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КОНТЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК КЕЙСЫ  
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА

Раскрывается проблема образовательного потенциала контента социальных сетей на уроках 
обществознания и права. Приведены особенности этапов первичной правовой социализации, 
отмечено негативное влияние на этот процесс контента социальных сетей. В качестве агента 
правовой социализации, способного снизить негативное воздействие такого контента, выбрана 
общеобразовательная организация. Способом включения в содержание обществознания и права 
контента социальных сетей выбран кейс-метод. Кейсы позволят дать объективную этико-
правовую оценку содержащейся в них информации, а актуальность этой информации  
для рассматриваемой возрастной группы позволит формировать устойчивую мотивацию  
к изучению правовых дисциплин.
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USING SOCIAL MEDIA CONTENT FOR CASE STUDIES  
IN SOCIAL STUDIES AND LAW LESSONS

The article focuses on the educational potential of social media content in Social Studies and Law 
lessons. The author describes the stages of primary legal socialization and notes the negative impact  
of the content of social networks on this process. The author considers the general education school  
as an agent of legal socialization that can reduce the negative impact of social network content.  
The case method was chosen as a way to include social network content into the content of Social Stud-
ies and Law classes. Studying cases will allow teachers to provide students with an objective ethical and 
legal assessment of the information contained in social networks. Further, the relevance of this informa-
tion for school students will create a stable motivation for studying legal disciplines.
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Введение
Под влиянием разнообразных факторов 

происходит постоянное изменение ценностей, 
целей, норм, образцов поведения, что явля-
ется нормальным явлением в развитии  
любого общества. При этом молодежь, без-
условно, является одной из наиболее вос-
приимчивых и уязвимых к таким изменени-
ям социальных групп. Являясь новым 
поколением, в чьих руках находится будущее 
нашего общества, молодежь и ее ценностные 
ориентации, образцы поведения вызывают 
озабоченность власти и общества в целом. 

Дальнейшее развитие нашего общества  
и государства, его правовой системы во мно-
гом зависят не просто от адаптации молоде-
жи к существующим условиям и происходя-
щим изменениям, а от способности молодежи 
реагировать на эти изменения, своими дей-
ствиями преобразовывая окружающую дей-
ствительность, в том числе на основе развития 
права, справедливости, законности. Другими 
словами, особую значимость для развития 
общества имеет правовая социализация его 
членов, типизирующая значимый социальный 
опыт, образцы нормотипности и духовности. 
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Однако, в силу возрастных особенностей, 
такая возрастная группа, как подростки, яв-
ляется наиболее уязвимой во влиянии на них 
случайной правовой информации. Являясь 
активными пользователями сети Интернет, 
а в частности, социальных сетей, подростки 
как целенаправленно, так и стихийно стал-
киваются с огромным потоком информации, 
которую они не всегда могут объективно 
оценить с точки зрения этических и правовых 
норм. За последние годы влияние контента 
социальных сетей на детей только усилилось. 
Результаты исследования коллектива авторов 
(Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская, 
Р. В. Пырма, А. А. Азаров) показывают, что 
авторитетными источниками информации  
для 30,8% российской молодежи являются 
известные люди, а для 31,4% — интернет  
в целом; оценивания влияние противозакон-
ного контента сети Интернет на самих себя, 
20,3% респондентов высказали уверенность 
в том, что этот контент их не коснется,  
а 16,8% респондентов выразили непонимание 
значимости проблемы распространения  
в сети такого контента [7]. 

Вовлеченность детей в социальные сети  
и в дальнейшем будет только усиливаться — 
это связано с развитием цифровых техноло-
гий и компьютеризацией, появлением новых 
социальных сетей, все возрастающей попу-
лярностью блогеров и стримеров, находя-
щихся в постоянной борьбе за внимание  
и влияние на аудиторию, других авторов  
и трансляторов контента в социальных сетях. 
Поэтому сегодня поиск способов минимиза-
ции негативного воздействия контента со-
циальных сетей на правовую социализацию 
детей обладает как социальной актуально-
стью, так и научной. 

Таким образом, проблема исследования 
заключается в следующем: может ли контент 
социальных сетей стать средством обучения 
и воспитания в процессе правовой социали-
зации подростков? Для решения поставлен-
ной проблемы необходимо изучить образо-
вательный потенциал контента социальных 
сетей в контексте его позитивного влияния 

на процесс правовой социализации подрост-
ков. Исходя из значимости образовательной 
организации как агента правовой социали-
зации, логичным будет обращение именно  
к процессу обучения праву в рамках дисци-
плин правоведческого характера. При этом 
замысел статьи состоит не в том, чтобы про-
тивопоставить контент социальных сетей  
и социализационно-правовую норму, а в обо-
сновании идеи о том, что контент социальных 
сетей, используемый на уроках права и об-
ществознания в качестве кейсов, может ока-
зывать позитивное влияние на правовую 
социализацию.

Для достижения поставленной цели был 
проведен анализ психолого-педагогической 
и социологической литературы по проблеме 
исследования, а также обобщение результа-
тов исследований ученых. Идеи Т. Парсонса, 
автора структурно-функциональной теории 
социализации, легли в основу понимания 
нами сущности процесса социализации лич-
ности и правовой социализации в частности. 
В поиске современных подходов к понимаю 
сущности процесса правовой социализации, 
его этапов, институтов, механизмов мы об-
ращались к трудам В. В. Глазырина, 
Ю. И. Гревцовой и В. М. Сырых [31], В. Н. Гу-
ляихина [13], В. Н. Кудрявцева и В. П. Кази-
мирчука [18], И. А. Протасовой [25], П. С. Са-
мыгина, Ю. И. Исаковой и И. В. Печкурова [26]. 
Вопросы сущности и структуры правовой 
социализации личности, а также проблема 
определения этапов первичной правовой 
социализации личности были раскрыты  
и в нашем предыдущем исследовании [2],  
на результатах которого мы также основы-
ваем настоящее исследование.

В вопросе влияния на процесс социали-
зации подростков и юношей социальных 
сетей мы обратились к трудам А. Г. Филипо-
вой, А. Ю. Ардальяновой и Е. Е. Абросимовой 
[33], А. Ф. Бортник и В. В. Максимовой [6], 
Е. В. Щетининой и М. О. Двойненко [38], 
В. В. Солодникова и А. С. Зайцевой [29], 
А. А. Шаповаленко [37]. Аспект негативного 
влияния социальных сетей на подрастающее 
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поколение был проанализирован  
нами на основе трудов Д. И. Гигаури,  
В. А. Гуторова и А. А. Ширинянца [11], 
А. А. Гребенькова и Л. А. Гребеньковой [12], 
М. А. Даниловой [14], З. А. Жапуева [15], 
А. В. Пищелко [23], О. А. Чебуниной [34], 
Е. А. Шаповала [36] и др. 

В большинстве исследований образова-
тельный потенциал социальных сетей рас-
сматривается с точки зрения технической 
организации процесса обучения в качестве 
средства коммуникации между педагогом  
и обучающимися. И крайне мало исследова-
ний посвящено использованию контента 
социальных сетей как содержательному  
компоненту процесса обучения. Так, возмож-
ности использования контента социальных 
сетей в образовательном процессе изу- 
чили коллектив авторов А. А. Керимов,  
О. Н. Томюк, М. А. Дьячкова, А. Ю. Дудчик [17]  
в контексте правового образовательного  
контента в блогосфере; Н. В. Арчахова  
и М. П. Слободчикова [4], Ю. В. Плеха- 
нова [24], в контексте развития коммуника-
тивной компетенции обучающихся при обу-
чении иностранному языку. Активное изу-
чение возможностей контента социальных 
сетей освещается в трудах, посвященных 
профессиональной подготовке специалистов 
в области SMM и PR, что обусловлено про-
фессиональной ориентированностью на кон-
тент как продукт деятельности. Исследований, 
касающихся применения контента социальных 
сетей на уроках обществознания и права,  
на сегодняшний день нами не обнаружено. 

Обобщение значимых для целей настоя-
щего исследования положений трудов вы-
шеперечисленных авторов позволило пред-
положить, что этико-правовой анализ 
контента социальных сетей будет способ-
ствовать позитивному влиянию на правовую 
социализацию обучающихся. Методом обу-
чения, позволяющим провести такой анализ 
на уроках обществознания и права, был из-
бран кейс-метод. Эффективность этого ме-
тода доказана в трудах О. В. Борисовой [5], 
И. М. Буслаевой [8], Д. А. Махотина [20], 

С. Н. Назаровой [21], Ю. С. Чуловой [1],  
в том числе кейс-метод как эффективный  
метод обучению правоведческим дисциплинам  
был изучен С. Н. Алямкиным [1], Б. А. Анто-
новым [3], О. И. Вагановой и А. А. Жидковым [9], 
О. А. Лукаш [19], К. А. Синкиным [27], 
Н. Е. Сосипатровой [30] и др.

Ход и результаты исследования
Американский социолог Т. Парсонс в сво-

ей структурно-функциональной теории опре-
делил социализацию как процесс усвоения 
индивидом норм и ценностей культуры по-
средством разнообразных институтов обще-
ства. Он выделил два важных аспекта соци-
ализации личности: интеграцию личности  
в общество посредством социальных инсти-
тутов и самореализацию личности посред-
ством усвоения социальных ролей. Ученый 
также стоял у истоков изучения процесса 
правовой социализации личности, он отме-
чал, что право, выполняя функцию социали-
зации, склоняет индивидов, социальные 
группы и общество в целом к определенным 
формам поведения и к взаимодействию друг  
с другом [22]. 

Сегодня под правовой социализацией по-
нимается «процесс усвоения индивидом пра-
вовых норм, ценности права и превращение 
их в нормы (модели) своего правового пове-
дения» [2]. Выделяют 3 этапа первичной 
правовой социализации личности, которые 
можно представить следующим образом: 

1) от 0 до 6 лет — начальная правовая 
социализация;

2) от 6 до 14 лет — подростковая право-
вая социализация;

3) от 14 до 18 лет — юношеская правовая 
социализация. 

В дальнейшем мы будем придерживаться 
обозначенных возрастных границ и особое 
внимание уделим подростковой и юношеской 
правовой социализации. Выбор данных воз-
растных групп связан с тем, что в отличие 
от начальной правовой социализации, кото-
рая протекает неосознанно (личность адапти-
руется к нормам права, не понимая их  
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сущности и значения), подростковая и юно-
шеская правовая социализация знаменуются 
целенаправленным подходом к этому про-
цессу. Однако, в силу возрастных особенно-
стей, представители данных возрастных 
групп в большей степени подвержены вли-
янию случайной правовой информации, они 
не всегда могут объективно оценить правовые 
явления. С. Т. Сулейманов и А. В. Кучинская 
замечают, что «несовершеннолетним не хва-
тает жизненного опыта, сформированной 
нравственной позиции и принципиальности. 
Подростки склонны к некритическому под-
ражанию, отождествляют себя с увиденным, 
копируют поступки и действия своих куми-
ров» [32, с. 94]. Поэтому именно на данном 
этапе большое значение имеет интенсивное 
влияние институтов правовой социализации 
личности. 

В отличие от традиционных институтов 
социализации, содержательная направлен-
ность которых, как правило, соответствует 
целям и ценностям, принятым в современном 
обществе и подконтрольна непосредственно 
обществу; направленность и характер влия-
ния на личность контента социальных сетей 
могут быть неоднозначными по содержанию 
и последствиям. А. А. Шаповаленко выявил, 
что социальные сети являются значимым 
инструментом социализации. По результатам 
его исследования, 78% пользователей юно-
шеского возраста проводят в интернете  
от 2 до 6 часов ежедневно, а виртуальное 
пространство выполняет множество функций, 
среди которых можно  выделить информа-
ционную и развлекательную, пространство 
для общения и самовыражения, пространство 
для профессиональной и коммерческой де-
ятельности [37]. Результаты множества эм-
пирических исследований показывают  
высокую значимость и доверие детей инфор-
мации, распространяющейся посредством 
социальных сетей [6; 16; 29; 33; 38].

За последние несколько лет мы можем 
наблюдать только усиление влияния контен-
та социальных сетей на детей. Причем со-
держание этого контента способно приводить 

к негативным и даже трагическим послед-
ствиям от совершения детьми вслед за сво-
ими кумирами аморальных поступков и до 
проявлений противоправного поведения или 
суицида. Соответственно возрастают риски 
отклоняющейся правовой социализации,  
заключающейся в усвоении, реализации  
и убежденности в правомерности и этично-
сти тех норм поведения, ценностей и уста-
новок, которые противоречат общепринятым, 
отклоняются от понимания нормальности. 

Зачастую вовлечение детей в социальных 
сетях в сообщества, содержащие противо-
правный и негативный контент, осуществля-
ется целенаправленно. «Основной контент, 
размещаемый в таких сообществах, имеет 
псевдоюмористический характер и пробу-
ждает интерес к антисоциальному пове- 
дению, способствует возникновению  
беспечного отношения к его возможным по-
следствиям, служит своего рода оправдани-
ем для девиантного поведения, подтвержде-
нием его допустимости и правильности»  
[12, с. 27]. «Ввиду отсутствия непосредствен-
ного контакта в процессе обмена контентом 
исчезает регулирующая социальная роль 
взаимодействия, человек освобождается  
от необходимости соблюдать социальные 
нормы и правила взаимодействия» [23, с. 16]. 

С другой стороны, детская аудитория са-
мостоятельно и целенаправленно выбирает 
«кумиров» в социальных сетях. Обычно таки-
ми «кумирами» становятся личности, имеющие 
ярко выраженное мнение или дающие оценку, 
абсолютно противоречащие традиционным 
установкам или официальной информации. 
Чаще это блогеры и стримеры — именно они, 
по мнению Д. И. Гигаури, В. А. Гуторова  
и А. А. Ширинянца, играют роль лидеров 
общественного мнения молодежи [11].

О. А. Чебунина в своем диссертационном 
исследовании справедливо отметила, что 
современное общество «оказалось неспо-
собным к своевременному и адекватному 
реагированию на такие вызовы» [34, с. 4]. 
Именно поэтому возрастает необходимость 
поиска механизмов контроля воздействия 
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контента социальных сетей на социализацию 
детей. 

Современная общеобразовательная орга-
низация, как один из институтов правовой 
социализации личности, нацелена на выпол-
нение социального заказа общества и реали-
зацию федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, что воплощается  
в учебной и внеучебной деятельности по 
праву. Реализация правового обучения и вос-
питания происходит через интегрированный 
учебный предмет «Обществознание», а так-
же самостоятельный предмет «Право».  
В рамках данных дисциплин образовательная 
организация целенаправленно осуществляет 
влияние на правовую социализацию лично-
сти, а значит, может быть способна реализо-
вывать механизмы контроля воздействия 
контента социальных сетей на правовую 
социализацию. Одним из путей реализации 
этого механизма видится включение контен-
та социальных сетей в содержательное на-
полнение уроков обществознания и права  
в качестве реальных ситуаций, требующих 
объективной оценки с точки зрения правовых 
и этических норм, существующих в россий-
ском обществе.

Чтобы сделать процесс обучения действи-
тельно интересным и результативным, целе-
сообразно задействовать в обучении именно 
те ресурсы, которые представляют интерес 
для современных обучающихся. Образова-
тельный потенциал контента социальных 
сетей — достаточно новое направление  
в научных исследованиях, но уже имеющее 
некоторую доказательную базу своей значи-
мости и эффективности. Так, проведены ис-
следования, показывающие возрастающий 
интерес молодежи к правовому образова-
тельному контенту в блогосфере [17], воз-
можностях социальных медиа для развития 
иноязычной коммуникативной компетенции 
[4; 24] и др.

В процессе правового обучения и воспи-
тания важно формировать не только когни-
тивный компонент правовой социализации, 
отвечающий за совокупность правовых  

знаний, но и аксиологический и деятельност-
ный компоненты. Безусловно, правовая ак-
тивность личности основывается на мас-
штабной теоретической базе, заключающей 
в себе понимание правовых норм, необходи-
мости их соблюдения, но следует обратить 
внимание, что правовая социализация осу-
ществляется непосредственно в практической 
деятельности человека [28, с. 29]. Одним  
из методов обучения, позволяющим непо-
средственно включить учеников в деятель-
ность, является кейс-метод. 

О. И. Ваганова и А. А. Жидков называют 
кейс-метод комплексным методом, включа-
ющим и другие активные методы обучения: 
«метод моделирования, метод проблемного 
обучения, метод дискуссии, мозгового штур-
ма, системного анализа ситуаций, метод 
игрового обучения и мысленного экспери-
мента» [9, с. 48]. В основе данного метода 
обучения лежат реальные ситуации, проис-
ходящие или потенциально возможные  
в реальных жизненных условиях. Так, 
Д. А. Махотин выделяет такие характерные 
особенности кейсов, отличные от задач, как 
наличие модели актуальной ситуации в кон-
кретный период времени, связь с жизнью, 
реальность ситуации, необходимость выяв-
ления и формулирования проблемы, коллек-
тивная выработка решений, разнообразие 
решений, наличие управляемого эмоцио-
нального напряжения [20, с. 95]. «Преиму-
щество реальных ситуаций перед вы- 
мышленными состоит главным образом  
в накоплении опыта, ведь решая реальные 
ситуации, обучающиеся отрабатывают  
реальные алгоритмы по их разрешению  
и в реальной жизни» [9, с. 49]. 

О. И. Ваганова и А. А. Жидков также от-
мечают, что «в структуре кейс-метода при-
сутствуют и провокационные составляющие, 
которые призваны мотивировать деятель-
ность учащихся, вызывать дискуссии и спо-
ры по содержанию кейса. Это тренирует  
у учащихся выработку и отстаивание своей 
позиции, аргументирование, формирование 
коммуникативных навыков и умений, поиск 
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ответа на задачи путем нестандартного  
и творческого мышления» [9, с. 48]. Для уча-
щихся названный метод может быть исполь-
зован для приобретения навыков правильной 
квалификации правоотношений, анализа 
юридически значимых аспектов обществен-
ных отношений, их правовой оценки, толко-
вания и применения юридических норм, 
составления юридических документов  
[30, с. 196]. Еще одно значимое достоинство 
кейс-метода выделила Е. М. Восканова — 
развитие системы ценностей и жизненных 
установок [10].

Обращаясь к контенту социальных сетей 
как кейсам, следует обозначить как перечень 
тех социальных сетей, контент которых воз-
можно использовать, так и возможную тема-
тику самого контента. Наиболее популярны-
ми социальными сетями среди детей  
и молодежи в России являются: Telegram, 
YouTube, «ВКонтакте». Каждая из этих со-
циальных сетей богата разнообразным кон-
тентом, который может быть представлен  
в форме постов (тексты), изображений (фо-
тографии, картинки, мемы), видео (блог-пост, 
прямой эфир), аудио (подкасты, интервью) 
и др. Как показывает российский и зарубеж-
ный опыт, правовое регулирование действий 
в социальных сетях до сих пор является про-
блемой, не имеющей однозначного решения. 
Именно неоднозначность правовой и этической 
оценки этих действий дает возможность рас-
сматривать контент социальных сетей в качестве 
актуальных для молодежи кейсов. Выделим 
тематику контента, наиболее актуальную для 
изучения на уроках обществознания и права,  
и содержащуюся в любой из вышеуказанных форм:

• совершение или имитация совершения 
правонарушений;

• пропаганда или призыв к совершению 
правонарушений;

• негативная оценка, оскорбление или глум-
ление над традиционными духовно- 
нравственными ценностями, культурой, 
исторической памятью, событиями, име-
ющими особую значимость для общества;

• совершение, пропаганда или призыв  
к совершению аморальных действий 
и ведению аморального образа жизни;

• пропаганда или призыв к действиям, 
опасным для жизни и здоровья чело-
века;

• распространение заведомо недостовер-
ной или фейковой информации;

• нарушение авторских прав.
Такой контент пользуется большой попу-

лярностью среди детей и молодежи, а также 
вызывает большой общественный резонанс. 
Именно поэтому контент социальных сетей 
наиболее эффективно будет изучать с помо-
щью кейс-метода. Этот контент исходит  
из реальных ситуаций, абсолютно связанных 
с жизнью детей и молодежи; контент являет-
ся проблемной ситуацией, поскольку зачастую 
невозможно дать ему однозначную этико- 
правовую оценку, что предполагает разноо-
бразие решений и возможность дискуссий. 
Кроме того, работа обучающихся в группах 
позволит максимально многогранно изучить 
предлагаемую ситуацию и выработать больше 
вариантов решений. Педагог может предло-
жить в качестве дополнительного источника 
информации для работы с кейсами материалы, 
включающие экспертную оценку ситуаций. 
Поскольку зачастую контент социальных се-
тей, вызвавших большой общественный ре-
зонанс, изучается экспертами, представите-
лями разных сфер деятельности и профессий. 
Их текстовые комментарии или видео- 
интервью также можно найти в открытых 
интернет источниках.

Достаточно значимым в процессе исполь-
зования контента социальных сетей как кей-
сов является понимание возможности воз-
никновения различных рисков. Следует 
выделить возможные риски и раскрыть спо-
собы их минимизации.

Риск наличия в контенте скрытой рекла-
мы или запрещенных символов 

Скрытая реклама или запрещенные сим-
волы должны быть выявлены педагогом  
на этапе подготовки контента к демонстрации. 
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В зависимости от дидактических целей воз-
можно применение средств фото-, видеомон-
тажа для исключения скрытой рекламы или 
запрещенных символов из демонстри- 
руемого контента, либо, напротив, возможно  
рассмотрение скрытой рекламы или запре-
щенных символов как элемента кейса, тре-
бующего этико-правового анализа и оценки. 
Отсюда следует, что учитель демонстрирует 
контент только с собственного носителя ин-
формации и посредством мультимедийного 
оборудования в учебном классе.

Пропаганда интернет-серфинга
Привлечение педагогом внимания уча-

щихся к контенту социальных сетей может 
спровоцировать явление интернет-серфинга, 
заключающегося в продолжительном,  
часто бесцельном, просмотре множества  
интернет-страниц. Однако предварительные 
занятия, посвященные медиабезопасности, 
позволят минимизировать данный риск. Важ-
но подготовить учащихся к осознанному, 
безопасному нахождению и общению  
в интернет-пространстве. Тема медиабезо-
пасности, безусловно, является актуальной 
для всех пользователей сети Интернет, при-
чем эта тема должна изучаться не только  
на уроках обществознания и права, но и на уро-
ках ОБЖ, а также во внеурочной деятельности. 

Негативный цифровой след 
Данный риск тесно связан с риском  

интернет-серфинга и включает в себя все 
следы активности в интернет-пространстве, 
включая оставленные лайки, комментарии  
к новостным статьям, постам в социальных 
сетях, сведения об онлайн-покупках и т. д. 
В рамках предварительного изучения темы 
медиабезопасности важно уделить внимание 
тому, что полностью стереть цифровой след 
невозможно, и если позитивный след не не-
сет в будущем практически никакой опасно-
сти, то негативные комментарии, публикации 
или лайки негативного контента в будущем 
могут повлиять на репутацию человека или 

привести к привлечению к разным видам 
ответственности, в том числе уголовной.

Таким образом, способами минимизации 
рисков являются, во-первых, предваритель-
ное изучение темы медиабезопасности,  
в том числе с использованием междисципли-
нарных связей и внеурочной деятельности.  
Во-вторых, строгий отбор, анализ, оценка  
и возможная коррекция контента, демонстри-
руемого учащимся. В-третьих, при отборе 
контента должны соблюдаться требования 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию».

Заключение
Контент социальных сетей и его часто 

негативное влияние сопровождает детей  
и молодежь постоянно, а уровень доверия  
к этому контенту достаточно высок. Исклю-
чить такой контент или абсолютно оградить 
от него подростков практически невозможно. 
Поэтому безопасный, осознанный просмотр 
контента, готовность и способность дать 
объективную этико-правовую оценку этому 
контенту будет играть позитивную роль  
в процессе правовой социализации личности. 
И образовательная организация как один  
из самых активных агентов правовой соци-
ализации личности, характеризующийся це-
ленаправленностью своей деятельности,  
действительно способна организовать про-
цесс правового обучения и воспитания детей 
и молодежи так, чтобы снижать уровень  
негативного воздействия контента социаль-
ных сетей на детей и молодежь. Использо-
вание контента социальных сетей как кейсов  
на уроках обществознания и права позволя-
ет с одной стороны, вызывать интерес и фор-
мировать устойчивую мотивацию у обучаю-
щихся к изучению права, а с другой сторо- 
ны — формировать ценностное отношение  
к праву и опыт правовой деятельности.  
Поскольку главная ценность кейс-метода 
заключается именно в том, что он является 
практико-ориентированным методом обуче-
ния, позволяющим применять полученные 
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правовые знания и опыт деятельности в по-
вседневной жизни.

Результаты проведенного исследования 
позволяют заложить основу и наметить пути 

для дальнейшего изучения поставленной 
проблемы. В частности, проверки опытным 
путем представленных теоретических выво-
дов и заключений.
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