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Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема пределов действий сотрудни-

ков органов внутренних при осуществлении своих функциональных обязанностей. С одной стороны, 

известно, что работа следователя чрезмерно детерминирована нормами позитивного права: феде-

ральным законодательством и ведомственными нормативными правовыми актами. С другой сто-

роны, сотрудник ОВД – это индивид, имеющий свое «Я» и свои потребности, которые не всегда могут 

совпадать с интересами службы. В этой связи позитивно-правовая парадигма, в рамках которой 

трудятся следователи ОВД, иногда, в отдельных территориальных органах МВД России, создает 

аксиологическую концепцию, генерирующую альтруистические наклонности у служащего по защите 

ценностей российского общества, что эксплицируется через интеракционистскую и реляционную 

теории. Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что правовой ригоризм, 

который выступает в качестве составной части деятельности государственных служащих, прохо-

дящих службу в федеральных органах власти, являющихся частью правоохранительной системы в 

России, хотя и не способен полностью регламентировать повседневные поведенческие паттерны сле-

дователей органов внутренних дел, тем не менее создает такие условия, в которых цели, ради кото-

рых такая система и существует, реализуются за счет формирующийся ценностей у сотрудников 

ОВД.  
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Abstract. This article discusses the problem of the limits of actions of employees of internal affairs 

agencies in the exercise of their functional duties. On the one hand, it is known that the work of an investigator 

is excessively determined by the norms of positive law: federal legislation and departmental regulatory legal 

acts. On the other hand, an employee of the Department of Internal Affairs is an individual who has his own 

"I" and his own needs, which may not always coincide with the interests of the service. In this regard, the 

positive legal paradigm within which the investigators of the Department of Internal Affairs work, sometimes 

in separate territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, creates an axiological concept that 

generates altruistic inclinations in an employee to protect the values of Russian society, which is explicated 

through interactionist and relational theories. Thus, it seems possible to conclude that legal rigor, which acts 

as an integral part of the activities of civil servants serving in federal authorities that are part of the law 

enforcement system in Russia, although it is not able to fully regulate the daily behavioral patterns of investi-

gators of internal affairs agencies, nevertheless creates such conditions, in particular whose goals, for which 

such a system exists, are realized at the expense of the values that are being formed among the employees of 

the Department of Internal Affairs. 
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Введение. Экскурс в историю становле-

ния социальных отношений не раз помогал рас-

крыть специфику формирования правовой сферы, 

которая постепенно стала занимать одно из веду-

щих мест в социуме, поскольку устанавливала 

рамки пределов отношений путем их дифферен-

циации (разделяя, например, на частные и пуб-

личные) [1].  

Это свидетельствует о том, что право в 

контексте регулирования социальных отношений 

становится тем инструментом, который дает, 

условно говоря, монополию на уточнение преде-

лов установления векторов развития социальных 

актов, что, во-первых, ставит вопрос о возможно-

сти социального конструктивизма, то есть о том, 

способно ли общество самостоятельно организо-

ваться, либо регулировать возникающие и транс-

формирующиеся отношения, а, во-вторых, ниве-

лирует потенциал иных институций, которые ра-

нее претендовали на возможность детерминиро-

вать социальную интеракцию (миф, традиция, 

обычай).  

Безусловно, следует сказать о том, что вы-

шеприведенные примеры являются скорее свиде-

тельствами рудиментарных форм модерации со-

циального взаимодействия, однако важно отме-

тить, что, несмотря на гегемонию права как спо-

соба детерминации официальной парадигмы по-

ведения, они и в настоящее время релевантны для 

повседневных практик индивида. Примером того, 

что право вынуждено соседствовать с иными си-

стемами координации повседневной практик ин-

дивидов, могут быть корпоративные отношения, 

формирующие не только и не столько этические 

требования к поведению сотрудников определен-

ной организации (поскольку они могут быть за-

фиксированы в локальном акте или в должност-

ном регламенте сотрудника), а неформальные от-

ношения, способствующие проведению политики 

тимбилдинга, то есть укреплению сплоченности 

того или иного коллектива.  

Венцом генезиса правовой среды как со-

циальной сферы стало появление позитивного 

права; то есть, совокупности правил, детермини-

рованных государственными институтами и за-

крепленных в официальных нормативных право-

вых актах, являющимися при этом легитимными 

и справедливым (в том смысле, что позитивное 

право распространяется на определенный круг 

лиц и обязательно для исполнения и соблюдения 

этими лицами) для всех людей, либо для опреде-

ленной группы лиц (к примеру, для сотрудников 

органов внутренних дел [2] или даже для сотруд-

ников конкретных подразделений ОВД, к которой 

можно отнести следователей [3]).  

Одна из особенностей позитивно-право-

вого регулирования социальных отношений за-

ключается в том, что законодатель чаще всего 

дает общий вектор деятельности, широко очерчи-

вает его, чтобы границы такого вектора, права лю-

дей и возможности осуществления обязанностей, 

нарушены не были, даже когда речь идет о подза-

конных нормативно-правовых актах, которые, 

как известно, уточняют и разъясняют некоторые 

положения, изложенные в Федеральных законах и 

других официальных документа, распространяю-

щихся на большую часть населения нашего госу-

дарства.  

В этой связи, появляется расслоение 

макро- и микроуровней деятельности государ-

ственных служащих, поскольку отдельные функ-

циональные обязанности полицейских уточнены 

в актах МВД России и локальных актах террито-

риальных органов, что, как отмечено выше, иллю-

стрируется на примере особенностей повседнев-

ной работы следователей.  

Обсуждение. 

С одной стороны, институт полиции стре-

мится на правовом уровне детерминировать ра-

боту сотрудников органов внутренних дел, дисци-

плинировать их, чтобы они были, насколько это 

представляется возможным, ополотом действую-

щего закона в Российской Федерации. С другой 

стороны, от сотрудников этого требует само гос-

ударство, поскольку деятельность, связанная с 

обеспечением общественной безопасности, не 

может выходить за рамки правового поля. 

 Безусловно, существуют примеры обрат-

ного, однако сама природа такой социальной роли 

как следователь ОВД подразумевает максималь-

ное дистанцирование носителя данной роли от 

личных интересов в пользу общественных. Од-

нако в этой связи, появляется вопрос относи-

тельно того, как возможно сконструировать дея-

тельность служащего федерального органа испол-

нительной власти так, чтобы он следовал тем иде-

алам, которые заложены в действующих норма-

тивных правовых актах Росси, но при этом оста-

вался личностью.  

Самым, возможно, очевидным вариантом 

решения указанной проблемы является поиск тех 

людей, которых принято называть альтруистами, 

однако и здесь можно столкнуться с несколькими 

трудностями:  
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Во-первых, не всегда понятно, в чем кон-

кретно должен проявляться, так называемый аль-

труизм. 

 Во-вторых, такой подход чреват «кадро-

вым голодом» в различных территориальных ор-

ганах МВД России на районном и региональном 

уровнях, поскольку не каждый кандидат на 

службу определяет в качестве ведущей мотива-

ции работы в государственных органах помощь 

общественности, не говоря уже о том, что посред-

ством анкетирования или собеседования не все-

гда удается выявить истинные мотивы стажера на 

службе. 

 Приоткрыть завесу особенности дей-

ствий полицейских и дать ответы на указанные 

вопросы могут интеракционистская теория и ре-

ляционный подход к изучению поведения инди-

видов.  

Интеракционистский подход показывает 

необходимость изучения повседневного поведе-

ния с позиции «Я» как действующего субъекта, 

который, осуществляя каждодневные социальные 

практики, взаимодействуя с другими «Я» и интер-

претируя действия таких акторов, создает по-

лотно социальной реальности.  

Интеракционистская концепция понима-

ния специфики институционализации неформаль-

ных социальных практик представлена в симво-

лическом интеракционизме Джорджа Мида и Гер-

берта Блумера [4], теории вовлеченности и вклю-

ченности и фрейм-анализа Эрвина Гоффмана [5], 

этнометодологии Гарольда Гарфинкеля [6] и кон-

версационном анализе Харви Сакса, а также в ин-

терсубъективной девиантологии Говарда Беккера 

[7] и других теориях.  

Можно сказать, что интеракционистская 

парадигма продолжает феноменологическую тра-

дицию в том смысле, что сознанию «Я», разуму и 

индивидуальности отдается приоритет в построе-

нии и интерпретации социального измерения в 

противовес структурному функционализму и си-

стемной теории. Так, интерацкионисты в лице эт-

нометодологов считают, что у людей при осу-

ществлении их повседневных социальных прак-

тик появляются нерефлексивные правила поведе-

ния и речевых практик (занятие определенных по-

зиций в общественном транспорте, нерефлексив-

ный алгоритм захождения в следственный изоля-

тор наряду с другими акторами, обсуждение ма-

териалов доследственной проверки и уголовных 

дел на обеденном перерыве).  

В свою очередь, фрейм-анализ предостав-

ляет возможность понять, как могут вести себя 

люди в той или иной социальной ситуации и ка-

кие метанимичные (метафоричные) смыслы появ-

ляются в структуре их повседневной деятельно-

сти [8]. Это свидетельствует о наличии «лакун», 

условных поведенческих норм, которые констру-

ируются в процессе повседневного взаимодей-

ствия. Нормы позитивного права не могут в 

настоящее время контролировать в полной мере 

особенности паттернов поведения следователей 

ОВД. При этом необходимо понимать, что об-

ласть микросоциологии изучает те практики, ко-

торые только доступны стороннему наблюда-

телю-ученому, в силу чего не учитываются зако-

нодателем.  

Следовательно, интеракционистский под-

ход, который лежит в основе современного мик-

росоциологического дискурса, представляет со-

бой индуктивный способ исследования природы 

и особенностей функционирования социальной 

реальности. То есть, те идеи, на которых строится 

рассматриваемая теоретическая парадигма, 

изобилуют примерами того, что: 

 во-первых, любые «надстройки»; то есть. 

модусы социальной реальности, существующие в 

целях реализации официальной государственной 

правовой политики и призваны обеспечить воз-

можность должного поведения граждан в рамках 

правового поля, не в состоянии охватить тот 

спектр социальных актов — в особенности нефор-

мальных (латентные действия, которые либо фор-

сируют правовые нормы, либо не учитываются 

ими), — являющихся неотъемлемым элементом 

социальной действительности; 

во-вторых, показывают, что макросоцио-

логические теоретико-методологические основа-

ния исследования социальной жизни, несмотря на 

то, что они стараются охватить больший объем 

эмпирических данных — чаще всего, посред-

ством различных видов опросов (анкетирования, 

глубинное интервью) и качественной выборки, — 

лишаются возможности скрупулезно изучить ка-

чественную сторону специфики социальной ком-

муникации.  

Иными словами, эмпирический охват и 

продуманная выборка не представляют собой па-

нацею от методологических проблем, связанных 

с интерпретацией полученных данных и погреш-

ностями, вызванными слабой операционализа-

цией при проработке и реализации рабочих про-

грамм исследований.   

Следует сказать, что микросоциологиче-

ская методология, ориентированная на понима-

ние логики поведения отдельной группы и свое-
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образия норм конкретной группы людей, стре-

мится к тому, чтобы максимально рафинирован-

ное — насколько это возможно — представление 

о деятельности участников социальных отноше-

ний. Говард Беккер, в этой связи, пишет: «Для 

изучения поведения, на которое обычно наклеи-

вают ярлык девиантного, важнее всего то, что 

взгляды людей, осуществляющих это поведение, 

скорее всего будут достаточно сильно отличаться 

от взглядов тех, кто осуждает данное поведение. 

В этой ситуации человек может полагать, что его 

оценивают по правилам, к созданию которых он 

не причастен и которые он не признает, то есть по 

правилам, навязанным аутсайдерами» [7, с. 37]. 

Очевидно, что наилучшим способом изучения и 

понимания социальных отношений будет яв-

ляться синтез микро- и макросоциологчиеских 

подходов.  

В свою очередь, сами действия, которые 

по указанным причинам игнорируются предста-

вительными органами власти на федеральном и 

региональном уровнях при разработке и принятии 

нормативных правовых актов, подобны понятию 

«квалия» в когнитивистике (то есть, категория, 

которая характеризует недескриптивные ощуще-

ния), поскольку иллюстрируют аспект социаль-

ного взаимодействия, потенциально нерелевант-

ного для официальных государственно-властных 

институций, но значимых для построения логики 

организации социальной реальности [9].  

Реляционный подход, представленный 

сторонниками семиологии и акторно-сетевой тео-

рии, предполагает условное деление социального 

пространства на позиции и диспозиции, на объек-

тивные и объективируемые структуры и инкорпо-

рированные, на распределение символического 

капитала, аккумулируемого и опосредованного 

другими видами капиталов (политического или 

экономического), на реконструирование природы 

социального посредством включения в социаль-

ные структуры иных акторов, относящихся к ка-

тегории «не-людей» [10]. Реляционная концеп-

ция, то есть, система взглядов, учитывающая 

связи между объектами, характерными для мате-

риальной действительности, с одной стороны, и 

представлениями и установками индивида, с дру-

гой, выступает в качестве центристской, то есть 

она позволяет взять во внимание не только атри-

бутированные элементы деятельности социума, 

но и учесть отношение к ним, этические и эстети-

ческие особенности понимания социальных ин-

ституций индивидами.  

Пьер Бурдье, строящий значительную 

часть своих исследований на базе семиотики, рас-

суждает о природе тотальных институтов, где 

люди подчинены строгому порядку и находятся в 

состоянии перманентной депривации. Француз-

ский исследователь, говоря о том, почему все-

таки индивиды работают в условиях отсутствия 

гуманных представлений о специфике труда че-

ловека, пишет следующее: «Если описание наибо-

лее отчуждающих условий труда и наиболее от-

чужденных рабочих звучит так часто фальшиво… 

так это оттого, что оно, следуя логике химеры, 

способно показать молчаливое согласие, которое 

устанавливается между наиболее бесчеловеч-

ными условиями работы и людьми, подготовлен-

ными нечеловеческими условиями своего суще-

ствования к тому, чтобы их принять» [11, c. 139].   

Это сторона вопроса, которая показывает 

генезис институционализации работы в отсут-

ствии возможности соблюдения условий труда, 

открывает глаза на то, как в такой ситуации воз-

можно рекрутирование кадров. Однако сам во-

прос воспроизводства таких практик и мотивации 

сотрудников по Бурдье выглядит следующим об-

разом: «При этом нельзя не вспомнить о суще-

ствовании инвестирования в сам труд, что приво-

дит к тому, что труд становиться способным при-

носить специфическую прибыль, не сводимую к 

денежной прибыли: этот «интерес» к труду, кото-

рый частично создает «интерес» факту трудиться 

и который является отчасти следствием иллюзии, 

присущей участию в определенном поле, способ-

ствует тому, что труд, несмотря на эксплуатацию, 

становится приемлемым для рабочего» [11, с. 

140].  

Сентенции французского социолога помо-

гают понять, почему работают сотрудники орга-

нов внутренних дел в некоторых подразделениях 

системы МВД России (особенно в следственных 

подразделениях ОВД, где работа напрямую свя-

зана с противодействием уголовно наказуемым 

деяниям, то есть обусловлена необходимостью 

взаимодействовать со спецконтингентом): со-

трудники работают в трудных условиях ради 

идеи, над которой они не всегда рефлексируют, 

что и создает наличие возможной иллюзии, о ко-

торой говорит Бурдье. Но следует заметить, что у 

Бурдье труд ради самого труда невозможен, по-

тому что лишен цели. Здесь же у сотрудника ОВД 

есть цель, возможно, достаточно приземленная, 

однако в конечном итоге она ведет к большим со-

циальным благам вроде восстановления социаль-

ной справедливости. При этом подчеркнём, что 
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сложности работы следователя ОВД компенсиру-

ется за счет иных социальных гарантий.  

Нельзя не согласиться с позицией Бурдье, 

но также важно указать на позицию Эдварда 

Шилза, который, развивая мысли о природе и 

свойстве харизмы, говорит о том, что у некоторых 

государственных институтов ее больше, чем у не-

государственных. Особенность «государствен-

ной» харизмы кроется в том, что полномочий и 

власти у государственных институтов больше, 

чем у других субъектов общественных отноше-

ний, хотя при этом финансирование деятельности 

сотрудников государственных институтов может 

быть несколько ниже, чем в коммерческих [12]. 

 Таким образом, социальная статусность 

отдельных категорий государственных служащих 

выступает в качестве дополнительного рабочего 

стимула, позволяющего соблюдать все правовые 

условности порядка организации деятельности в 

пределах территориального органа МВД России.  

Заключение. 

Таким образом, действующие нормы по-

зитивного права, которые создаются для дисци-

плинирования следователей и уточнения порядка 

привлечения к ответственности злоумышленни-

ков в рамках предварительного следствия, не мо-

гут охватит все виды и формы работы сотрудни-

ков системы МВД России, поскольку социальная 

практика настолько многогранна, что законода-

тель просто не в силах «уловить» все ее проявле-

ния. Благодаря этому человек не может быть не 

свободен до конца в институтах государственной 

власти, но такая ситуация в конечном итоге может 

косвенно привести к проявлению делинквентного 

поведения среди служащих.  

Что касается целесообразности законода-

тельного регулирования неформальных социаль-

ных практик следователей ОВД и других сотруд-

ников системы МВД России, то можно сказать, 

что данный вопрос остается проблемным, на что 

существует несколько причин.  

Резюмируя вышеизложенные тезисы от-

носительно социального конструктивизма, кото-

рые подчиняется собственной логике, построен-

ной на устойчивых паттернах поведения индиви-

дов и ожиданиях от этих действий, необходимых 

для появления устойчивой социальной интерак-

ций (вместе с иными участниками социальных от-

ношений), в основе которой лежит интерпретация 

этих действий [4], необходимо отметить, что клю-

чевым моментом в данном случае будет являться 

то, что: 

 во-первых, такая социальная коммуника-

ция не представляется чем-то значительным для 

социальной реальности, поскольку наиболее ре-

левантные акты уже детерминированы позитив-

ными нормами права и закреплены в уголовно-

процессуальном законе в действующей редакции; 

 во-вторых, современная российская пра-

вовая система не может дистанцироваться от 

взглядов на общественные отношения, продикто-

ванные структурным функционализмом и систем-

ной теорией.  

В конченом итоге, стоит иметь в виду, что 

следователи ОВД на том основании, что на них 

лежит груз ответственности, основанный на необ-

ходимости поступать в строгом соответствии с 

требованиями положений нормативных правовых 

актов Российской Федерации для привлечения 

лиц, уличенных в совершении уголовно наказуе-

мого деяния, все же, имеют достаточную свободу 

действий, позволяющую им не только исходить 

из своих убеждений, но организовывать бытовые 

социальные акты таким образом, чтобы нивели-

ровать состояние депривации, которое так или 

иначе может прямо или косвенно сказываться на 

состоянии профессиональной деятельности, что, 

в свою очередь, опять-таки может привести к по-

ведению, выходящему за рамки правового поля.  

 Однако не следует забывать о том, что не-

правовое поведение не является маркером девиа-

нтного, поскольку речь идет о разных степенях 

нормальности. Андрей Корбут, размышляя над 

идеями Гарфинкеля, пишет: «Вместо тезиса о 

нормативной ориентации как основе социального 

порядка он предложил понимать порядок с точки 

зрения его воспринимаемой нормальности, осно-

ванной на повседневных конститутивных ожида-

ниях» [13, с. 81]. Поэтому воспринимая нормаль-

ность и ожидания являются одними из адекват-

ных способов понимания организации повседнев-

ных социальных практик поведения.  

При этом, что важно отметить, государ-

ственной системе удается сформировать аксиоло-

гическую концепцию, которая культивирует в 

служащем аскетизм в пользу общества, что про-

является в специфики его повседневной деятель-

ности (сотрудник может и в отдельных случаях 

должен работать сверх установленной нормаль-

ной продолжительности рабочего времени). Это 

позволяет восстановить социальную справедли-

вость и в установленном законом порядке при-

влечь лиц, допустивших нарушения требования 

уголовно закона, к ответственности. 

 Таким образом, особенности институцио-

нализации неформальных социальных практик 

следователей ОВД, в отдельных случаях, могут 

способствовать реализации тем целям, которые 
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стоят перед правовым государством, но не явля-

ются следствием самой логики формирования та-

ких паттернов поведения. 
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