
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 10, 2023

80 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

УДК 378.147:37.026
DOI 10.17513/snt.39795

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
2Безуглов А.М., 2Дмитриев А.В., 1Михайлов О.Б., 2Середа С.В., 1Сергеев М.В.

1ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России», Омск, e-mail: oma@mvd.ru;
2Филиал ФГКВОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»,  

Москва, e-mail: support_mosu@mvd.ru

В работе описаны особенности подготовки к проведению занятий с обучающимися в форме деловой 
игры в условиях, максимально приближенных к будущей профессии, которая связана с высокой степенью 
опасности для жизни и здоровья. Например, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, 
спасатели при работе в условиях боевых действий, при задержании вооруженных и особо опасных преступ-
ников, чрезвычайных ситуациях, катастрофах, авариях и др. Имеющийся опыт проведения занятий в форме 
деловой игры преследует цель разработки новых современных образовательных методик. Выявлены по-
ложительные и отрицательные стороны занятий в форме деловой игры. Деловая игра, в отличие от других 
форм проведения занятий, характеризуется принудительной активацией мышления, длительным временем 
вовлечения обучающихся в суть занятия, повышенной эмоциональностью, постоянным коммуникативным 
взаимодействием преподавателя и ученика на протяжении всего занятия, формированием высокой творче-
ской активности, умением самостоятельно принимать индивидуальное единственно правильное решение 
в возникшей сложной ситуации. Деловая игра является наиболее эффективной формой проведения занятий, 
в результате которой формируются необходимые профессиональные компетенции не только у сотрудников 
правоохранительных органов, но и у работников других профессий. Проанализирован личный опыт и опыт 
преподавателей других вузов проведения учебных занятий в форме деловой игры. Выработаны рекоменда-
ции для преподавателей, необходимые для качественного проведения таких занятий в целях квалифициро-
ванной подготовки специалистов, будущая профессия которых связана с высокой степенью риска.
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The paper describes the features of preparation for conducting classes with students in the form of a business 
game in conditions as close as possible to the future profession, which is associated with a high degree of danger 
to life and health. For example, military personnel, law enforcement officers, rescuers when working in combat 
conditions, detaining armed and especially dangerous criminals, emergency situations, disasters, accidents, etc. The 
existing experience of conducting classes in the form of a business game has the goal of developing new modern 
educational methods. The positive and negative aspects of classes in the form of a business game have been identified. 
A business game, unlike other forms of conducting classes, is distinguished by forced activation of thinking, a long 
time of involving students in the essence of the lesson, increased emotionality, constant communicative interaction 
between teacher and student throughout the lesson, the formation of high creative activity, the ability to independently 
make an individual, the only correct decision in a situation that arises. difficult situation. A business game is the most 
effective form of training, as a result of which the necessary professional competencies are formed not only among law 
enforcement officers, but also among workers of other professions. The personal experience and experience of teachers 
of other universities in conducting training sessions in the form of a business game is analyzed. Recommendations 
have been developed for teachers necessary for the high-quality conduct of such classes for the purpose of high-quality 
training of specialists whose future profession is associated with a high degree of risk.
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На настоящее время в процессе высшего 
и среднего профессионального образования 
активно применяются различные методы 
активизации познавательной деятельности 
обучающихся. Методы активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
условно разделяют на педагогические, пси-
хологические, психофизиологические [1]. 

Среди педагогических методов выделя-
ют деловые игры. Авторы согласны с тем, 
что деловая игра – это средство развития 
творческого мышления, в том числе и про-
фессионального, имитация деятельности 
руководителей и специалистов, работников 
и потребителей, достижение определенной 
познавательной цели, выполнение правил 
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взаимодействия в рамках отведенной игро-
вой роли [2]. Необходимо отметить, что од-
новременно с положительным эффектом за-
нятия в форме деловой игры существует ряд 
проблем в их организации и проведении, 
которые требуют решения.

Авторы выявляют особенности проведе-
ния занятия в форме деловой игры при об-
учении сотрудников правоохранительных 
органов, дают поэтапные рекомендации 
по проведению таких занятий.

Цель исследования – установление осо-
бенностей организации и проведения заня-
тий с сотрудниками правоохранительных 
органов в форме деловой игры для последу-
ющего анализа и разработки современных 
образовательных методик.

Выработка рекомендаций для препо-
давателей в целях качественного формиро-
вания общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций у обучающихся 
вузов, подготавливающих специалистов 
для правоохранительных органов.

Материалы и методы исследования
В данной статье использованы методы 

контент-анализа, позволившие изучить пси-
хологическую, педагогическую и методи-
ческую литературу по данной теме; метод 
системно-структурного анализа современ-
ных научных терминов и понятий; метод 
систематизации полученных заключений; 
синергетический подход позволил рассмо-
треть процесс формирования необходимых 
знаний, умений и навыков обучающихся 
посредством организации обучения в фор-
ме деловой игры.

Проанализирован личный опыт орга-
низации и проведения учебных занятий в  
форме деловой игры, изучен передовой пе-
дагогический опыт, подобраны научные ис-
точники, что обеспечило необходимую глу-
бину проработки основных аспектов данной 
статьи. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование компетентностного под-
хода в образовании обострило важность 
использования различных форм обуче-
ния, способных в рамках аудитории соз-
дать условия, максимально приближенные 
к реалиям будущей профессиональной де-
ятельности обучающегося. Особую роль 
использования таких методик, не выходя 
из аудитории, играет возможность имита-
ции реальности при обучении таким про-
фессиям, которые несут высокую опасность 
для жизни и здоровья обучающихся, а также 
связаны с высокими финансовыми затрата-
ми и другими причинами (военнослужащие 

при отработке действий в вооруженном 
конфликте, сотрудники правоохранитель-
ных органов и спасатели, при отработке 
действий при чрезвычайных ситуациях, ка-
тастрофах, авариях и др.). В своем исследо-
вании авторы остановились на деловой игре 
как на одной из наиболее результативных 
форм занятий при формировании компетен-
ций у будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Мотивация в деловой игре обеспечи-
вается состязательностью участников об-
разовательного процесса, а также их са-
мореализацией в ситуации практического 
применения знаний, умений и навыков 
в условиях, максимально приближенных 
к реальным. Деловая игра обеспечивает 
развитие у обучающихся качеств, позволя-
ющих правильно действовать в изменяю-
щихся условиях выполнения своих долж-
ностных обязанностей, а также показывает 
многовариативность происходящих собы-
тий, обостряет понимание необходимости 
принятия правильного и своевременного 
решения. 

Метод деловых игр известен с XVII-
XVIII вв. Первое упоминание деловой игры 
значилось как «военные шахматы», потом 
как «маневры на карте». В 1664 г. была про-
ведена так называемая королевская игра, 
отличающаяся от шахмат большей реали-
стичностью. В 1780 г. «военные шахматы» 
начали использоваться в подготовке офи-
церов. Поверхность доски у таких шахмат 
имела рельеф, на ней было большое количе-
ство клеток, король представлял крепость, 
ферзь – пехоту. Правила описывались ма-
тематическими формулами. С 1798 г. игры 
проводились на карте, на которой фиксиро-
валось передвижение военных отрядов. Де-
ловые игры позволяли полководцам заранее 
просчитывать ход будущего сражения. Поз-
же данные о продвижении войск ложились 
в основу при формировании последующей 
игры. Игры становились все более реали-
стичными и свободными.

Интересно, что в XIX веке «военные 
игры» должны были служить для того, что-
бы разбудить внимание молодых военнос-
лужащих и уменьшить трудности, возника-
ющие при обучении [3].

Несомненными плюсами деловых 
игр являются:

- активизация познавательной деятель-
ности обучающихся;

- относительно низкие финансовые за-
траты; 

- отсутствие прямых угроз для жизни 
и здоровья людей; 

- выработка практических навыков в ус-
ловиях учебного занятия;
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- возможность проработки вариативных 
решений и развитий событий;

- сближение преподавателя и обучаю-
щегося и др.

Организация учебного занятия в форме 
деловой игры имеет свои отличительные 
черты. 

Являясь активной формой обучения, де-
ловые игры отличаются:

- принудительной активацией мышле-
ния (вынужденная активность);

- достаточно длительным временем во-
влечения обучающихся в учебный процесс 
(практически на протяжении всего занятия);

- самостоятельной творческой выработ-
кой решения, повышенной степенью моти-
вации и эмоциональности;

- постоянным взаимодействием обучаю-
щихся и преподавателей посредством пря-
мых и обратных связей [4].

Существует несколько понятий дело-
вой игры. Один из авторов пишет: «Дело-
вая игра – это своеобразная система вос-
произведения управленческих процессов, 
имевших место в прошлом или возможных 
в будущем, в результате которой устанавли-
ваются связь и закономерности воздействия 
существующих методов выработки реше-
ний на результаты производства в настоя-
щее время и в перспективе» [5]. Мы соглас-
ны с автором в том, что деловая игра – это 
воспроизведение процессов, направленных 
в перспективу в зависимости от предложен-
ных организатором игры исходных данных 
и принятых в ходе игры решений.

Несомненным является тот факт, что  
проведение любых учебных занятий можно 
разделить на части (этапы). Традиционным 
является разделение занятия на вводную, 
основную и заключительную части. 

Опыт проведения учебных занятий в  
форме деловой игры с будущими правоохра-
нителями позволил нам условно разделить 
процесс подготовки и проведения таких за-
нятий на пять взаимосвязанных частей (эта-
пов): подготовительный, введение в игру, 
непосредственно игра, обсуждение резуль-
татов, заключительный. Для каждого из этих 
этапов будут характерными: цели, времен-
ной период, применяемый метод обучения 
и круг активных участников. Предлагаем 
охарактеризовать каждый названный этап. 

Первый этап – подготовительный. Это 
один из самых важных этапов в организации 
активных занятий в рассматриваемой фор-
ме, который проводится заблаговременно 
до самой игры. В круг активных участников 
включаются преподаватели, задействован-
ные в проведении занятий, консультанты 
(сотрудники, имеющие необходимый прак-
тический опыт работы, и преподаватели, 

ранее проводившие такие занятия), сотруд-
ники подразделений, планирующих и обе-
спечивающих учебный процесс.

На этом этапе в первую очередь осу-
ществляется: определение места занятия 
в общем графике образовательного процес-
са (как показывает опыт, деловые игры про-
ходят на завершающем этапе обучения), вы-
работка целей, определение сценария игры 
и распределение ролей среди участников 
с учетом их количества и уровня подготов-
ки, актуализация материала.

Определяя роли участников, необхо-
димо максимально подробно просчитать 
и описать границы их действий (полномо-
чия). При этом не стоит регламентировать 
сами действия, оставляя «поле для манев-
ра» (предусмотреть возможность принятия 
обучающимися разных решений).

На этом этапе необходимо осуществить 
подготовку материального обеспечения за-
нятия. Необходимо отметить, что занятие 
будет иметь бо́льшую эффективность, если 
будет проводиться в условиях, максимально 
приближенных к реальным, что обеспечи-
вается использованием полигонов, симу-
ляторов, учебных или реальных образцов, 
макетов, карт, схем, элементов виртуальной 
реальности и т.д.

Необходимо отметить, что в ходе орга-
низации и проведения деловых игр хоро-
шие результаты дает визуализация игровой 
ситуации, результатов принятых решений 
и развития ситуации. Это достигается ис-
пользованием мультимедийного оборудова-
ния и подготовки необходимого методиче-
ского материала (видео, фото, схемы и т.д.). 
Как правило, на занятии осуществляется 
разбор двух-трех ошибочных решений 
и одного-двух правильных решений. Таким 
образом, еще до начала занятия преподава-
тель должен подготовиться к рассмотрению 
от трех до пяти вариантов развития рассма-
триваемой практической ситуации.

В случае введения в игру третьих лиц 
(статистов, наблюдателей и т.д.) на подго-
товительном этапе должна пройти их под-
готовка и подробный инструктаж.

На подготовительном этапе преподава-
тель должен обозначить тему и общий за-
мысел предстоящего занятия для того, что-
бы обучающиеся смогли более качественно 
к нему подготовиться.

Несложно сделать вывод, что прове-
дение учебного занятия в форме деловой 
игры требует от преподавателя гораздо 
большего времени на подготовку по сравне-
нию с занятиями в более простых формах, 
что необходимо учитывать при составлении 
учебных планов и нормировании времени 
работы преподавательского состава.
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Второй этап – введение в игру, осущест-
вляется непосредственно в начале занятия. 

На этом этапе происходит ознакомление 
обучающихся с целями и правилами деловой 
игры, назначаются роли и устанавливаются 
ограничения. Например, игра не должна вы-
ходить за пределы временного промежутка 
(регламента), обозначенной территории, 
а также границы противодействия сторон. 
На этом этапе участники получают необхо-
димый реквизит (экипировку), до них дово-
дятся меры безопасности и сигналы (коман-
ды) начала (окончания) игры.

Основная цель этапа – это погружение 
обучающихся в игровую ситуацию. Все 
участники игры знакомятся с общей игро-
вой практической ситуацией. Если сценари-
ем предусмотрено, то на этом этапе также 
осуществляется разделение обучающихся 
на малые подгруппы.

Хорошие результаты дает обсуждение 
решений различными сторонами игровой 
ситуации в изолированных помещениях 
(в разных аудиториях). При этом деловая 
игра может иметь структуру шахматной 
партии, где за ходом одних участников игры 
следует ход других, а преподаватель играет 
роль рефери (судьи).

При такой организации игры после об-
щего инструктажа малые группы разводят-
ся по разным помещениям, где им предлага-
ется игровое задание (роль на игре).

Для полноты погружения в игру, на  
взгляд авторов, важным является ознаком-
ление участников игры только с общей 
обстановкой практической ситуации и  со  
своей ролью. 

Третий этап – непосредственно игра. На  
этом этапе повышается роль преподавателя 
как организатора, который должен макси-
мально аккуратно корректировать действия 
участников игры, не подменяя собой дея-
тельность обучающихся, что по опыту про-
ведения таких занятий лучше всего проис-
ходит, если преподаватель сам играет роль, 
позволяющую влиять на действия участ-
ников (например, вышестоящий руководи-
тель, контролер, проверяющий и т.д.).

Именно на этом этапе проявляются ор-
ганизаторские, волевые и игровые способ-
ности преподавателя, который должен сле-
довать строго разработанному сценарию, 
обсуждая с участниками игры только те во-
просы, которые регламентированы рамками 
темы занятия. На взгляд авторов, интерес-
ным является активная провокация участ-
ников игры на дальнейшее развитие ситуа-
ции в заведомо неправильном направлении, 
когда обучающиеся сами приходят к выводу 
о  необходимости поиска другого решения, 
наиболее правильного.

Четвертый этап – это обсуждение резуль-
татов. Необходимо отметить, что начинаю-
щие преподаватели допускают серьезную 
ошибку, закладывая на этот этап 10-15% 
всего времени занятия. Опыт авторов по-
казал, что начинать обсуждение результатов 
занятия необходимо на рубеже остатка 40-
50% времени.

Обсуждение результатов занятия можно 
начать следующими вопросами к участникам: 

- как они сами оценивают свои действия?
- возможны ли были другие варианты 

решения практической ситуации?
- какие ошибки были допущены?
В обязательном порядке необходимо 

дать возможность всем участникам оценить 
действия своих коллег. Для всесторонней 
оценки действий в предложенной практи-
ческой ситуации предоставляется слово за-
действованным статистам (наблюдателям). 
В целях закрепления результата обучения 
или подтверждения другого возможного 
варианта действий участников игры мо-
жет осуществляться частичное повторение 
игровой ситуации.

В целях детального разбора игры можно 
применять просмотр видеозаписи, которая 
обеспечивается наличием средств видео-
фиксации. 

При обсуждении результатов игры пре-
подаватель должен обязательно отметить 
не только правильные действия и допу-
щенные ошибки, но и ролевую активность 
как отдельных обучающихся, так и каждой 
подгруппы. 

Пятый этап – заключительный. Вклю-
чает объяснение правильных решений 
и действий, а также поощрение наилучших 
участников. Опрос по пройденному матери-
алу. Тестирование и анкетирование по сфор-
мированным в ходе деловой игры знаниям, 
умениям и навыкам.

Необходимо отметить, что в ходе интер-
вьюирования по результатам проведенных 
учебных занятий в форме деловой игры 
все обучающиеся отмечают высокую эф-
фективность таких занятий. Обучающиеся 
отмечают, что сложный учебный материал, 
разобранный в ходе деловой игры, удобен 
для понимания и хорошо запоминается. 
Сформированные на занятии умения закре-
пляются в форме навыка.

Подчеркивая значимость проведения 
учебных занятий с сотрудниками право-
охранительных органов в форме деловой 
игры, необходимо отметить, что цели про-
цесса обучения могут быть достигнуты 
лишь при умелом применении и сочетании 
всего комплекса педагогических методик, 
начиная с традиционных лекций, семина-
ров, активных и интерактивных (деловая 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 10, 2023

84 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

игра, мозговой штурм и т.д.), и заканчивая 
занятиями, на которых формируются навыки 
профессиональных действий (тактико-стро-
евые учения, тактические учения и т.д.).

Подводя итог, необходимо отметить, 
что авторы рассмотрели лишь одну из  ме-
тодик, применяемых при обучении со-
трудников правоохранительных органов. 
Не настаивая на оригинальности, можем 
предположить, что в современных услови-
ях применение в образовательном процес-
се деловых игр позволяет поднять уровень 
освоения материала сотрудниками правоох-
ранительных органов по отдельным темам 
обучения. 

Выводы 
Анализ полученных данных позволяет 

сделать следующие выводы. 
Деловая игра является одним из наи-

более результативных способов формиро-
вания компетенций у будущих сотрудников 
правоохранительных органов.

Процесс подготовки и проведения учеб-
ных занятий в форме деловой игры услов-
но можно разделить на пять взаимосвязан-
ных частей (этапов): подготовительный, 
введение в игру, осуществление игры, об-
суждение результатов, заключительный. 
Для каждого этапа будут характерны: цели, 
временной период, применяемый метод 
и круг активных участников.

На основании проведенного исследова-
ния можно сформулировать некото рые реко-
мендации, способствующие повышению эф-
фективности занятий в форме деловой игры. 

1. Качество проведения учебного заня-
тия в форме деловой игры обеспечивается 
всесторонней подготовкой к нему.

2. Проведение учебного занятия в фор-
ме деловой игры требует от преподавателя 
гораздо большего времени на его подготов-
ку по сравнению с более простой формой, 

что необходимо учитывать при составлении 
учебных планов и нормировании работы 
преподавательского состава.

3. В целях обеспечения качества прове-
дения занятия необходимо предусмотреть 
наличие нескольких учебных аудиторий 
(возможно зонирование одной аудитории) 
и необходимой аппаратуры для видеозапи-
си, а также мультимедийного оборудования.

4. Преподаватель должен максимально 
аккуратно корректировать действия участ-
ников игры, не подменяя собой деятель-
ность обучающихся. По опыту проведения 
таких занятий лучше всего получается, 
если преподаватель сам находится в игре 
в роли, позволяющей влиять на действия 
участников (например, вышестоящий руко-
водитель, контролер, проверяющий и т.д.).

5. В обязательном порядке необходи-
мо отводить 40-50% времени от всего за-
нятия для обсуждения достигнутых целей 
и результатов.

6. Цели процесса обучения могут быть 
достигнуты лишь при умелом сочетании 
мастерства преподавателя и всего комплек-
са педагогических методик.
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