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При разработке 4 этапа силлабуса преподаватель обязан расписать программу курса, которая включает в 
себя: 1. характеристику курса; 2. цели курса; 3. специальные задачи; 4. знания и умения после прохождения 
курса; 5. график лекций и семинаров; 6. формы и методы проведения занятий (рекомендуется  
преимущественное  применение интерактивных методов); 7. информация по оценке, описание требуемых работ 
для каждой оценки, политика выставления оценок; 8. материал для обязательного ознакомления; 9. материал 
для дополнительного чтения. 

Для более продуктивного использования силлабуса студентами предлагаем дополнить силлабус 
следующими положениями, а именно: в разделе семинарские занятия, на наш взгляд, необходимо включить: - 
Название темы; - Основные вопросы; - Методические рекомендации; -Рекомендуемая литература.  
 Предлагаемые дополнения позволят студентам продуктивно подготовиться к семинарскому занятию, овладеть 
дополнительной информацией по вопросам, которые будут рассматриваться на занятиях. Кредитная система 
обучения предусматривает применение интерактивных методов обучения, что не возможно без применения 
соответствующего оборудования. К сожалению, в настоящее время невозможно применение данного 
оборудования из-за его недостаточного количества, поскольку одновременно, согласно утвержденного 
расписания проводится мнго лекционных и семинарских занятий. Кроме того, поскольку аудитории не 
оборудованы стационарными мультимедийными проекторами,  предлагаем ввести штатную единицу для 
установки в учебных аудиториях специального оборудования для внедрения интерактивных методов обучения. 
При наличии соответствующего оборудования при проведении семинарских занятий и рубежных контролей 
можно использовать такие формы обучения, как «кейс-стади», блиц-опрос, деловые игры и др. 

С введением кредитной системы обучения существенно сократилось время проведения семинарского 
занятия (50 минут). Студент в течение отведенных кредитов обязан набрать определенное количество баллов. 
Учитывая, что по дисциплине «Трудовое право Республики Казахстан» запланировано 15 семинарских занятий, 
и при успешном завершении изучения дисциплины он должен набрать 60 баллов, из них 30 баллов - на 
семинарских занятиях. Исходя из того, что в среднем в группе 25 студентов, время для проведения опроса 
преподавателем для каждого студента составляет 2 минуты. Таким образом, при средней численности в группе 
25 человек невозможно опросить всех желающих студентов во время семинарских занятий в течение 50 минут.  
Для предоставления возможности более индивидуального подхода со стороны преподавателя к студенту во 
время устного опроса на семинарском занятии и выставления объективной оценки знаний в виде баллов 
предлагаем сократить численность студентов в группе до 15.  

Одним из новшеств в 2008-2009 учебном году явилась система «Интранет» КазНУ, которая, как показала 
практика, способствует улучшению учебного процесса и позволяет отслеживать успеваемость студентов их 
родителями, а студенты могут найти интересующую их информацию по предлагаемой учебной дисциплине. По 
нашему мнению, введение данной электронной системы дисциплинирует не только студентов, но и 
преподавателей в части своевременного заполнения электронный журналов, что позволяет улучшить учебный 
процесс. Однако необходимо учитывать, что в учебный процесс входят не только лекционные и семинарские 
занятия, за которые проставляются студентам баллы, но и СРСП (самостоятельная работа студентов с 
преподавателем). Во время СРСП студенты выполняют дополнительные задания, за которые выставляются 
баллы, но при их выставлении преподаватель сталкивается с проблемой, ввиду отсутствия отдельной графы для 
СРСП. Поэтому он вынужден их выставлять в графу лекционные и семинарские занятия в строго отведенное 
время, но в случае отсутствия студента по какой-либо причине на лекционных или семинарских занятиях, 
выставление баллов за СРСП невозможно. Полагаем, целесообразно ввести в систему «Интранет» КазНУ в 
электронный журнал дополнительную графу для выставления баллов, полученных студентами во время 
посещения СРСП. 

 
С.А. Акимбекова  

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ  

 «ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА)  

 
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной политике 

образования. Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. 
Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в традиционных социальных институтах, 
образование становится активным. Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, 
так и личностный. Раньше безусловными ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 
информационных и социальных качеств, обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую 
как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь образование все более 
ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается 
баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм 
самосовершенствования, обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и 
изменениям общества.   
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В ходе встречи с ректорами казахстанских вузов, Президент страны акцентировал внимание на том, что 
национальные вузы страны должны поднять качество учебного процесса, собственные рейтинги и престиж 
казахстанского образования. Глава государства поставил задачу развивать конкурентные преимущества 
национальных вузов. Важнейшим государственным и стратегическим вопросом Президент государства Н. 
Назарбаев назвал качественное образование и подготовку высококлассных кадров для нашей динамично 
развивающейся экономики. При этом, особое внимание должно быть  конечно же обращено на необходимость 
решительного повышения уровня правовой подготовки юридических кадров. Задача по перестройке 
преподавания стоит и перед наукой гражданского процессуального права - одной из фундаментальных 
правовых дисциплин, обеспечивающей подготовку юридических кадров. Эта задача не из легких. Ее решение 
требует нового мышления, новых подходов, критического осмысления прошлого опыта и поиска более 
соответствующей современным требованиям концепции подготовки кадров в области гражданского 
процессуального права.  

Гражданское процессуальное право — одна из таких отраслей знаний, которая наиболее сложна по 
содержанию и своеобразию проблем, подлежащих усвоению студентом. В значительной мере это определяется 
характером изучаемой отрасли права, которая регулирует общественные отношения, возникающие между судом 
и лицами, участвующими в деле при рассмотрении и разрешении гражданского дела. Несомненно, нельзя 
забывать, что перестройка в сфере подготовки юридических кадров должна начинаться, прежде всего, с 
изменения отношения к самой правовой науке, которая должна быть не простым регистратором событий, 
объясняющей и толкующей действующее законодательство, а деятельностью по получению новых знаний, 
связанных с разработкой научно обоснованных рекомендаций по правовому обеспечению системы 
общественных отношений, складывающихся в новых социально-экономических условиях. В сфере же 
подготовки юридических кадров в высшей школе перестройка должна быть нацелена на переход от 
информационно-догматического обучения к методологическому. А это означает, во-первых, что учить надо не 
«законоведению», не простому комментированию действующего законодательства, а методологии и методике 
работы юриста с законом, прививать ему навыки самостоятельного творческого освоения нового правового 
материала и решения возникающих в практике социально-экономических задач; во-вторых, в преподавании 
необходимо сосредоточить главное внимание не на простой информации о действующем законодательстве, а на 
раскрытии на базе этой информации фундаментальных проблем той или иной отрасли правовой науки, 
основных ее категорий, причем не в их статическом состоянии, а в динамическом развитии, в диалектическом 
единстве с развивающейся экономикой, культурой, социальной сферой жизни общества. Особо хотелось бы 
остановиться на таком методе при изучении гражданского процессуального права как проведение  «деловых 
игр».   

Деловая игра - это активная форма обучения и повышения уровня профессиональной подготовки студентов, 
которая соединяет в одно целое теоретическую и практическую подготовку студентов. 

Проведение деловых игр по дисциплине «Гражданское процессуальное право в Республике Казахстан» в 
учебной студенческой  группе преследует различные цели. Главное здесь - повышение уровня 
профессиональной подготовки студентов. Деловые  игры, с одной стороны, развивают живой интерес у 
студентов к глубокому изучению теории не только гражданского процессуального, но и материального 
(гражданского, семейного, трудового и т.д.) права, дают возможность показать студентам практическую 
значимость теории отрасли права, позволяют на личном опыте убедиться в том, как трудно без прочных 
теоретических знаний решать конкретные правовые вопросы, быстро ориентироваться в сложных ситуациях, 
возникающих при рассмотрении и разрешении гражданского дела. С другой стороны, деловые игры проводятся 
в приближенных к практике условиях и обстановке. Поскольку участниками игр являются сами студенты, то 
здесь для них открываются возможности не только получить наглядные представления о работе судьи, 
прокурора, адвоката, юрисконсульта (с работой этих участников процесса студенты ознакомились на 
студенческой практике), но и впервые проверить себя в «деле», приобрести первые навыки по будущей 
специальности. 

Деловые игры позволяют увеличить интенсивность учебного процесса за счет самостоятельной подготовки 
студентов вне аудитории, активности во время игры в отведенные для занятий часы, увеличения 
ответственности каждого студента не только за себя, но и за исход игры в целом. Не менее важна и 
практическая подготовка студентов. Деловая игра не может быть начата и проведена не только без 
соответствующей теоретической подготовки участников игры, но и без самих процессуальных действий: без 
изложения искового заявления и предъявления его в «суде», без качественной подготовки к «судебному 
разбирательству», без вынесения соответствующих определений в этих стадиях процесса. Вся эта 
подготовительная работа должна быть проделана под руководством преподавателя самими студентами вне 
времени семинарских занятий. Деловая игра - это активная форма обучения. В ней одновременно участвует вся 
учебная группа в целом, каждому студенту отводится здесь своя определенная «роль». Специфика деловой 
игры ставит студентов в такие условия, когда они вынуждены не только высказывать свои суждения по 
существу дела, но и не в меньшей мере задавать вопросы, причем не преподавателю, как это чаще имеет место 
в семинаре, а своим же товарищам по игре. Содержание этих вопросов уже само по себе свидетельствует во 
многом об уровне теоретической подготовки студентов. А навыки, полученные здесь, имеют немаловажное 
значение для подготовки  высококвалифицированных специалистов. 
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Наконец, деловые игры преследуют и воспитательные задачи. Они помогают привить любовь студента к 
своей будущей профессии, понять всю ее сложность и привлекательность. Перед профессорско-
преподавательским составом стоит задача подготовить не только высококвалифицированных специалистов, но 
и людей гармонично развитых, сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. 

Любое гражданское дело - это конфликтная жизненная ситуация. В деловых играх студент учится не только 
правильно определить свое отношение к ней, но и отыскивать пути и средства их преодоления. Деловая игра 
заставляет его задуматься над причинами этих конфликтов. 

Деловые игры способствуют также развитию у студентов чувства самостоятельности, находчивости, 
умения в сложной ситуации отстаивать свою позицию, они в какой-то степени помогают студенту определить 
свою будущую профессию, найти свое признание. 

Для выполнения указанных задач необходимы следующие условия: 
а) высокий уровень подготовки преподавателя к деловой игре, овладение им методикой проведения такого 

занятия, его умение заинтересовать студентов, дать им полную возможность раскрыть свои возможности в 
самостоятельной работе; 

б) высокая теоретическая и необходимая практическая подготовка студентов, хорошее понимание ими 
пройденного материала как по гражданскому процессу, так и по материальному праву; 

в) неразрывная  связь деловой игры с изученными и изучаемыми темами программы курса «Гражданское 
процессуальное право»; 

г) правильный выбор фабулы гражданского дела; 
д) наличие «зала судебного заседания», его современное техническое оснащение. 
Любую деловую игру можно условно разбить на три этапа: 1) подготовка игры; 2) проведение деловой 

игры; 3) подведение итогов работы студентов. 
Подготовка - важный этап деловой игры. Именно здесь должны быть созданы все условия для ее успешного  

развития и завершения. На этом этапе проводится большая организационная работа. Поэтому приступать к 
подготовке игры нужно заблаговременно. Лучше, если этот срок будет не менее одного месяца. Он необходим 
студентам для повторения пройденного материала (без чего деловая игра не может быть успешно проведена), 
для того, чтобы каждый из них мог в достаточной мере освоиться со своей ролью, для подготовки и 
составления всех процессуальных документов - искового заявления, возражений на иск, определений о 
возбуждении дела и других, а также для иных процессуальных действий, предусмотренных законом в стадиях 
возбуждения и подготовки гражданского дела. 

При подготовке деловой игры необходимо, в первую очередь, правильно подобрать фабулу гражданского 
дела. Здесь предварительно нужно выяснить, что уже было изучено студентами по материальному праву 
(гражданскому, семейному, трудовому и др.) на данный момент. Для игры не следует брать такую фабулу 
гражданского дела, в котором спорный гражданско-правовой вопрос еще не изучался студентами по 
соответствующим дисциплинам материального права. Отбирая дело, необходимо учесть и количественный 
состав студенческой группы, в которой проводится игра. Для деловой игры лучше взять такое дело, в котором 
каждому студенту группы отводилась бы своя конкретная роль (судьи, прокурора, эксперта и т.д.). Подбор 
фабулы должен осуществляться преподавателем совместно с самими студентами. Их предложения непременно 
должны учитываться. Избранная фабула должна быть изучена каждым студентом группы. Это позволит им 
активно включиться в игру, «критически» относиться  ко всему происходящему в «зале судебного заседания». 

После изучения фабулы избранного для игры гражданского дела можно приступить к распределению 
«ролей» между студентами. Эту работу  должны провести сами студенты. Хорошо зная обстоятельства дела, 
намеченного для игры, и возможности каждого студента группы, они самостоятельно справляются с этой 
задачей. Подготовительный период включает в себя также «предъявление иска» и «подготовку гражданского 
дела к судебному разбирательству». Написать «исковое заявление» и предъявить его в «суд» обязан «истец» с 
помощью «адвоката», возражения на иск излагаются «ответчиком» и «адвокатом» с его стороны. Подготовку 
дела к «судебному разбирательству» проводит «судья». 

Все «процессуальные» действия при возбуждении дела и его подготовке к «судебному разбирательству» 
должны совершаться в соответствии с нормами ГПК РК. Эти действия проводятся студентами в не учебное 
время. На практических занятиях обсуждаются лишь итоги их работы в этих двух стадиях. В подготовительный 
период студент должен посетить один из судов города и на практике ознакомиться с его работой по 
рассмотрению и разрешению  гражданских дел. Это особенно необходимо «судьям», «прокурору», 
«адвокатам», «истцам», «ответчикам». 

Второй этап игры - основной. Он полностью отведен для рассмотрения и разрешения дела. Разбирательство 
дела лучше проводить в специально оборудованном  зале судебного заседания, строго в соответствии с 
требованиями гражданского процессуального закона. Вместе с тем в игре необходимы и определенные 
условности в совершении процессуальных действий: удаление «свидетелей» из зала судебного заседания, 
отводы «составу суда», приостановление производства по делу и др. Условно совершенные процессуальные 
действия только должны фиксироваться в процессуальных документах, содержание которых должны 
оглашаться в зале судебного заседания. 



 
Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 2 (54). 2010                                                                                                                    133 

  

 

Не совершение условного процессуального действия, которое по обстоятельствам дела участник игры 
обязан был совершить, должно расцениваться как ошибка, свидетельствующая о пробелах в теоретической 
подготовке студентов. Руководит «судебным заседанием» студент, выступающий в роли 
«председательствующего». До «судебного заседания» с этим студентом преподавателю необходимо 
побеседовать, помочь ему в решении трудных вопросов, посоветовать посетить суд и ознакомиться с 
разбирательством гражданских дел. 

«Председательствующий» обязан не только внимательно следить за ходом деловой игры, но и фиксировать 
для себя совершение (не совершение) участниками всех процессуальных действий, не должна упускаться из 
виду и этика общения участников процесса. Заканчивается деловая игра вынесением «судебного» решения по 
делу. Специальное время должно быть отведено для подведения итогов работы студентов в деловой игре. 
Обсуждается работа каждого студента, отмечаются как положительные моменты, так и недостатки его работы в 
деловой игре. В заключении оценку работы студентов в целом дает преподаватель. 

Итак, деловая игра - это такая форма обучения, которая позволяет слить воедино теоретическую и 
практическую подготовку студентов, что дает возможность значительно повысить профессиональный уровень.  

 
А.А. Урисбаева  

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕСЕНИЮ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ-ЭДВАЙЗЕРА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА)  

 
Согласно «Правилу обучения по кредитной технологий»,высшее учебное заведение, перешедшее на 

кредитную систему обучения, обеспечивает учебный процесс в полном объеме всеми необходимыми 
информационными источниками: учебниками, учебными пособиями, методическими пособиями и 
разработками по учебным дисциплинам, активными раздаточными материалами и указаниями по 
самостоятельной работе, электронными учебниками, доступ к сетевым образовательным ресурсам. Но 
несомненно, в первую очередь кредитную систему обучения необходимо обеспечить нормативно-правовой 
базой, едиными правилами обучения, государственным стандартом, типовым учебным планом и разработать 
единую форму транскрипта. Проблемы введения кредитной системы высшее образование рассматриваются в 
соответствии с концепцией модернизации всей кзахстанской системы образования, задача и создания единого 
образовательного пространства и перспективами полномасштабного участия казахстанской высшей школы в 
общеевропейской интеграции образоваия и науки в рамках основных направлений Болонского процесса. 

Кредитная система обучения предназначена, в первую очередь для формирования единого подхода к 
решению вопросов академической мобильности [1]. В ряд таких вопросов входит создание новых специальных 
академических служб. Дело в том,что введение кредитной технологии обучения требует от вузов введения 
тьютора (tutor) и эдвайзера (advisor): 

Тьютор - это преподаватель, ведущий учебные заниятия и выступающий в роли академического 
консультанта обучающегося по освоению конкретной дисциплины. 

Эдвайзер - это преподаватель, выполняющий функции академического наставника обучающегося по 
соотвтствующей специальности, оказывающий содействие в выборе траектории обучения (формировании 
индивидуального учебного плана) и освоений образовательной программы в период обучения[2].  

Если эти предусмотренные в определении эдвайзера меры и функции в действительности осуществлялись, 
то вся тяжесть в организации  учебного процесса с деканатов перешла бы к эдвайзерам по специальности. Но 
введения такой формы управления и органзации учебного процесса должна зависить и от структуры, состава и 
учебного процесса факультета и от количества обучающихся студентов. Учитывая эти критерии позиция 
юридического факультета КазНУ им.аль-Фараби по назачению кураторов групп-эдвайзерами правильна. 
Потому что, работа с группами по отдельности дасть наиболее положительный результат. Функция эдвайзера 
на практике осуществляется по разному: в некотрых вузах эту службу осуществляют специально обученные 
преподаватели в основном на один курс один  эдвайзер- это позиция эффективно с наименьшим количеством 
обучающихся студентов. Ведь «Правила обучения по кредитной технологии» точно не определила порядок и 
критерии назначения эдвайзера. Поэтому в обстановке переходов вузов к новой модели обучения и к новой 
организационно - управленческой модели учебного процесса в приложении об эдвайзерах и в правилах 
обучения по кредитной технологии по вопросам порядка и основании назначении эдвайзеров можно было бы 
предложить следующие пункты: 

1). По вопросу назначения кураторов – эдвайзерами на юридическом факультете: некоторые кураторы - 
эдвайзеры незная свои основные функции, именно по осуществлению данной академической службы, были 
назначены эдвайзерами. (Положение об эдвайзрах КазНУ им.аль-Фараби получено 30.10.2008 год ). А по 
правилу обучения по кредитной технологии эдвайзерами могут быть специально обученные преподаватели по 
специальности. С этой точки зрения, правильно ли кураторов назначать эдвайзерами? Эдвайзеры с таким 
объемом функциональных обязанностей, справятся ли с остальными обязанностями, как преподавателя 
кафедры: ведение учебного процесса, осуществление учебно-метоической работы, ведение организационно-
воспитательной работы и т.д., ведь в положении об эдвайзерах эти функции не предусмотрены.  


