


Аннотация 
 

Дисциплина «Основы гражданского и арбитражного процесса» входит в 

образовательную программу высшего образования - программу специалитета по 

направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленности 

«Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой «№92». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной 

программы и направлена на углубленное формирование следующих компетенций: 

ПК-6 «Способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности» 

ПК-7 «Способность составлять процессуальные документы и совершать 

необходимых процессуальные действия при выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с порядком и 

особенностями рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах и арбитражных судах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

 Целью дисциплины«Основы гражданского и арбитражного процесса»является 

формирование и  углубления знаний, полученных в ходе проведения лекционных занятий 

и самоподготовки студентов, а так же формирование у студентов навыков ведения дел в 

судах общей юрисдикции, арбитражных судах.  

1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по специальности 

образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 Способность 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.З.1 знать организационные и правовые 

основы противодействия коррупции; - 

организационные и правовые основы 

защиты государственной тайны 

должностными лицами таможенных 

органов 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Способность 

составлять 

процессуальные 

документы и 

совершать 

необходимых 

процессуальные 

действия при 

выявлении 

административных 

правонарушений в 

сфере таможенного 

дела 

ПК-7.З.1 знать виды процессуальных 

документов и алгоритм действий при 

выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 « 

», 

 « 

», 

 … 

 

 « 

», 

 « 

», 

 … 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  



Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№9 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 17 17 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 55 55 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ 

(СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 9 

Тема 1.  Понятие, предмет, система 

гражданского процессуального права. 
2    6 

Тема 2.  Принципы гражданского 

процессуального права. 
2    7 

Тема 3. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты . 
2    7 

Тема 4. Подсудность гражданских дел . 2    7 

Тема 5.  Понятие, предмет система 

арбитражного процессуального права 

России.  

2    7 

Итого в семестре: 17    55 

Итого 17 0 0 0 55 



      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных 

занятий 

 Тема 1. Понятие, предмет, система гражданского 

процессуального права. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций. Право на судебную защиту. Роль 

правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового 

государства. Сущность, основные черты и значение 

гражданской процессуальной формы. Понятие 

гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. Значение 

гражданского процессуального права в современный 

период. Соотношение гражданского процессуального права 

с гражданским, семейным, трудовым, конституционным, 

административным правом, уголовным процессуальным 

правом, другими отраслями права. Источники 

гражданского процессуального права. Гражданско-

процессуальные нормы, их структура, действие во времени 

и пространстве. Понятие гражданского судопроизводства 

(процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального 

права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального 

права 

Понятие принципов гражданского процессуального 

права и их значение. Система принципов гражданского 

процессуального права. Проблема классификации 

принципов гражданского процессуального права. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального 

права. Общеправовой принцип законности и его 

реализация в гражданском процессе. Организационно-

функциональные принципы правосудия по гражданским 

делам : осуществление правосудия только судом, 

коллегиальность и единоличность при рассмотрении 

гражданских дел, независимость судей и подчинение их 

только закону, равенство граждан и организаций перед 

законом и судом, принцип гласности, государственный 

язык судопроизводства. Функциональные принципы 

правосудия по гражданским делам принцип 

диспозитивности, состязательности, процессуального 



равноправия сторон, устности, непосредственности, 

непрерывности.  

Тема 3. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных 

правоотношений и их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. Суд как 

обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие и состав лиц. участвующих в деде. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное 

ведение дела. Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. 

Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей 

стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его 

правовое положение. Понятие третьих лиц в гражданском 

процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный 

порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в 

дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, от соучастников 

(соистцов, соответчиков). Задачи прокуратуры в 

гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе во всех стадиях. Процессуальное 

положение прокурора. Участие прокурора в суде первой 

инстанции. Его права и обязанности. Нравственные начала 

процессуальной деятельности прокурора. Основания и цель 

участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и 

отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными 

органами и лицами. Их процессуальные права и 

обязанности. Виды государственных органов, 

участвующих в гражданском процессе органов. Отличие 

участвующих в деле органов от других участников 

процесса (прокурора. представителей). Понятие 



представительства в суде. Основания и виды 

представительства (законное, уставное, договорное, 

общественное). Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

*Тема 4. Подсудность гражданских дел 

 Понятие подсудности. Ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела в 

другой суд. Последствия несоблюдения правил о 

подсудности дела. Тема 5 Понятие, предмет система 

арбитражного процессуального права России. 
Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, 

метод и система арбитражного процессуального права. Значение 

арбитражного процессуального права в современный период. 

Соотношение арбитражного процессуального права с 

гражданским, семейным, трудовым, конституционным, 

административным правом, уголовным процессуальным правом, 

другими отраслями права. Понятие арбитражного 

судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и 

система науки гражданского процессуального права. Состав 

источников арбитражного процессуального права, уровень его 

правового регулирования. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ как 

источники арбитражного процессуально права. Соотношение 

АПК РФ с иными ФЗ, содержащими процессуальные нормы, 

проблемы разрешения коллизий между ними. Проблемы 

допустимости применения процессуального закона и 

процессуального права по аналогии. 

Тема 6 Принципы арбитражного  процессуального 

права. 

Понятие, классификация принципов арбитражного 

процессуального права. Содержания и реализации наиболее 

важных и спорных принципов: осуществление правосудия только 

судом; сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения 

судами гражданских дел; сочетания устности и письменности; 

непрерывности с учетом его различного регулирования в других 

видах судопроизводства, состязательности и диспозитивности, 

законности и объективной истины. 

 Тема 7 Подсудность дел арбитражным сужам. 

Проблемы реализации конституционного права на 

судебную защиту в различных видах судопроизводства. Предмет 

судебной защиты. Альтернативные способы защиты прав. 

Проблемы разграничения подведомственности дел между судами 

общей юрисдикции, Конституционным Судом РФ. Понятие и  

виды подсудности. 

Тема 8  Субъекты арбитражных процессуальных 

отношений 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующие в деле. 

Роль суда в осуществлении прав и обязанностей лиц, 

участвующих в деле. Понятие сторон в арбитражном процессе. 

Стороны как предполагаемые субъекты спорного материального 

правоотношения. Отличие сторон от других лиц, участвующих в 



деле. Понятие и виды третьих лиц. Процессуальный порядок 

вступления их в процесс. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц. Действие (распространение пределов законной 

силы) судебного решения на третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, относительно предмета спора. 
 

 Темы лекционных занятий, обозначенные "*" проводятся в  форме 

управляемой дискуссии. 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы 
практических 

занятий 

Формы 
практических 

занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

      

Всего    

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, час Семестр 9, час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
35 35 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
  



Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 20 20 

Всего: 55 55 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 

7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8- Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

URL: 

https://znanium.com/catalo

g/product/950086 (дата 

обращения: 04.02.2021).  

Гражданский процесс: учебник для 

студентов высших юридических учебных 

заведений / Д. Б. Абушенко, К. Л. 

Брановицкий, В. П. Воложанин [и др.] ; 

под ред. В. В. Яркова, - 10-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 

720 с. - ISBN 978-5-8354-1383-6. - Текст: 

электронный. -  

 



URL: 

https://znanium.com/catalo

g/product/950066  

Арбитражный процесс: учебное пособие 

/ А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. 

Брановицкий [и др.] ; отв. ред. В.В. 

Ярков, - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 752 с. - ISBN 

978-5-8354-1379-9. - Текст: электронный.  

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 - Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

URL адрес Наименование 

http://znanium.com/ ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная 

система издательства "ИНФРА-М"  

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10- Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

1. Операционная система 

Microsoft Windows Professional 8 Russian  

2. Офис 

Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 

11. 

Таблица 11- Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

http://znanium.com/


Таблица 12 - Состав материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

3 Зал судебных заседаний 34-01 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 - Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования 

которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 14 -Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 - Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 - Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

Код  

индикато

ра 

1 Виды гражданского судопроизводства ПК-6.З.1 

2 Стадии гражданского процесса. ПК-7.З.1 



23 Лица, участвующие в деле. ПК-6.З.1 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 - Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 



11.2. Основное назначение лекционного материала - логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. Формами текущего контроля успеваемости выступают:  контрольный опрос, 

собеседование,оценка работы студентов на аудиторных занятиях, проверка контрольных 

заданий, заслушивание выступлений, защита публичных докладов, просмотр презентаций. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться на каждом аудиторном занятии 

(при выполнении каждого задания при проведении практики или научно-

исследовательской работы), на некоторых из них и (или) по результатам изучения  темы 

дисциплины (проведения этапа практики, семестра научно-исследовательской работы).  



Текущий контроль успеваемости проводится в отношении каждого студента очной формы 

обучения, как правило, не менее трех раз в течение семестра. Результаты текущего контроля 

успеваемости, как правило, выражаются дифференцированными оценками.  

  Результаты текущего контроля успеваемости документируются в журналах 

(ведомостях, протоколах и т.д.).  

 Неудовлетворительный результат текущего контроля успеваемости должен быть 

исправлен студентом на положительный результат  в ходе дальнейшего образовательного 

процесса в том же семестре до дня промежуточной аттестации по соответствующей 

дисциплине. Форма (подготовка презентации, доклада, реферата или конспекта, 

собеседование по теме или разделу дисциплины и т.д.), порядок (в порядке 

самостоятельной работы, на консультации преподавателя, на аудиторном занятии и т.д.) и 

срок исправления неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются преподавателем.  

Обязанность исправить неудовлетворительный результат текущего контроля 

успеваемости возлагается на студента.  

Пропуск аудиторного занятия (в том числе по уважительной причине) 

приравнивается к неудовлетворительному результату текущего контроля успеваемости и 

должен быть исправлен студентом на положительный результат  

 Студент, имеющий неудовлетворительный результат текущего контроля 

успеваемости,  не допускается к промежуточной аттестации по соответствующей 

дисциплине и считается имеющим академическую задолженность по неуважительной 

причине.  

После начала промежуточной аттестации по дисциплине текущий контроль 

успеваемости по этой дисциплине не проводится (в том числе для исправления 

неудовлетворительных результатов текущего контроля  успеваемости студентов, имеющих 

академическую задолженность по этой дисциплине). 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет - это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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