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Особенностью реформирования казах-

станской системы образования на современ-
ном этапе является стратегия развития госу-
дарственной политики Республики Казахстан 
в области образования, направленной на фор-
мирование конкурентоспособной нации. Она 
основывается на положениях Конституции 
Республики Казахстан, на Посланиях Прези-
дента страны Н.А. Назарбаева народу Казах-
стана, на материалах международной образо-
вательной политики ЮНЕСКО и др. Согласно 
названным документам, образование в Казах-
стане занимает особое место среди долгосроч-
ных приоритетов государства. 

Введение магистерской подготовки бы-
ло призвано решать определенные задачи. По 
мнению ученых-исследователей, такой зада-
чей является подготовка творческого специа-
листа высокой квалификации, обладающего 
глубокими предметными знаниями, способно-
го осуществлять исследовательский научно 
обоснованный подход при организации про-
фессиональной деятельности. Применительно 
к системе послевузовского педагогического 
образования задачей введения магистратуры 
является подготовка преподавателей профес-
сиональной школы (высшей и средней спе-
циальной), готовых осуществлять поиск и со-
временную обработку информации, профес-
сионально интерпретировать научные резуль-
таты и транслировать их в социум по опреде-
ленным правилам. 

Важно также учитывать, что магистрату-
ра является базой для подготовки не только 
преподавателей, но и будущих ученых, уро-
вень общей и профессиональной подготовки 
которых должен быть адекватен требованиям 
постоянно изменяющегося общества. 

С учетом казахстанской образователь-
ной практики подготовки магистров органи-
зация образовательного процесса в магистра-
туре основывается на применении кредитной 
системы, которая широко обсуждается на со-
временном этапе развития образования. Уче-
ные-исследователи выделяют следующие 
основные характерные черты кредитной сис-
темы обучения:  

индивидуализация обучения;  

выборность образовательной техноло-
гии; 

учет объема знаний в виде кредитов.  
В педагогическом энциклопедическом 

словаре индивидуализация обучения опреде-
ляется как «организация учебного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей уча-
щихся». При этом, по мнению ученых, данный 
учет индивидуальных особенностей учащихся 
должен осуществляться «во всех формах и ме-
тодах, независимо от того, какие особенности 
и в какой мере учитываются». 

Построение индивидуальной траектории 
обучения должно осуществляться на основе 
индивидуально-творческого подхода, назначе-
ние которого, по мнению Н.Н. Михайловой, 
состоит в создании условий для самореализа-
ции личности будущего специалиста, выявле-
ния и развития его творческих возможностей 
[1]. Этот подход позволяет включить меха-
низм общего и профессионального саморазви-
тия будущего специалиста, а потому связан с 
изучением и развитием непосредственной мо-
тивации учебно-профессиональной деятельно-
сти магистрантов, изучением их организации 
самодвижения к конечному результату.  

С точки зрения ученых, реализация идеи 
индивидуализации обучения с позиции кре-
дитной системы обучения позволяет макси-
мально учитывать склонности, способности, 
интересы, потребности и мотивы каждого ма-
гистранта, как со стороны преподавателя, так 
и со стороны самого магистранта, что дает 
возможность магистранту занять субъектную 
позицию и стать активным участником обра-
зовательного процесса.  

Важный момент в организации образо-
вательного процесса в магистратуре – это сво-
бода выбора обучающимися дисциплин из 
числа элективных. Компонент по выбору 
трактуется как «перечень учебных дисциплин 
и соответствующих минимальных объемов 
кредитов или академических часов, предлагае-
мых высшими учебными заведениями, выби-
раемых самостоятельно и изучаемых студен-
тами в любом академическом периоде». Этот 
признак организации магистерской подготов-
ки базируется на идеях дифференцированного 
и открытого обучения. Согласно принципу 



ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР                                                                         ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 21

дифференцированного обучения, обучающие-
ся группируются на основе отдельных особен-
ностей или комплексов этих особенностей для 
обучения по нескольким различным учебным 
планам и программам. По мнению ученых, 
«только в таком случае обучающийся сможет 
превратиться из объекта управления в субъект 
управления своей собственной деятель-
ностью». Открытое обучение, получившее 
широкое распространение в начале 60-х годов 
в Великобритании, а в 70-х гг. и в ряде других 
стран, не ограничивается строго регламенти-
рованными рамками, оно дополняется и моди-
фицируется по воле учебного заведения или 
обучающегося. Для него также характерен 
свободный выбор видов и способов учебной 
работы.  

Согласно педагогическим исследовани-
ям, в выборе проявляются интересы и отноше-
ние магистранта к самому себе, его самосозна-
ние, самооценка, ответственность.  

Таким образом, имея возможность выбо-
ра дисциплин, магистрант определяет темп 
продвижения в обучении, учитывая собствен-
ные личностные качества, способности, воз-
можности.  

Следующий аспект в организации обра-
зовательного процесса в магистратуре в рам-
ках кредитной системы обучения – это учет 
объема знаний в виде кредитов. В современ-
ной литературе дается единая трактовка поня-
тия «кредит», под которым понимают «унифи-
цированную единицу измерения объема учеб-
ной работы обучающегося/преподавателя. 
Кредиты присваиваются всем компонентам 
образовательной программы. Количество кре-
дитов за каждый компонент соотносится с его 
трудоемкостью. В зарубежных образователь-
ных системах эквивалентом термина «кредит» 
является термин «зачетная единица» (ЕСТS). 
Зачетные единицы характеризуют объем со-
держания образовательной программы и тру-
доемкость освоения магистрантом.  

Введение системы зачетных единиц 
(ЕСТS) в магистерскую подготовку обеспечи-
вает ясность, гибкость, сопоставимость обра-
зовательных программ, облегчает мобиль-
ность магистрантов.  

В основу организации образовательного 
процесса в магистратуре положены как обще-
научные принципы, так и специфические. 

Под принципом, вслед за В.И. Загвязин-
ским, мы понимаем «инструментальное, дан-
ное в категориях деятельности выражение пе-

дагогической концепции, методологическое 
отражение познанных законов и закономерно-
стей; знания о целях, сущности, содержании, 
структуре обучения, выраженные в форме, 
позволяющей использовать их в качестве ре-
гулятивных норм практики» [2].  

Дадим краткую характеристику выде-
ленных принципов: 

Принцип историзма – организация обра-
зовательного процесса должна иметь объек-
тивную историческую основу, т.е. основы-
ваться на анализе исторического развития 
профессиональной подготовки магистрантов и 
динамике развития данного вопроса в теории 
и практике образования. 

Принцип научности – в организации 
образовательного процесса в магистратуре 
должны использоваться современные научные 
достижения. Устаревшая информация может 
оказать негативные последствия на профес-
сиональной подготовке магистров. 

Принцип систематичности и последова-
тельности – предусматривает поэтапное обу-
чение магистров; опору на предыдущие зна-
ния, умения, субъектный опыт; преемствен-
ность между ними. 

Принцип связи теории с практикой – 
изучение теории сопровождается опорой на 
практику, в свою очередь формирование прак-
тических навыков происходит на базе усвое-
ния теоретических знаний. В условиях после-
вузовской подготовки особую значимость 
приобретают практические работы исследова-
тельского характера: наблюдения, опыты, 
эксперименты, решение проблемных педаго-
гических задач. Особую актуальность данный 
принцип приобретает в процессе исследова-
тельской и педагогической практик, а также 
при выполнении диссертационной работы – 
здесь имеются реальные условия для осозна-
ния важности теории, для применения полу-
ченных знаний и последующего, более осо-
знанного, приобретения новых знаний. 

Принцип наглядности – относится к чис-
лу древнейших принципов. Новые возможно-
сти реализации данного принципа открылись 
в связи с научно-техническим прогрессом, 
введением в действие аудиовизуальных 
средств обучения. В образовательном процес-
се магистратуры важным средством наглядно-
сти, наряду с общедидактическими средства-
ми, является демонстрация исследовательских 
действий и приемов. 
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Принцип активности, сознательности и 
ответственности – определяет продуктив-
ность профессиональной подготовки магист-
ров на основе приобщения их к активной 
познавательной деятельности и ответственно-
го отношения к обучению с целью обеспече-
ния сознательного усвоения научной инфор-
мации и ее дальнейшего использования в 
практической деятельности. 

Принцип профессиональной направлен-
ности обучения – изучаемые в магистратуре 
учебные дисциплины должны быть приближе-
ны к будущей профессии; реализация воспи-
тывающей функции обучения должна быть 
направлена на формирование и индивидуаль-
но, и профессионально значимых качеств; реа-
лизация развивающей функции – не только на 
общее развитие личности, но и на развитие 
профессионально значимых способностей. 

Принцип субъектности – в организации 
образовательного процесса в магистратуре ма-
гистранта надо рассматривать как субъекта 
образовательного процесса, т.е. учитывать его 
активность.  

Принцип аккумуляции опыта как источ-
ника обучения – использование предыдущего 
опыта магистранта в профессиональной под-
готовке. 

Принцип полифункциональности – про-
фессиональная подготовка магистров осу-
ществляется в процессе научно-исследова-
тельской и профессиональной деятельности. 

Принцип возвратности и дискретности 
– возможность возврата к любому этапу про-
фессиональной подготовки магистров при 
проявлении необходимости оперативной кор-
ректировки обнаруженных недостатков, а за-
тем продолжить усвоение знаний и умений.  

Принцип технологичности – предпола-
гает интенсивную подачу материала, актив-
ную позицию и высокую степень самостоя-
тельности магистрантов, постоянную обрат-
ную связь, проработанность и алгоритмиза-
цию конкретных действий. 

Принцип выборности траектории обу-
чения, – имея возможность выбора дисциплин, 
магистрант определяет темп продвижения в 
обучении, учитывая собственные личностные 
качества, способности, возможности.  

Принцип индивидуализации и дифферен-
циации – состоит в создании условий для са-
мореализации личности магистранта, выявле-
ния и развития его творческих возможностей. 
Реализация этого принципа имеет решающее 

значение для формирования способности ма-
гистрантов к самосовершенствованию и твор-
ческому самовыражению. 

Таким образом, выделенная система 
принципов позволила определить совокуп-
ность требований, которым должна удовлет-
ворять организация образовательного процес-
са в магистратуре. 

На уровне целеполагания – «выращива-
ние» личностного потенциала человека, вос-
питание его способностей к адекватной дея-
тельности в предстоящих предметных и со-
циальных ситуациях, формирование профес-
сиональной компетентности.  

На уровне взаимоотношений преподава-
теля и магистранта – магистрант – субъект, 
инициативно и ответственно действующее ли-
цо. Преподаватель – консультант, помощник.  

На уровне принципов – научность спо-
соба получения знаний, их анализа и интер-
претации; последовательность и систематич-
ность сочетается с выборностью образователь-
ной траектории. Сознательность и активность 
обучающихся сопряжена с максимальной 
индивидуализацией обучения; осознанное 
использование приобретенных знаний на 
практике; проблемность как требуемое усло-
вие в построении содержания образования. 
Доступность обучения предполагает построе-
ние индивидуальной траектории обучения на 
основе выборности дисциплин. Наглядность в 
сочетании с постоянным применением 
компьютерных и информационных техноло-
гий. Прочность и цикличность – развитие на-
выков самостоятельного непрерывного приоб-
ретения необходимой информации (усиление 
научно-исследовательской работы магистран-
та). Профессиональная направленность – це-
ленаправленное моделирование предметного 
и социального контекста будущей профессио-
нальной деятельности в процессе учебной.  

На уровне дидактического планирования 
– теоретическое обучение строится по логике 
разрешения проблем.  

На уровне организации процесса учения 
– лекции, практические (семинарские) занятия 
в активных творческих формах.  

На уровне контроля и анализа – само-
контроль и самоанализ работы магистрантов 
приоритетен, контролируемая самообразова-
тельная деятельность. 
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Түйін 
Мақалада магистратураны оқытудағы 

кредиттік жүйенің мүмкіндіктері ашылып 
көрсетілген. 
 

Conclusion 
The following article is aimed at presenting 

peculiarities of the organizing of educational 
process. It shows the potential of the credit system 
in the organizing of the educational process on the 
basis of Master's programme.  

 
 

ВОПРОС О СМЫСЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

 
Жаркова В.И. 

 
Сегодня, в век прагматизма, возникает 

острая необходимость формирования гумани-
тарного мышления. Естественно, усиливается 
интерес к проблемам гуманитарных наук, ли-
тературе, художественному миру классиков. 
Завоевывает позиции теория конвергенции.  

Иван Александрович Гончаров – один из 
самых неразгаданных писателей XIX века. 
Сохранились скудные сведения, воспомина-
ния современников о его личной жизни. Нуж-
дается в дальнейших научных интерпретациях 
его творчество.  

Результаты изучения наследия Гончаро-
ва во многом определялись методологически-
ми и идеологическими установками исследо-
вателей. Творчество писателя интересовало 
представителей культурно-исторической (Е.А. 
Ляцкий) и социологической (В.П. Переверзев 
и др.) литературоведческих школ. Первые рас-
сматривали его произведения в свете духовно-
психологических особенностей личности ро-
маниста, фактов его жизни, вторые исходили 
из классового происхождения, социально-по-
литических взглядов писателя.  

В преодолении одностороннего подхода 
к его творчеству значительную роль сыграли 
труды А.Г. Цейтлина, Н.И. Пруцкова, В.А. 
Недзвецкого, Е.А. Краснощековой. 

Сегодня справедливо ученые пишут о 
ренессансе Гончарова, потому что перед нами 
не просто живописец нравов, но выдающийся 
романист, создатель оригинальной философ-
ско-художественной концепции. 

Симптоматично, что в критике неодно-
кратно подчеркивалось, что он – самый «спо-
койный» среди великих писателей. В своих 
произведениях писатель затрагивает вопросы 

общечеловеческие. Его повествовательная ма-
нера отличается объективностью, внутренним 
равновесием, живописной пластичностью 
описаний быта и природы. 

В одном из самых загадочных романов 
«Обломов» речь идет не только об обломов-
щине, но о принципиальной жизненной пози-
ции героев – созерцательно-пассивной или 
активной. В его знаменитом романе вырази-
лись напряженнейшие раздумья автора о 
смысле человеческой жизни. Гончаров не 
предлагает читателям однозначный ответ на 
«вечный» вопрос. Каждый из его героев про-
живает особенную жизнь, задумывается над 
вопросом о смысле человеческой жизни, по-
своему мечтает о своем идеале, имеет свою 
правду. Тем самым писатель помогает читате-
лю выработать свою позицию, определить 
собственный взгляд на человека и окружаю-
щую реальность. 

Эту мысль подчеркнул Л.Н. Толстой, 
прочитав роман «Обыкновенная история». Он 
писал: «Видишь различные взгляды на жизнь, 
на любовь, с которыми не можешь ни с одним 
согласиться, но зато свой собственный стано-
вится умнее, яснее». Сказанное великим писа-
телем, думается, относится ко всем романам 
Гончарова. 

Со времени выхода романа «Обломов» 
(полностью он был опубликован в 1859 году) 
не утихают споры вокруг него и вокруг его ге-
роев. Острейший интерес вызывает, несо-
мненно, Илья Ильич Обломов. Его сложный 
жизненный путь писатель прослеживает, на-
чиная с семилетнего возраста в благословен-
ной Обломовке – до медленного угасания на 
Выборгской стороне. Определенную роль в 
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