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Методика игры в подготовке курсантов
к работе с семьёй группы риска

Аннотация: В статье рассматриваются примеры методики деловых игр, которые рекомендуют-
ся педагогу, осуществляющему профессиональную подготовку курсантов, будущих сотрудников по 
делам несовершеннолетних, с целью формирования у них профессиональных компетенций, необхо-
димых в работе с семьёй группы социального риска. В качестве примера формирования профессио-
нальных компетенций, выбрана профессиональная компетенция ПК-2, отражающая воспитатель-
ный (социально-педагогический) вид деятельности  в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования. Авторы дают понятие деловой игры, описывают 
её частную методику, выделяя методические особенности, признаки, структурообразующие посто-
янные и переменные методические элементы. Иллюстрируется сказанное на конкретной методике 
двух деловых игр «Сетевая технология» и «Семейный чат», разработанных авторами. Результаты 
описанного педагогического эксперимента подтверждают эффективность методик деловых игр в 
аспекте формирования необходимой профессиональной компетенции в работе сотрудника по де-
лам несовершеннолетних с семьей группы социального риска. К научной новизне в статье относится 
описанная конкретная методика деловых игр. Практический интерес в статье представляют фабулы 
деловых игр, основанные на реальных профессиональных ситуациях из опыта работы подразделения 
по делам несовершеннолетних во взаимодействии с семьями группы социального риска.
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Play-based methods in training cadets
for work with families at risk

Abstract: The article considers examples of business play-based methods that are recommended 
to teachers who train cadets and future juvenile Affairs officers in order to develop their professional 
competencies necessary for working with families of a social risk group. As an example of the formation 
of professional competencies, the professional competence PC-2 was chosen, as it reflects the educational 
(socio-pedagogical) type of activity in accordance with the Federal state educational standard of higher 
education. The authors give the concept of a business game, describe its particular methodology, 
highlighting methodological features, structure-forming constant and variable methodological elements. 
The authors developed and illustrated their ideas in the specific methodology of two business games 
«Network technology» and «Family chat». The results of the described pedagogical experiment confirm the 
effectiveness of the developed methods of business games in the aspect of forming the necessary professional 
competence in the work of a juvenile Affairs officer with a family of a social risk group. The scientific 
novelty of the article includes the described specific method of business games. The plots of business games 
based on real professional situations from the experience of the juvenile Department in the interaction with 
families at risk are of practical interest.

Keywords: family of a social risk group; professional training; business game; cadets; professional 
competencies
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Введение
Современные обстоятельства, связанные 

с осложнением эпидемиологической обста-
новки в России и в мире, оказали влияние на 
ограничения во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека – политической, экономической, 
производственной, социальной, культурной, об-
разовательной. Сдерживание действий в одной 
из них влечёт за собой негативные изменения 
в функционировании других сфер жизни. Осо-
бенно остро ограничения коснулись социальной 
сферы, трансформирующей взаимоотношения 
между людьми в микросоциуме. Так, например, 
в семье, где один из родителей потерял работу, 
все её члены оказались в трудной жизненной 
ситуации с резко ухудшающимся материальным 
положением, что быстро приближает эту семью 
к группе социального риска. 

По мнению учёных Н. Ф. Гейжан, Л. Н. Гиен-
ко, Е. Н. Дронова, Е. И. Холостова, П. А. Шептенко 
и др., существует множество факторов, способ-
ствующих попаданию семьи в группу социаль-
ного риска [1, с. 96–100; 2, с. 39–42; 3, с.  68–71; 
4, с. 45–49; 5, с. 274–278]. В связи с этим под семьей 
группы социального риска понимается объект со-
циально-педагогической деятельности, имеющий 
трудноразрешимые проблемы, ограничивающие 
его в возможности создания благоприятных ус-
ловий для жизни и полноценного развития всех 
членов семьи, особенно несовершеннолетних [6, 
с. 12–15]. При этом внутри семьи возрастает на-
пряжение в межличностных отношениях и усугу-
бляется стрессовое состояние.

Как показывает опыт, часто неблагопри-
ятные взаимоотношения провоцирует дистан-
ционная деятельность членов семьи, профес-
сиональная и образовательная. Необходимость 
обеспечения всех членов семьи качественными 

техническими устройствами сопряжена с до-
полнительными тратами. Обязанность родите-
лей контролировать процесс дистанционного 
обучения своих детей приводит к осознанию 
ими неизбежности формирования собственной 
технической компетентности. Кроме того, огра-
ничения в передвижении обостряют жилищ-
ную проблему [7, с. 85–90]. Всё это способствует 
увеличению ссор и конфликтов внутри семьи 
вплоть до возникновения домашнего насилия.

В свою очередь общая напряжённость вну-
три семьи группы социального риска сказывается 
на повышении уровня криминализации её членов.

По данным Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, за 9 месяцев 2020 г. наблю-
дался рост количества зарегистрированных пре-
ступлений – более 1,5 млн, что уже превысило 
показатели прошлого года почти на 19 тыс. заре-
гистрированных преступлений1. По данным Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции, за 9 месяцев 2020 г. несовершеннолетними 
или при их соучастии совершено каждое 29-е 
преступление в соответствии с указанным коли-
чеством зарегистрированных преступлений2.

Вызывает беспокойство статистика, приве-
дённая уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации Т. Н. Москальковой: «…
По данным НКО, в период с 10 апреля 2020 года 
количество жертв насилия и случаев насилия в 
семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим дан-

1 Статистические данные. Основные статистические 
данные о деятельности органов прокуратуры  [Электрон-
ный ресурс] // Сайт Генеральной прокуратуры РФ. – URL: 
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/925/sbornik_9_2020.pdf 
(дата обращения: 06.11.2020).

2 Статистика и аналитика [Электронный ресурс] 
// Сайт МВД России. – URL: https://мвд.рф/reports/
item/21551069/ (дата обращения: 06.11.2020).



182 

Теория и методика профессионального образования

ным, если в марте таких сообщений было 6054, 
то в апреле их поступило более 13 тысяч»3. 

Приведённые примеры говорят о пополне-
нии массива семей, относящихся к группе со-
циального риска. Соответственно актуализиру-
ется проблема совершенствования подготовки 
специалистов социально-педагогического про-
филя, способных профессионально взаимодей-
ствовать с указанной категорией семей, в том 
числе в условиях особых обстоятельств.

В рамках изучения проблем профессио-
нального взаимодействия с семьями группы 
социального риска исследователи М. А. Галагу-
зова, А. С. Душкин, Л. В. Мардахаев, И. А. Пер-
магаева, М. В. Шакурова и др. акцентируют вни-
мание на необходимости повышения качества 
подготовки специалистов социально-педагоги-
ческого профиля [8, с. 103–109; 9; 10, с. 58–70; 11, 
с. 171–179; 12, с. 103–111].

В настоящее время в России подготовку 
таких специалистов, а именно социальных пе-
дагогов и социальных работников, осуществля-
ет целый ряд образовательных организаций, в 
том числе ведомственного образования МВД 
России. В системе правоохранительных органов 
работа с семьями группы социального риска 
прописана в должностном регламенте сотруд-
ников подразделений по делам несовершенно-
летних (далее – ПДН). В частности, федеральное 
государственное казённое образовательное уч-
реждение высшего образования «Московский 
университет Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации имени В. Я. Кикотя» (далее 
– Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя) с 2009 года готовит специалистов, 
будущих сотрудников ПДН в соответствии с 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования (далее 
– ФГОС ВО) по специальности 44.05.01 «Педа-
гогика и психология девиантного поведения», 
специализации «Социальная педагогика»4. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
предъявляемыми к выпускнику, приоритетным 
направлением деятельности будущего сотрудни-
ка ПДН является работа с семьями группы соци-
ального риска. В рамках указанного ФГОС ВО у 
курсантов наряду с общекультурными, общепро-
фессиональными и профессионально-специали-
зированными компетенциями предусматривается 
формирование профессиональных компетенций 
(далее – ПК), необходимых для успешной реализа-
ции служебной деятельности, в том числе во вза-
имодействии с семьёй группы социального риска.

Повышение качества подготовки будущих 
сотрудников ПДН к работе c семьёй группы со-
циального риска связано, прежде всего, с эффек-
тивностью формирования профессиональных 
компетенций, касающихся упомянутого вида 
деятельности. Понятие эффективности обуче-
ния подразумевает уменьшение ресурсных за-
трат (временных, материальных, финансовых) 
наряду с улучшением усвоения теоретического 
материала и приобретением практических уме-
ний, навыков и опыта. Здесь решающую роль 
играет подбор дидактического инструментария, 
который будет оптимальным для формирования 
необходимых профессиональных компетенций.

В рамках решения проблемы совершенство-
вания подготовки курсантов, будущих сотрудни-
ков ПДН, нами были отобраны ПК, определяю-
щие способности, необходимые для выполнения 
функциональных обязанностей во взаимодей-
ствии с семьёй группы социального риска. Среди 
них: компетенции, относящиеся к воспитатель-
ной (социально-педагогической) деятельности 
ПК-2, ПК-3, ПК-4 и собственно педагогической 
работе ПК-42; профессиональные компетен-
ции, касающиеся диагностико-коррекционной 
деятельности ПК-9, ПК-10; компетенции спо-
собствующие реализации правоохранительной 
деятельности ПК-15, ПК-16, ПК-20; и, наконец, 
профессиональные компетенции в сфере экспер-
тно-консультационной работы ПК-30, ПК-33.

Описание исследования
Как уже было отмечено, в ФГОС ВО выде-

ляются различные виды профессиональной дея-
тельности и соответствующие им профессиональ-
ные задачи, которые коррелируются с основными 
требованиями, предъявляемыми к выпускнику, 
будущему сотруднику ПДН, со сформированны-
ми профессиональными компетенциями.

В качестве примера рассмотрим воспи-
тательный (социально-педагогический) вид 
деятельности, имеющий прямое отношение к 
взаимодействию с семьёй группы социального 
риска. Профессиональные задачи указанного 
вида деятельности отражают сопровождение 
сотрудником ПДН семьи группы социального 
риска. Определены четыре задачи:

1) социально-педагогическая поддержка 
и решение проблем семьи, детей и подростков, 
контроль за кризисными ситуациями в целях 
защиты прав детей и подростков, предупрежде-
ние и позитивное разрешение конфликтов, ока-
зание помощи в разрешении межличностных 
конфликтов;

2) координация деятельности организаций и 
служб по защите прав и законных интересов детей 
и подростков, социальное оздоровление семьи;

3) коррекция воспитательных воздействий 
(в целях усиления позитивных, нейтрализации 
или переключения негативных), оказываемых 
на детей и подростков со стороны семьи и соци-
альной среды, в том числе неформальной;

4) установление причин девиантного пове-
дения детей и подростков, социального неблаго-
получия семьи.

3 В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апре-
ля в 2,5 раза [Электронный ресурс] // Сайт «РИА Новости». 
– 2020. – 5 мая. – URL: https://ria.ru/20200505/1570971794.
html (дата обращения: 06.11.2020).

4 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по спе-
циальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения (уровень специалитета) : приказ Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. № 1611 (За-
регистрировано в Минюсте РФ 11 января 2017 г. № 45175) 
[Электронный ресурс] // Портал Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образо-
вания. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/440501.
pdf (дата обращения: 14.11.2020).
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На плодотворную реализацию указанных 
задач влияет уровень сформированности у кур-
сантов, будущих инспекторов ПДН, профессио-
нальных компетенций, затрагивающих работу с 
семьёй группы социального риска. Так, форми-
рование ПК-2 (способность осуществлять прак-
тическую деятельность по социально-педагоги-
ческой, правовой и психологической поддержке 
семьи, детей и подростков, защите их прав и за-
конных интересов, социальному оздоровлению 
семьи) позволит на должном уровне сопрово-
ждать семью группы социального риска и с боль-
шой долей вероятности влиять на урегулирова-
ние внутрисемейных конфликтов. В свою очередь 
для формирования этой компетенции у обучаю-
щихся важно подобрать соответствующий опти-
мальный педагогический инструментарий.

Отметим, что в зависимости от содержания 
и задач, стоящих перед образовательным про-
цессом, методику как отрасль педагогической 
науки, исследующую закономерности обучения, 
подразделяют на общую, частную и конкретную. 
Общая методика представляет собой принципы, 
подходы, инструментарий (методы, средства 
обучения и контроля, формы обучения, формы 
организации деятельности обучающихся), кото-
торый возможно использовать на любом уровне 
образования и по абсолютно любой дисципли-
не. Частная подразумевает методику обучения 
отдельного предмета или уровня образования 
(начального, общего, среднего, высшего и др.), и 
включает определённые методы, средства, фор-
мы обучения, организации деятельности обуча-
ющихся для эффективного решения дидакти-
ческих задач по одной из учебных дисциплин. 
Конкретная предполагает методику обучения 
отдельным темам. Выбранные для этого опти-
мальный дидактический комплекс или методи-
ка использования определённого инструмента 
(метода, средства обучения или контроля, фор-
мы обучения, формы организации деятельности 
обучающихся), реализуемые для решения узко-
направленных педагогических задач, могут но-
сить инновационный авторский характер.

Из ряда многочисленных педагогических 
инструментов, имеющихся у современного пе-
дагога в подготовке курсантов к работе с семья-
ми группы социального риска, в области част-
ной методики мы особо выделяем групповую 
форму работы, метод решения задач и деловую 
игру. Последняя, кстати, интегрирует в себе и 
два других инструмента.

По данным исследований собственного 
опыта, проведённых в разные годы, достаточно 
эффективным дидактическим инструментом 
является «игра» и её разновидность – «деловая 
игра» [13, с. 311–314]. Большинством педагогов, 
учёных теоретиков и практиков под деловой 
игрой понимается форма практико-ориенти-
рованного обучения, предполагающая моде-
лирование обучающимися профессиональной 
деятельности, т. е. искусственное создание про-
фессиональных ситуаций и их разрешение в 
учебном процессе. Однако в зависимости от 
цели деловая игра может служить дидактиче-

ской формой, методом, средством или техноло-
гией. Деловые игры используются на практиче-
ских и семинарских занятиях, а также во время 
масштабных учений.

Среди методических особенностей деловой 
игры наиболее значимые касаются временных и 
практических характеристик. Так, деловая игра 
как бы сжимает время и приближает события 
профессиональной практики, разнесённые в про-
странственно-временном континууме. Тем самым 
отчётливо демонстрирует участникам игры воз-
можности долгосрочных стратегий и их влияние 
на эффективность профессиональной деятельно-
сти. В отличие от реальных профессиональных 
ситуаций в игре можно вернуться назад к некото-
рому моменту, переиграть его, принимая другие 
решения, чтобы определить их преимущества или 
недостатки по отношкению к апробированым. 
Одна и та же профессиональная ситуация может 
обыграться здесь и сейчас несколько раз. В дело-
вой игре быстро действует обратная связь: пре-
подаватель – обучающийся. Обучающийся сразу 
же узнает о результатах принятого решения. Ре-
шение проблемы в ходе деловой игры позволяет 
обучающимся приобретать профессиональный 
опыт, не неся ответственности за допущенные 
ошибки. Это повышает их уверенность в себе при 
столкновении с реальными ситуацими.

Участники игры не испытывают боязни на-
нести своими действиями практический ущерб 
кому и чему бы то ни было. В процессе деловой 
игры создаются оптимальные условия для фор-
мирования и развития таких профессиональ-
но-личностных качеств как предусмотритель-
ность, прогностичность, гибкость мышления и 
целеустремлённость. Именно эти качества ори-
ентируют курсантов на овладение необходимой 
профессиональной компетенцией для работы с 
семьёй группы социального риска.

Опираясь на исследования О. С. Анисимо-
ва, Я. М. Бельчикова, М. М. Бирштейна и др., мы 
полагаем, что деловая игра имеет ряд частно-ме-
тодических признаков, среди которых5:

1) проецирование профессиональной дея-
тельности на учебное пространство;

2) моделирование профессиональной ситу-
ации в учебном пространстве, предполагающее 
разрешение профессиональной проблемы;

3) наличие общей игровой цели относи-
тельно профессиональной проблемы у участни-
ков игры и выработка общего решения;

4) организация пространства, связанного 
с обустройством соответствующей обстановки;

5) распределение ролей между участника-
ми игры (индивидуальных или командных);

6) собственно игра – импровизированный 
спектакль, взаимодействие участников игры, 
исполнение ролевых функций, предполагающих 
выработку решения соответствующей роли. 
При этом реализация процесса «цепочки ре-

5 Анисимов О. С. Развивающие игры и игротехника 
: учебное пособие. – Нижний Новгород: Изд-во Всесоюз-
ного методологического центра при инновационном об-
разовании АН СССР, 1989. – 178 с.; Бельчиков Я. М., Бир-
штейн М. М. Деловые игры. – Рига: Авотс, 1989. – 303 с.
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шений» подразумевает динамическое принятие 
целого ряда решений;

7) наличие управляемого эмоционального 
напряжения у обучающихся во время игры, ко-
торое направлено на обучение;

8) наличие правил деловой игры и системы 
оценивания обучающихся.

Однако многоаспектность, многозадач-
ность современной профессиональной дея-
тельности сотрудников правоохранительных 
органов естественным образом осложняет её 
проецирование на учебный процесс и приво-
дит нас к мысли о целесообразности выделения 
структурообразующих методических элементов 
деловой игры. Именно структурообразующие 
элементы помогают произвести детализирован-
ную проекцию профессиональной деятельности 
на игру для обучения курсантов взаимодей-
ствию с семьей группы социального риска.

Возникает необходимость в выделении по-
стоянных и переменных структурообразующих 
элементов деловой игры. Постоянные структуро-
образующие элементы характеризуются своей не-
изменностью в рамках рассматриваемого игрового 
процесса и своим обязательным наличием в раз-
личных играх. Переменные структурообразующие 
элементы строго не определены и могут изменять-
ся в разных играх или даже в одной игре. Они по-
зволяют игре развиваться по разным сценариям.

К постоянным структурообразующим ме-
тодическим элементам деловой игры мы отно-
сим следующие:

1) имитационная модель игры, включаю-
щая профессиональную ситуацию, связанную 
с проблемами семьи группы социального риска 
(т. к. курсанты имитируют деятельность инспек-
тора ПДН в работе с семьёй группы социально-
го риска);

2) участники деловой игры (преподаватель 
и курсанты, преподаватель – организует дело-
вую игру, курсанты реализуют свои роли в за-
висимости от проблемной семейной ситуации);

3) дидактическая цель деловой игры (чему 
преподаватель должен  научить и какие профес-
сиональные компетенции необходимо сформи-
ровать у курсантов);

4) общие и частные правила деловой игры 
(общие правила действуют для всех деловых 
игр без исключения, частные – для конкретной 
игры).

5) цель деловой игры (что должны достичь 
участники деловой игры в её процессе в зависи-
мости от ситуации и решаемой проблемы).

К переменным структурообразующим ме-
тодическим элементам деловой игры относятся: 
1) фабула (проблемная семейная ситуация); 2) 
роли и ролевые функции участников деловой 
игры в соответствии с фабулой; 3) способ оце-
нивания деловой игры (выставляются оценки за 
индивидуальную или командную игру).

Проиллюстрируем сказанное на примерах, 
относящихся и к конкретной методике обуче-
ния. Приведём методики проведения двух дело-
вых игр, использующихся в подготовке курсан-
тов образовательных организаций МВД России, 

будущих сотрудников ПДН, к работе с семьёй 
группы социального риска.

I. Деловая игра «Сетевая технология» 
(рис. 1).

В этой игре постоянными структурообра-
зующими методическими элементами являются:

1) имитационная модель деловой игры «Се-
тевая технология»: в назначенном месте и в ука-
занное время сотрудник ПДН организует встре-
чу семьи группы социального риска (родители, 
несовершеннолетний) с заинтересованными в 
положительном исходе дела лицами, способ-
ными осуществить профилактические, коррек-
ционные, реабилитационные и другие меры по-
мощи семье (социальные педагоги, психологи, 
близкие родственники, представители социаль-
ной защиты населения и др. – социальное окру-
жение);

2) участники деловой игры «Сетевая техно-
логия» – преподаватель и курсанты;

3) роли и ролевые функции участников 
деловой игры «Сетевая технология»: препода-
ватель в роли сотрудника ПДН (функция – ор-
ганизовать деловую игру, посредством выбора 
проблемной ситуации семьи группы социаль-
ного риска, распределить роли между курсан-
тами); курсанты исполняют роли членов семьи 
группы социального риска и заинтересованных 
лиц, исходя из предъявленной фабулы – про-
блемной семейной ситуации;

4) дидактическая цель деловой игры «Сете-
вая технология» – сформировать ПК-2;

5) общие и частные правила деловой игры 
«Сетевая технология» (Общие правила игры – 
вступать в положительную коммуникацию, не 
оскорбляя коллег; исполнять роль от начала до 
окончания игры, импровизировать по ситуации; 
соблюдать регламент; не покидать территорию 
игрового поля. Частные правила игры – испол-
нять роль в соответствии со своим героем, его 
личностными характеристиками, социальным 
статусом, должностными обязанностями);

6) цель деловой игры «Сетевая технология» 
– решить проблему семьи группы социального 
риска исходя из фабулы – проблемной семейной 
ситуации (организовать сетевую встречу, соста-
вить сетевую карту, вынести решение по про-
блеме сетевой встречи; назначить и реализовать 
контрольную встречу с героем и его семьей).

Переменными структурообразующими ме-
тодическими элементами здесь являются фабу-
ла, построенная на труднопреодолимой семей-
ной ситуции, примерный список приглашённых 
и способ оценивания участников игры.

Рассмотрим пример варианта фабулы. Ин-
спектору ПДН поступил сигнал ХХ.ХХ.ХХХХ г. 
от сотрудников магазина «Пятерочка» о том, 
что ими был задержан несовершеннолетний 
Стас Морозов (16 лет) при попытке вынести 
из магазина продукты питания (батон колба-
сы, буханку хлеба и бутылку пепси-колы). По 
словам несовершеннолетнего, он не пытался 
украсть продукты питания, а ему разрешили 
их взять грузчики, работающие в магазине, ко-
торым он помогал разгружать товар в течение 
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дня. Директор магазина «Пятерочка» готов не 
выдвигать обвинений в отношении несовер-
шеннолетнего и просит разобраться в случив-
шемся. По информации социального педагога, 
несовершеннолетний Стас Морозов прожива-
ет в неполной, многодетной семье и является 
старшим ребенком, воспитывается матерью. 
Мать – Морозова Елена Владимировной, вдова. 
Известно, что семья имеет чрезвычайно низ-
кий уровень доходов и несовершеннолетний 
неоднократно пытался устроиться на работу, 
но безуспешно.

Информация из социально-педагогическо-
го паспорта семьи несовершеннолетнего. Семья: 
неполная, многодетная. Мать: Морозова Елена 
Владимировна, 40 лет, образование высшее пе-
дагогическое, работает воспитательницей в дет-
ском саду «Ромашка». Отец: Морозов Владислав 
Александрович, скончался около года назад по-
сле продолжительной болезни вследствие хро-
нического заболевания. Главный герой – несо-
вершеннолетний: Стас Морозов, 16 лет, ученик 
10-го «А» класса, по характеристикам учителей, 
несовершеннолетний внимателен к окружаю-
щим, любит животных, имеет склонность к за-
нятиям по труду. 

Возможный список приглашённых на сете-
вую встречу по фабуле:  несовершеннолетний; 
мать несовершеннолетнего; классный руково-
дитель; социальный педагог; представитель со-
циальной защиты населения; представитель 
Центра занятости населения; представители об-
разовательных организаций средне-специаль-
ного и высшего образования.

Способ оценивания деловой игры «Сетевая 
технология»: каждому участнику деловой игры 
выставляется оценка по 5-балльной шкале в со-
ответствии с достижением им ролевой цели.

II. Деловая игра «Семейный чат» (рис. 2).
Постоянные методические элементы:
1) имитационная модель деловой игры 

«Семейный чат»: в назначенном месте и в ука-
занное время три сотрудника ПДН организуют 
встречу трёх семей, которые они курируют. Цель 
встречи: обмен опытом в решении трудных жиз-
ненных ситуаций. 1-я семья – семья, имевшая 
проблемы в прошлом, но вышедшая из группы 
социального риска, находилась на контроле у 
сотрудника ПДН и согласилась на её социально-
педагогическое сопровождение (1). 2-я семья из 
группы социального риска, состоящая на учёте, 
но в настоящее время решающая свои проблемы 
и уже имеющая положительные результаты по 
социальному оздоровлению семьи вместе с со-
трудником ПДН, оказывающим ей социально-
педагогическое сопровождение (2). 3-я семья из 
группы социального риска, состоящая на учёте и 
всячески отказывающаяся принимать социаль-
но-педагогическое сопровождение от курирую-
щего её сотрудника ПДН (3). В процессе встречи 
сотрудники ПДН осуществляют взаимодействие 
друг с другом и с приглашёнными семьями;

2) участники деловой игры «Семейный 
чат»: преподаватель и курсанты, возможно при-
глашение практикующего сотрудника ПДН.

3) роли и ролевые функции участников 
деловой игры «Семейный чат»: преподаватель 
в роли ведущего (функция: организовать дело-
вую игру посредством выбора проблемных си-
туаций семей группы социального риска; рас-
пределить роли между курсантами); курсанты 
в роли членов семьи, решивших проблему 
(семейная проблема закрыта) (1) и курсант в 
роли сотрудника ПДН, сопровождающего эту 
семью; курсанты в роли членов семьи груп-
пы социального риска, находящихся в стадии 
решения проблемы (открытая семейная про-
блема в процессе решения), (2) и курсант в 
роли сотрудника ПДН, курирующего данную 
семью; курсанты в роли членов семьи группы 
социального риска, имеющей проблему и не 
желающей её решать (открытая семейная про-
блема) (3) и курсант в роли сотрудника ПДН, 
курирующего семью;

4) дидактическая цель деловой игры «Сете-
вая технология» – сформировать ПК-2;

5) общие и частные правила деловой игры 
«Семейный чат» (Общие правила – вступать в 
коммуникацию, не оскорбляя коллег; исполнять 
роль от начала до конца игры, импровизировать 
по ситуации; соблюдать регламент; не покидать 
игровое поле. Частные правила игры – испол-
нять роль в соответствии со своим героем, его 
личностными характеристиками);

6) цель деловой игры «Семейный чат» – 
путём обмена опытом с семьёй 1, семьи 2 и 3 
мотивируются на решение проблемы и выявле-
ние способов решения проблемы; в отношении 
семьи 1 происходит профилактика рецидива 
попадания её в группу социального риска; со-
трудник ПДН – куратор семьи 3 должен убе-
дить её членов на поиск внутренних ресурсов 
для решения своей проблемы. Используя метод 
примера других семей, показать важность, необ-
ходимость, возможность, потенциал такой вну-
трисемейной работы.

Переменные методические элементы.
Вариант фабулы. Семья 1 имела пробле-

мы, связанные со злоупотреблением спиртным 
и безработицей одного из родителей. Как след-
ствие, безнадзорность троих несовершеннолет-
них, воспитывающихся в этой семье. Семья 2 
решает проблемы рукоприкладства отца по от-
ношению к матери, подверженного пивной за-
висимости, и, как следствие, педагогическая за-
пущенность двоих несовершеннолетних детей. 
Семья 3 имеет открытую проблему, связанную 
с пивной зависимостью обоих родителей и мел-
ким воровством несовершеннолетнего, воспи-
тывающегося в этой семье.

Способ оценивания деловой игры «Семей-
ный чат»: каждому курсанту, участнику деловой 
игры, выставляется оценка по 5-балльной шкале 
в соответствии с достижением им ролевой цели 
как в коллективе (семье), так и индивидуально.

Эффективность представленных конкрет-
ных методик деловых игр подтверждена резуль-
татами проведённого нами педагогического экс-
перимента на базе Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя. В эксперимен-
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те участвовали порядка 297 курсантов, обучаю-
щихся по специальности 44.05.01. – «Педагогика 
и психология девиантного поведения», специ-
ализация – «Социальная педагогика», уровень 
подготовки кадров – специалист. Эксперимент 
осуществлялся на занятиях по социально-педа-
гогическим дисциплинам.

Констатирующий эксперимент показал, 
что традиционная профессиональная подго-
товка курсантов, будущих инспекторов ПДН, в 
образовательных организациях МВД России, не 
обеспечивает на требуемом уровне формирова-
ния у них ПК-2 для успешного взаимодействия с 
семьями группы социального риска.

При проведении эксперимента были вы-
делены контрольные и экспериментальные 
группы. В контрольных группах процесс фор-
мирования профессиональной компетенции по 
взаимодействию с семьей группы социального 
риска осуществлялся традиционно. В экспери-
ментальных группах обучение было построено в 
соответствии с разработанной методикой, кото-
рая включала и  вышеописанные деловые игры.

Для оценки эффективности разработанной 
частной и конкретной методик в формировании 
ПК-2 использовались устные методы: опрос, бе-
седа и письменные:  анкетирование, сочинение, 
ранжирование; а также метод экспертной оцен-
ки, выявляющий проявления компетенции во 
взаимодействии с семьёй несовершеннолетнего 
при моделировании ситуаций профессиональ-
ной деятельности в процессе обучения. Сфор-
мированность выделенной ПК-2 оценивалась 
тремя критериями: когнитивным, мотивацион-
ным, деятельностно-практическим. Указанные 
критерии выбраны не случайно, т. к. знания о 
сущности компетенции способствуют осознан-
ному овладению, как и позитивная мотивация, 
что в итоге влияет на качество её применения 
сотрудником в профессиональных ситуациях, а 
значит, позволяет её оценить.

Когнитивный критерий показывает полноту 
представлений курсанта о специфике профессио-
нальной деятельности инспектора ПДН с семьёй 
группы социального риска и роли в ней профес-
сиональных способностей, относящихся к ПК-2. 
Мотивационный характеризует устойчивость 
сформированных у курсанта мотивов к реализа-
ции ПК-2 в работе с семьёй группы социального 
риска. Деятельностно-практический оценивает 
уровень сформированности у курсанта профес-
сиональной компетенции (ПК-2) для успешного 
взаимодействия с семьёй группы социального 
риска. По каждому критерию установлены пока-
затели, соответствующие различным уровням их 
реализации: низкий, средний, высокий.

Результаты диагностики уровня сформи-
рованности выделенной профессиональной 
компетенции у курсантов экспериментальных 
групп по каждому из трёх критериев показали 
положительную динамику, превышающую ре-
зультаты курсантов контрольных групп. В каче-
стве примера приведём результаты только двух 
критериев.

Для оценки когнитивного критерия в конце 
эксперимента использовалась разработанная ан-
кета и сочинения курсантов на тему «Профессио-
нальные компетенции, необходимые для работы 
с семьёй группы риска, в моей будущей профес-
сии, деятельности инспектора ПДН». Результа-
ты контрольных срезов показали, что уровень 
представлений о специфике профессиональной 
деятельности и роли в ней профессиональной 
компетенции ПК-2, касающихся взаимодействия 
с семьями группы риска, в экспериментальных 
группах существенно выше, чем в контроль-
ных. Так, в экспериментальных группах процент 
низких уровней уменьшился на 33,07; процент 
средних уровней увеличился на 19,52, а процент 
высоких уровней – на 12,55. В контрольных груп-
пах тоже произошли позитивные изменения, но 
в меньшей степени. Процент низких уровней 
уменьшился на 2,47; процент средних уровней 
возрос на 2,1; процент высоких уровней – на 4,32.

По результатам опроса большинство кур-
сантов экспериментальных групп отметили, что 
на формирование профессиональной компе-
тенции ПК-2, необходимой для работы с семьёй 
группы риска, особенно влияет использование 

Рис. 1. Организация пространства деловой 
игры «Сетевая технология»

(схема расположения мебели в аудитории
и размещение участников)

Рис. 2. Организация пространства деловой игры 
«Семейный чат» (схема расположения мебели

в аудитории и размещение участников)
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в обучении деловых игр «Сетевая технология» и 
«Семейный чат» за счёт содержащегося в них пси-
холого-педагогического личностно-развивающе-
го потенциала образовательных сред и ситуаций. 

Также подавляющее большинство курсан-
тов из экспериментальных групп уверены, что 
получают знания от товарищей, участвуя в де-
ловой игре «Сетевая технология». Однако не-
большой процент ярких индивидуалистов от-
мечают: «иногда участники игры путают мысли 
друг друга», «не все проявляют старательность 
во время театрализованного действия, некото-
рые стесняются». Многие курсанты отмечают, 
что играя свои роли в деловых играх «Сетевая 
технология» и «Семейный чат», испытывают 
эмоциональную удовлетворённость, полагают, 
что такая форма занятия «невольно заставля-
ет» принимать активное участие в работе, даже 
если они не подготовились. Следует сказать, что 
это весьма актуально для курсантов, т. к. спе-
цифика их обучения состоит в одновременном 
несении службы, а значит, сопряжена с частыми 
пропусками занятий и самостоятельной подго-
товки. Многие респонденты утверждают, что су-
мели приобрести некоторые умения и навыки: 
группового решения проблем; «выслушивания» 
чужого мнения; по защите своей точки зрения; 
влияния на мнение других; культуры речи; по 
выражению своей мысли и комментированию 
чужой; доброжелательного отношения.

Изучение деятельностно-практического 
критерия производилось методом экспертной 
оценки. Уровень овладения курсантами про-
фессиональной компетенции, необходимой для 
работы с семьёй группы риска, оценивали экс-
перты (46 человек) в обучающей смоделирован-
ной ситуации профессиональной деятельности. 
В экспертную группу входили лица, хорошо 
знающие курсантов: преподаватели, кураторы, 
курсовые офицеры, сотрудники отдела кадров, 
психолог, курирующий взвод, курсанты взвода.

Эксперты получали оценочный бланк, в 
котором нужно было проставить баллы от 1 
до 5, оценивая конкретного курсанта по про-
явлению им характеристик выделенной ком-
петенции, необходимой для работы с семьёй 
группы социального риска. Общий средний 
балл оценки позволял сделать заключение 
об уровне их сформированности у курсанта 

по шкале: высокий уровень – 92–125 баллов; 
средний – 59–91 баллов; низкий уровень – ме-
нее 58 баллов.

Результаты контрольных срезов в начале и в 
конце эксперимента показали, что уровень сфор-
мированности выделенной профессиональной 
компетенции в экспериментальной группе суще-
ственно выше, чем в контрольной. Так, в экспе-
риментальных группах увеличился процент вы-
соких уровней на 15,6; процент средних уровней 
на 21,8; процент низких уровней уменьшился на 
37,4. В контрольных группах тоже произошли 
положительные изменения в уровнях сформи-
рованности профессиональной компетенции, но 
гораздо меньше. Процент низких уровней сни-
зился на 12,3, процент высоких уровней возрос 
на 4,5, процент средних уровней – на 7,8.

Заключение
Современная социальная ситуация ха-

рактеризуется тем, что прослеживается связь 
между возрастанием количества семей группы 
социального риска и существующими пробле-
мами в профессиональной подготовленности 
курсантов, будущих сотрудников ПДН, к взаи-
модействию с семьями указанной категории. Ка-
чество подготовки курсантов к работе с семьёй 
группы социального риска в условиях реализа-
ции современной модели высшего образования 
напрямую зависит от составляющих оснований 
профессиональной деятельности сотрудника, 
связанных с ними профессиональных знаний 
и формируемых профессиональных компе-
тенций. В нашем исследовании мы раскрыли 
конкретную методику двух деловых игр. Про-
ведённый эксперимент показал эффективность 
разработанных методик деловых игр «Сетевая 
технология» и «Семейный чат». Тем самым, 
представленные конкретные методики имеют 
определённый научный интерес для професси-
онального образования и могут быть использо-
ваны для подготовки специалистов к работе с 
семьёй группы социального риска.

Разработанные методики деловых игр «Се-
тевая технология» и «Семейный чат» способ-
ствуют формированию выделенной професси-
ональной компетенции в подготовке курсантов, 
будущих сотрудников ПДН, к работе с семьёй 
группы социального риска.
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