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«Антропология права» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4 «Антропология права» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений – дисциплина (модуль) по выбору. 

Курс «Антропология права» предназначен для студентов старших курсов  

юридических факультетов. Юридическая антропология представляет собой особую 

отрасль в рамках общей юриспруденции, обращенную непосредственно к человеку, его 

правовому бытию. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору программы 

бакалавриата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код и наименование компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1. Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных 

норм. 

УК-5.3. Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

ПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

ПК-1.1. Знает принципы организации 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.2. Умеет анализировать с позиции 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры юридические действия, 

лежащие в основе профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.3. Владеет навыками организации 

профессиональной деятельности. 

ПК-5. Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК-5.1. Знает принципы квалификации фактов 

и обстоятельств. 

ПК-5.2. Умеет анализировать состав 

юридических фактов и обстоятельств. 

ПК-5.3. Владеет навыками квалификации 



 

фактов и обстоятельств. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 процессы юридизации человеческого бытия, свойственные каждому 

историческому типу цивилизации (УК-5.1.); 

 принципы организации и деятельности антропологии права (ПК-1.1.); 

 принципы квалификации фактов и обстоятельств в антропологии права (ПК-

5.1.). 

уметь:  

 применять антропологический подход к взаимопониманию между 

обучающимися - представителями различных культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм (УК-5.2.); 

 анализировать с позиции правосознания, правового мышления и правовой 

культуры юридические действия, лежащие в основе антропологии права (ПК-1.2.); 

 анализировать состав юридических фактов и обстоятельств в антропологии 

права (ПК-5.2.). 

владеть: 

 антропологическими навыками анализа философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации (УК-5.3.); 

 навыками организации антропологической деятельности (ПК-1.3.); 

 навыками квалификации фактов и обстоятельств в антропологии права (ПК-

5.3.). 

Теоретические основания юридической антропологии: предмет, структура, методы, 

функции и история науки. Нормативная система догосударственных  и традиционных 

обществ. Теоретико-прикладное значение концепции «правового плюрализма». 

Антропология правового конфликта. Альтернативные формы правосудия: теория, история 

и практика. Медиация как метод внесудебного разрешения споров. Человек в системе 

современного российского и европейского права. Проблемы правового регулирования в 

РФ и задачи юридической антропологии. Юридико-антропологические проблемы 

современной цивилизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 10 часов, в т.ч. лекций 4 

часа, практических занятий 6 часов, самостоятельной работы обучающегося 58 часов и 4 

часа на сдачу зачета. 

 

 

 


