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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на значимости произведений массовой культуры как 

источника иллюстративного или эмпирического материала в процессе преподавания 

уголовно-правовых дисциплин. Обозначены отдельные особенности методики 

преподавания уголовно-правовых дисциплин. Отмечаются преимущества задействования 

в педагогической практике инновационного подхода. Автор говорит о важности 

применения творческого метода в преподавательской деятельности с целью повышения 

качества усвоения учебного материала. Констатируется, что использование произведений 

массовой культуры на учебных занятиях приводит к повышению мотивации учащихся к 

освоению уголовно-правовых дисциплин. Автор исследования заключает, что 

произведения массовой культуры, выступая в качестве источника иллюстративного или 

эмпирического материалы, могут сыграть роль фактора существенного повышения 

мотивации учащихся к освоению уголовно-правовых дисциплин, увеличения 

концентрации их внимания и объемов закрепляемой в долговременной памяти 

информации. Однако реализация этого потенциала требует от педагога значительного 

объема работы в плане подготовки к использованию новой методики преподавания. 

Последнее, впрочем, отчасти компенсируется возможностью в течение длительного 

времени использовать в процессе преподавания результаты первоначальной подготовки. 
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Введение 

Одними из главных проблем в процессе преподавания уголовно-правовых дисциплин 

неизменно остаются рутинизация процесса, повсеместное использование сложной для 

восприятия формально деловой лексики и, как следствие, снижение концентрации внимания 

учащихся и проблемы с запоминанием больших блоков информации на длительную 

перспективу [Казакова, 2012; Куставлетов, Куспанова, 2021; Милюков, Павлов, 1006; 

Скляренко и др., 2014; Чиняков, 2015]. Однако эти негативные эффекты могут быть 

минимизированы за счет использования иллюстративного или эмпирического материала, 

взятого из популярных произведений массовой культуры. 

Основная часть 

Использование произведений массовой культуры в качестве источника иллюстративного 

или эмпирического материала обладает рядом очевидных преимуществ. Во-первых, степень 

усвоения материала увеличивается за счет выстраивания прочных ассоциативных связей между 

ярким запоминающимся символом и транслируемой преподавателем информацией. Во-вторых, 

обращение к образам из массовой культуры носит отчасти и развлекательный характер. Это 

автоматически повышает степень интереса аудитории, способствуя росту концентрации 

внимания обучаемых. В-третьих, рост заинтересованности со стороны аудитории 

автоматически сокращает число случаев нарушения учебной дисциплины, избавляя 

преподавателя от необходимости затрачивать дополнительные усилия на ее поддержание. 

Отдельно следует отметить такое достоинство обозначенного педагогического приема, как 

возможность повысить степень интерактивности учебного занятия. Так как речь идет об 

иллюстративном материале, хорошо знакомом и интересном для аудитории, учащиеся 

вовлекаются в процесс обсуждения материала лекции за счет наличия высокой мотивации и 

уверенности в собственных знаниях.  

В роли стимула, повышающего вовлеченность учащихся в обсуждение темы, может 

выступить прием педагогической провокации. Например, преподаватель может поставить под 

сомнение авторитет популярного персонажа, апеллируя к реальной правоприменительной 

практике. Например, рассмотреть эпизод формирования доказательной базы или рассмотреть 

отрывок выступления в суде, оценив происходящее с точки зрения правовых норм или судебной 

практики. 

Большим потенциалом в данном случае обладает и прием моделирования ситуации: 

значимый для сюжета произведения момент можно обсудить с точки зрения возможных 

правовых последствий. Например, в этом качестве может выступить пример применения 

необходимой самообороны либо общения с сотрудником полиции. 

Широкие возможности открывает использование эмпирического материала произведений 

массовой культуры при подготовке курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций. В 

частности, учащемуся можно предложить раскрыть тему на примере интересующей его лично 

серии кинофильмов, сериала или видеоигры, сопоставив реальную правоприменительную 

практику и содержание художественного произведения.  

Следует подчеркнуть и высокий потенциал творческого метода: учащемуся можно 

предложить рассмотреть правовую сторону преступления в популярном произведении в 

формате фанфикшн, то есть в виде авторского произведения, написанного по мотивам 



976 Pedagogical Journal. 2022, Vol. 12, Is. 6A, Part II 
 

Khabiba S. Shagbanova 
 

определенного фильма, книги и т.д. Например, можно предложить учащемуся оценить события, 

описанные в сюжете, в форме «фанфика», написанного от лица полицейского, следователя, 

прокурора или адвоката, привлеченного к соответствующим правовым процедурам. 

Использование обозначенного нами ресурса оптимизации процесса преподавания не может 

осуществляться чисто интуитивно либо на основе личных вкусов педагога. Его применению 

должна предшествовать системная подготовка. Во-первых, необходимо провести опрос 

учащихся в форме анкетирования, чтобы выявить узнаваемые и пользующиеся популярностью 

среди них произведения массовой культуры. Опрос должен выстраиваться в соответствии с 

принципом тотальности репрезентации. Последнее подразумевает, что в анкете должны 

присутствовать блоки относительно произведений, относящихся к советской, современной 

российской и зарубежной культуре [Шагбанова, 2020; Шагбанова, 2021; Шагбанова, 2020]. 

Равным образом должны упоминаться все базовые форматы популярной культуры, включая 

фильмы, сериалы, комиксы, мультфильмы и т.д. 

Обработка массива анкет позволит педагогу выявить произведения, пользующиеся 

популярностью среди большинства опрошенных, и тем самым сократить объем эмпирического 

материала, который необходимо освоить для проведения занятий.  

Обработка материала должна осуществляться в рамках определенного алгоритма. 

Первоначально преподаватель должен создать матрицу тем в соответствии с учебной 

программой. Затем необходимо рассортировать художественные произведения между 

тематическими блоками матрицы в соответствии с синопсисами либо аннотациями.  

После этого педагог должен выделить в плане каждого конкретного занятия тематические 

блоки в виде отдельных матриц. Последние заполняются в ходе ознакомления с конкретными 

произведениями, отнесенными к соответствующей теме в учебной программе. Важно 

подчеркнуть: в процессе подборки иллюстративных сюжетов необязательно искать только 

элементы сюжета, напрямую относящиеся к сфере уголовного права. Достаточно 

смоделировать альтернативный вариант развития событий. Например, один из героев по сюжету 

отказывается о совершения кражи или преступление совершается в отсутствие свидетелей. 

Соответствующие элементы сюжета можно предложить оценить с позиций других вводных, в 

рамках сослагательного моделирования ситуации.  

Матрица каждого занятия заполняется иллюстративными примерами из конкретных 

произведений. При этом желательно подобрать одновременно несколько эмпирических кейсов, 

на случай если часть аудитории не знакома с приведенным в качестве примера произведением 

или считает его малоинтересным. 

Выполнение данного алгоритма должно отнять у педагога большое количество времени. 

Однако данный ущерб будет компенсирован. Как правило, наиболее популярные и узнаваемые 

произведения массовой культуры сохраняют эти качества в течение длительного времени. В 

результате матрицы можно не обновлять в течение длительного времени, используя их в 

неизменном виде в течение нескольких лет. 

Отдельно необходимо сделать ремарку о том, что преподавателям не стоит ограничивать 

выбор иллюстративных или эмпирических кейсов исключительно произведениями, 

посвященными деятельности правоохранительных органов и организованных преступных 

групп. Нехватку типовых ситуаций в иных произведениях массовой культуры можно 

восполнить посредством моделирования и иными проективными способами. 

Важно отметить: в качестве иллюстративного материала пригодны в том числе 

произведения зарубежной массовой культуры. В данном случае их материал может быть 
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использован в сослагательном ключе: педагогу нужно лишь предложить учащимся рассмотреть 

тот или иной элемент сюжета с допущением, что описываемые события происходят в России 

или же действия сторон регулируются нормами уголовного права РФ. 

Заключение 

Подводя итоги, можно заключить, что произведения массовой культуры, выступая в 

качестве источника иллюстративного или эмпирического материалы, могут сыграть роль 

фактора существенного повышения мотивации учащихся к освоению уголовно-правовых 

дисциплин, увеличения концентрации их внимания и объемов закрепляемой в долговременной 

памяти информации. Однако реализация этого потенциала требует от педагога значительного 

объема работы в плане подготовки к использованию новой методики преподавания. Последнее, 

впрочем, отчасти компенсируется возможностью в течение длительного времени использовать 

в процессе преподавания результаты первоначальной подготовки. 
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Abstract 

The article focuses on the importance of works of mass culture as a source of illustrative or 

empirical material in the process of teaching criminal law disciplines. Certain features of the 

methodology of teaching criminal law disciplines are outlined. The advantages of using an 

innovative approach in pedagogical practice are noted. The author talks about the importance of 

using the creative method in teaching in order to improve the quality of learning material. It is stated 

that the use of works of mass culture in the classroom leads to an increase in the motivation of 

students to master the criminal law disciplines. The author of the study concludes that works of mass 

culture, acting as a source of illustrative or empirical materials, can play the role of a factor in 

significantly increasing the motivation of students to master criminal law disciplines, increasing 

their concentration of attention and the amount of information fixed in long-term memory. However, 

the realization of this potential requires a significant amount of work from the teacher in terms of 

preparing for the use of a new teaching methodology. The latter, however, is partly offset by the 

possibility of using the results of initial training in the teaching process for a long time. 
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