов, типа The British National Corpus (http://info.ox.ac.uk/bnc) и др.  Кроме 

того, необходимо уделить внимание и формированию навыков правильного 

пользования системами машинного перевода и редактированием полученных с 

их помощью переводных текстов. Магистрантам также можно предложить 

ознакомиться с таким инструментом, как «Социальная сеть закладок» 

(http://delicious.com/) –ресурсом, который позволяет хранить и удобным 

образом систематизировать «закладки» (bookmarks), т.е. ссылки на сайты с 

интересующей пользователя информацией. Овладение возможностями данного 

ресурса будет полезно магистрантам не только на занятиях по иностранному 

языку, но и при систематизации ссылок на материалы, необходимые для 

написания магистерской диссертации, а также в течение всей дальнейшей 

жизни. 

Все предлагаемые задания существенно отличаются от традиционных 

языковых упражнений, поскольку для их выполнения обучаемый должен  

применить полученные ранее знания не только по иностранному языку, но и по 

использованию компьютерных программных ресурсов, проделать заданный 

объем работы и представить результаты в определенном формате, то есть 

создать «продукт» своей учебной деятельности. 

Еще одним направлением применения современных информационных 

технологий может стать сайт кафедры (или факультета), который будет 

использоваться каждым преподавателем иностранного языка в качестве 

рабочего инструмента. Этот сайт, постоянно обновляемый в зависимости от 

учебных нужд, должен активно выполнять функцию информирования 

студентов о программе обучения, о предлагаемых заданиях, текстах для чтения, 

рекомендуемой литературе и Интернет-ресурсах. Он должен также содержать 

дополнительный материал, который магистранты могут изучить при 

самостоятельной подготовке. 

Важной частью такого сайта должен стать форум, на котором студенты 

могут задавать вопросы и обсуждать волнующие их темы. Обсуждения должны 

вестись на иностранном языке, что позволит обеспечить эффективную 



практику в таком современном виде речевой деятельности, как он-лайн 

коммуникация. 

Таким образом, организация обучения иностранному языку в 

магистратуре должна в обязательном порядке предусматривать использование 

современных информационных технологий. Только в этом случае будет 

возможно с наибольшей эффективностью обеспечить формирование у будущих 

магистров речевых навыков, необходимых для  письменного и устного  

общения в процессе научной, профессионально-ориентированной, а также 

бытовой коммуникации. 

 

                                                                                                        Алексеева С.В.                                                

 старший  преподаватель кафедры гражданского права и гражданского 

процесса, трудового права КазНУ им. аль-Фараби 

 

Роль воспитания студентов в образовательном пространстве ВУЗа 

 

Всем, наверное, приходилось слышать слова: «Не учите меня жить!», «Не 

надо меня воспитывать!», «Не читайте мне морали!», «Та семья хороша, где 

никто никого не воспитывает», «Где начинается воспитание, там кончается 

личность и ее свобода». 

Но есть и другое видение сути данного явления. Я.А. Коменский: 

«Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государств и всего 

мира», В.Г. Белинский: «Воспитание – великое дело: им решается участь 

человека», Д.И. Менделеев: «Знания без воспитания – что меч в руках 

сумасшедшего».  

 Действительно, воспитание - есть интерактивный процесс, в котором 

достижение положительных результатов обеспечивается усилиями обеих 

сторон, как преподавателей, так и воспитуемых. 

Воспитание всегда ориентировалось прежде всего, на подрастающее 

поколение, молодежь. В сложившейся ситуации образовался вакуум в 

целенаправленном воздействии со стороны государства, его общественных 

институтов (семья, образовательная система) на молодое поколение. Но 

процесс социализации, т.е. личностное становление молодежи - объективный и 

перманентный и поэтому данный вакуум заполнила стихия- спонтанное 

влияние среды, новых ценностей социального бытия, а также хлынувшей на 

молодежь поток неконтролируемой информации, как со стороны запада, так и 

собственных СМИ. 

Что же такое «воспитание» в истинном, научном понимании этого слова? 

Воспитание - это творческий целенаправленный процесс взаимодействия 

педагога и воспитанника(-ов) по созданию оптимальных условий, организации 

освоения социально-культурных ценностей общества и как следствие – 

развитие их индивидуальности, самоактуализация личности. 

Основные признаки воспитания:  

- целенаправленность всего воспитательного процесса и каждого его элемента, 

(конечная цель воспитаний - освоение социально-культурных ценностей 



общества и развитие всесторонней индивидуальности воспитанника); 

- воспитание - процесс, характеризующийся изменчивостью и динамичностью; 

- воспитание - процесс взаимодействия педагога и воспитанника (-ов) при 

активности обеих сторон; 

- воспитание – процесс многофакторный (географическая, социальная и 

микросреда действуют на человека стихийно, интенсивность и 

результативность их действия неоднозначна); 

- важнейшим признаком воспитательного процесса является определение на 

основании поставленной цели и стратегических задач его содержания 

(формирование отношения к предметам, явлениям, фактам, событиям 

окружающего мира, составными элементами которого является воздействие на 

сознание, поведение и эмоционально-волевую сферу личности воспитанника); 

- воспитание – процесс творческий; 

- воспитание осуществляется специально подготовленными людьми[1]. 

В образовательно - воспитательной работе со студентами, образ 

выпускника университета КазНУ им. аль-Фараби  складывается из 5 

потенциалов личности: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического. 

Образ выпускника университета КазНУ им. аль-Фараби : 

1.   Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3.   Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции.                                                                       

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

5.   Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 В системе воспитательной работы университета определены три 

основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач: 

1.   Идеальная цель (идеал, к которому стремится университет ): воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, 

способствующие «вхождению» студентов в социальную среду. 

2.   Результативная цель (протезируемый результат, выраженный в желаемом 

образе выпускника и который планируется достичь за определенный 

промежуток времени): развитие личности выпускника университета  с 

достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном 

уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами 

творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития.  

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 



необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в 

университете благоприятной культурной среды развития личности студента, 

среды жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей.     

         Важную роль при осуществлении данных задач выполняет куратор-

эдвайзер группы.                                                 

Эдвайзер является одной из ключевых фигур учебного процесса, которая 

призвана реализовывать воспитательные функции в рамках своих должностных 

обязанностей, предусмотренных их индивидуальными планами. Эдвайзер в 

ходе выполнения своих непосредственных функций должен быть направлен на 

решение одной из важнейших задач высшей школы - способствовать 

становлению гражданской позиции и нравственному самоопределению 

личности студентов. В этой связи, необходимо: 

1. учесть роль эдвайзеров в адаптации студентов первого курса в вузе и 

приобщении первокурсников к корпоративной культуре университета; 

2. рассмотреть возможность включения в функциональные обязанности 

эдвайзера воспитательных функций [2]. 

В рамках социально-воспитательной работы куратор-эдвайзер 

разрабатывает различные  мероприятия,  такие как  «Культ здорового тела», 

«Гринкампус», «100 кітап», «Айналаңды нұрландыр» и др. Данные 

мероприятия направлены на гражданско-патриотическое, нравственное, 

духовное и интеллектуальное воспитание студентов Казахского национального 

университета имени аль-Фараби. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитание  

неотъемлемая сторона, составляющая единый образовательный процесс в 

вузе. 
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