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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины: формирование у аспирантов системы знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих квалифицированный профессиональный подход, юридически грамотное и  научно 

обоснованное применение достижений цивилистической науки в научно-педагогической и 

исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина 2.1.8 Проблемы развития цивилистики относится к образовательному 

компоненту программы аспирантуры, является обязательной для освоения обучающимся 

(далее аспирант) и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать: содержание цивилистической терминологии и сферу ее применения; современные 

направления цивилистических исследований. 

Уметь: профессионально осуществлять деятельность по отбору, анализу и обработке 

полученных данных; обоснованно избирать и юридически грамотно использовать 

различные методологические приемы исследовательской деятельности. 

Владеть: знаниями об основных зарубежных и отечественных цивилистических 

направлениях, школах, теориях и концепциях; о перспективах развития цивилистической 

науки и возможностях применения ее достижений при проведении частноправовых 

научных исследований. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер и 

наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная 

работа 
 

СРО 
ЗЛТ ПЗ ЛР 

Тема 1. 
Методологическая 

роль парадигмы 

развития 

цивилистики для 
проведения 

частноправовых 

исследований. 
Истоки 

возникновения 

цивилистической 

мысли. 

Научность познания - основной 
принцип методологии. Исследование развития 

цивилистики как основополагающее условие 

проведения научных частноправовых 

исследований. Методы исследования в 
цивилистике.  

Право публичное и право частное. 

Римское право и его значение в истории 
развития юриспруденции. Римское право и 

западноевропейские правовые системы. 

Историческая преемственность в области 

частного права. Гражданско-правовая система 

2 - - 6 
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(семья), ее компоненты. Влияние правовых 

систем на развитие цивилистической мысли. 
 

Тема 2. 
Западноевропейск

ая школа 

цивилистики 19-го 

века. 

Влияние рецепции римского права на 

западноевропейскую юриспруденцию. 

Теоретические воззрения Ю. Барона, А. 
Бринца, Б. Виндшейда, Г. Дернбурга, Л. Дюги,  

Р. Иеринга, Г. Кельзена и др., их влияние на 

развитие дореволюционной отечественной 
цивилистической школы. Институционная и 

пандектная системы права как основа 

кодификации западноевропейского 

законодательства. Кодекс Наполеона. 
Германское Гражданское уложение и его 

влияние на проект российского Гражданского 

уложения 1905 года.   
 

4 2 - 18 

Тема 3. 

Отечественная 

дореволюционная 

классическая 

школа 

цивилистики. 

Становление и развитие науки 

гражданского права в дореволюционной 

России.  
Теоретическое обоснование и 

разработка основных гражданско-правовых 

институтов. Идеи Е.В. Васьковского, Н.Л. 
Дювернуа, Ю.С. Гамбарова, М.М. 

Сперанского, Д.И. Мейера, Н.О. Нерсесова, 

К.П. Победоносцева, С.В. Пахмана, И.А. 

Покровского, И.Т. Тарасова, В.А. Удинцева, 
Г.Ф. Шершеневича и др. 

Обоснование направлений гражданско-

правовой методологии (Г.Ф. Шершеневич): 
историческое, догматическое, 

социологическое и критическое.  

Методологические исследования Е.В. 
Васьковского. 

Проект Гражданского уложения 1905 

года и его влияние на дальнейшее развитие 

отечественного гражданского права. 

4 2 - 18 

Тема 4. Развитие 

цивилистической 

мысли советского 
периода. 

Цивилистические 

школы. Идеи М.М. 

Агаркова, С.С. 
Алексеева, Б.С. 

Антимонова, С.И. 

Аскназия, С.Н. 
Братуся, А.В. 

Венедиктова, Д.М. 

Генкина, О.С. 
Иоффе, Л.А. 

Лунца, О.А. 

Красавчикова, И.Б. 

Новицкого, В.А. 
Рясенцева, П.И. 

Стучки, В.И. 

Серебровского,  

Отрицание необходимости 

гражданского права в послереволюционный 

период (А.Г. Гойхбарг, П.И. Стучка). НЭП и 
меновая концепция (Е.Б. Пашуканис). 

Кодификация гражданского законодательства 

(Гражданский кодекс РСФСР 1922 года). 

Теория двухсекторного права (П.И. Стучка). 
Обоснование существования гражданского и 

хозяйственного права. Теория единого 

хозяйственного права (Е.Б. Пашуканис, Л.Я. 
Гинцбург). Возрождение идеи хозяйственного 

права в 50-е годы двадцатого века. Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1961 года, ГК РСФСР 1964 

года и их влияние на развитие 

цивилистической мысли. Цивилистические 

школы советского периода развития науки 
гражданского права. Пересмотр 

цивилистических теоретических концепций в 

4 4 - 18 
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Е.А. Флейшиц, 

Р.О. Халфиной, 

Б.Б. Черепахина и 

др. 

связи с переходом России к рыночной 

экономике в 90-е годы двадцатого века.  

Тема 5. 

Современные 

российские 

цивилистические 

исследования и 

направления этих 

исследований. 

Возрожденные цивилистические 

институты, как мотив научных исследований. 
Основные направления научных 

цивилистических исследований. Современные 

цивилистические школы. Перспективы и 
особенности развития частноправовой науки в 

условиях цифровизации.  

4 4 - 18 

Контроль: 

Всего по дисциплине: 18 12 - 78 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа аспиранта 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Рекомендуемая литература 

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, 

вид, место и год издания, кол. стр.) 
Электронные ресурсы 

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского 

законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2017. 
– 431 с.

https://znanium.com/catalog/docume

nt?id=335722 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права 

(по изданиям 1912 и 1914- 1915 гг.). Том 1. М.: Статут, 

2021. – 838 с. 
https://znanium.com/catalog/document?i
d=392678 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права 
(по изданиям 1912 и 1914- 1915 гг.). Том 2. М.: Статут, 

2021. – 896 с. 
https://znanium.com/catalog/document?i

d=392679 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 

-  7-Zip 

-  LibreOffice 
-  OC Альт образование 10 

-  ВЭД-Инфо 

-  AnyLogic PLE 

-  Артикул 

-  Альта-Максмум 

https://znanium.com/catalog/document?id=392678
https://znanium.com/catalog/document?id=392678
https://znanium.com/catalog/document?id=392679
https://znanium.com/catalog/document?id=392679
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5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 

современных профессиональных баз данных (СПБД) 
 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary 

www.oecd-ilibrary.org 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com  

 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Университет обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской 

инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом 

работы. 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес (местоположение) 

учебных аудиторий 

Ауд. 2088 Учебная аудитория (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 144 посадочных мест (парт 

36шт. - 4х местные), рабочее место преподавателя, стол 1 шт., 
доска меловая (3-х секционная) 1шт., доска меловая         

(односекционная) 1шт., кафедра 1шт., стол компьютерный м/м 

1шт., стол 1шт., стул 3шт.Компьютер Intel i3-2100 2.4 
Ghz/500/4/Acer V193 19" - 1 шт., Мультимедийный проектор 

Panasonic PT-VX610E - 1 шт., Э кран с электроприводом 

ScreenMedia Champion 244х183см (SCM-4304) - 1 шт., 

Акустическая система APart MASK6T цвет белый - 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г, 

Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 
2020 г), 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware), 

КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке ВУЗ 

01.09.2015),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media 
player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

191023, г. Санкт-

Петербург, ул. канал 

Грибоедова, 30/32 литер 

"А" 

http://www.grebennikon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.kodeks.ru/
http://www.znanium.com/
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практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

Ауд. 3062 Учебная аудитория (для проведения занятий 
лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 130 посадочных мест (парт 

65шт.), рабочее место преподавателя, стол м/м 1 шт., доска 
меловая (3-х секционная) 2шт., кафедра 1шт., стол 1шт., жалюзи 

3шт., стул 3шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/500/4/Acer V193 

19", Мультимедийный проектор Panasonic PT-VX500 - 1 шт.,  

Акустическая система APART MASK6T-W - 4 шт., Микшер-
усилитель JDM TA-1120 - 1 шт., Экран с электро-приводом Экран 

ScreenMedia Chapion SCM-4808MW 4:3 - 1 шт. Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 
Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г, Microsoft 

Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г), 7-

Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware), КонсультантПлюс 
(Договор об информационной поддержке ВУЗ 01.09.2015),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google 

Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware). Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 

приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-
Петербург, ул. канал 

Грибоедова, 30/32 литер 

"А" 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Приступая к изучению дисциплины, аспиранту необходимо ознакомиться со 

следующими документами:  

 учебно-методической документацией;  

 локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов; 

 графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского 

состава. 

Для успешного освоения дисциплины аспиранты, используя фонды библиотеки 

университета и интернет-ресурсы, должны ознакомиться с рабочей программой курса, 

учебно-методической и научной литературой.  

В рамках освоения дисциплины аспирантам рекомендуется систематическое 

посещение лекций и семинарских занятий, активная работа по изучению основных 

разделов и тем программы, а также организация своей самостоятельной работы.  

В процессе освоения дисциплины аспирантам следует: 

1. в процессе занятий лекционного типа: 

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений. 
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2. в процессе занятий семинарского типа 

 необходимо проявлять интеллектуальную активность, заинтересованность в 

достижении общей цели семинаров; 

 следует принимать активное участие в обсуждении изучаемых проблем; 

 принимать участие в коллективной выработке выводов и решений; 

 обсуждать наиболее сложные вопросы; 

 приобретать навыки использования научных знаний в практической деятельности; 

 решать задачи на тему, рассмотренную на лекции. 

 выступать с научными докладами и презентациями, используя современные 

технические средства обучения. 

Семинарские занятия позволяют аспиранту расширить и упрочить знания, 

полученные на лекциях.  

3. в процессе выполнения самостоятельной работы: 

 подготовку к лекциям и семинарским занятиям;  

 подготовку научных докладов и докладов c презентациями на основе своего 

собственного творческого подхода к раскрытию изучаемых тем; 

 написание реферата по философским проблемам науки; 

 регулярные консультации со своим научным руководителем и преподавателем по 

дисциплине. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 Обучение аспирантов с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких аспирантов.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для аспирантов, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

присутствие ассистента, оказывающего аспиранту необходимую помощь; выпуск 

альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

аспирантов в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях.  

Аспиранты из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Образование аспирантов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими аспирантами, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 

точки 

Тип контрольной 

точки 

Способ проведения Номера тем 

1 аналитическая работа письменно 

 

1,2,3 

2 аналитическая работа письменно 

 

4,5 

3 текущий контроль письменно 1-5 

 

1.2 Самостоятельная работа аспиранта 
 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 

подготовка сообщений, докладов 1-5 

 

1.3 Шкала оценивания результата 
Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов по программам высшего образования и Положением о балльно-

рейтинговой системе. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется 

балльно-рейтинговая система успеваемости аспирантов: 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, который выставляется по 

результатам набранных баллов по контрольным точкам. 

 
Баллы Оценка 

<=50 незачтено 

51-60 зачтено 

 

Шкала оценивания результата 

незачтено 

(балл до 50) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию не выполнены. 

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена 

и/или это несамостоятельно выполненная работа.  

зачтено 

(балл 51-60) 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном 

объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, 

продемонстрирован научный подход. 
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