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Аннотация. Цель исследования заключается в определении потенциала глубинных интервью 

как разновидности качественной методологии как элемента социологической диагностики системы 

управления органами внутренних дел России. 

Методологическую базу исследования составили институциональный и неоинституциональ-

ный анализ, а также основные теоретические положения качественной методологии эмпирического 

социологического исследования (феноменология, этнометодология). 

Результаты исследования. Определена роль качественно методологии в структуре социоло-

гической диагностики, проанализирована первичная информация о состоянии деятельности ОВД и 

ходе ее реформирования, состоянии системы управления, показаны сильные и слабые стороны ме-

тода глубинного интервью в данной исследовательской ситуации. 

Перспективы исследования составляет дальнейший качественный социологический анализ 

проблемных ситуаций, связанных с деятельностью полиции в современных условиях. 
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Abstract. The purpose of the study is to determine the potential of in-depth interviews as a kind of 

qualitative methodology as an element of sociological diagnostics of the management system of the internal 

affairs bodies of Russia. 

The methodological basis of the research was made up of institutional and neo-institutional analysis, 

as well as the main theoretical provisions of the qualitative methodology of empirical sociological research 

(phenomenology, ethnomethodology). 

The results of the study. The role of qualitative methodology in the structure of sociological diagnostics 

is determined, primary information on the state of the Department of Internal Affairs and the course of its 

reform, the state of the management system is analyzed, the strengths and weaknesses of the in-depth interview 

method in this research situation are shown. 

The prospects of the study are further qualitative sociological analysis of problematic situations re-

lated to police activities in modern conditions. 
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Введение. 

Эффективная реализация основных функ-

ций института полиции, адекватное появляю-

щимся вызовам реформирование органов внут-

ренних дел в современном российском обществе 

невозможно без установления обратной связи с 

исследуемым объектом. Это позволит макси-

мально объективно оценивать результаты дея-

тельности органов внутренних дел и своевре-
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менно принимать организационно-управленче-

ские решения по ее совершенствованию в опоре 

на первичную эмпирическую информацию, объ-

ективно отражающую состояние проблемы. 

Именно поэтому одним из важных направлений 

совершенствования системы управления полиции 

является формирование и развитие системы глу-

бокого мониторинга внутреннего состояния ин-

дивидуальных и коллективных мнений самих со-

трудников полиции по проблемам обеспечения 

правопорядка, содержания и эффективности ре-

форм их деятельности, профессионального само-

чувствия сотрудников полиции.  

Необходимость обращения к мнению со-

трудников полиции по всему спектру проблем ре-

формирования правоохранительной системы, без-

условно, актуальная и необходимая задача в связи 

с тем, что заложенные в деятельности, в стратегии 

ее реформирования цели и задачи могут быть ре-

ализованы именно этими людьми и именно от них 

напрямую зависит результативность как самой 

деятельности, так и ее реформирования и, в ко-

нечном счете, реализация цели достижения соци-

альной стабильности в обществе и правопорядка 

[8].  Для реализации поставленной цели представ-

ляется возможным использовать как количествен-

ную, так и качественную методологию социоло-

гических исследований.  

В данной статье мы сосредоточили внима-

ние на потенциале качественной методологии со-

циологических исследований на примере метода 

глубинных интервью. В качестве объекта были 

выбраны представители системы управления ор-

ганов внутренних дел в Краснодарском крае. Кри-

терии отбора респондентов (должность, напря-

мую связанная с организационно-управленче-

скими функциями не ниже начальника (замести-

теля начальника) отдела; стаж службы не менее 

двадцати лет). 

Целью качественного исследования стала 

верификация полученной теоретической инфор-

мации состоянии деятельности полиции, о ходе ее 

реформирования и дисфункциях системы управ-

ления органами внутренних дел, определение 

перспектив применения социологической диагно-

стики для анализа деятельности служб и подраз-

делений полиции в ближайшей временной пер-

спективе. 

Теоретико-методологическая база ис-

следования. 

Исследование установок, мнений, профес-

сионального самочувствия, в целом – системы со-

циокультурных и профессиональных жизненных 

координат руководящих сотрудников органов 

внутренних дел осуществлялось в опоре на теоре-

тические положения методологии институцио-

нального анализа, позволяющего сформировать 

целостное видение содержания, структуры и 

форм деятельности полиции, концептуальную 

картину стратегии  ее реформирования и резуль-

татов реализации на данном этапе, а также осуще-

ствить объективную оценку имеющихся проблем 

и дисфункций системы органов внутренних дел.  

Серьезным и значимым для результатив-

ного исследования возможностей качественной 

методологии в структуре социологической диа-

гностики института полиции с учетом значимости 

места и функций данного института в общей си-

стеме общественных отношений стали основные 

положения теории неоинституционализма, веду-

щим представителем которой является американ-

ский экономист Д. Норт, который обосновал 

необходимость включения в институциональный 

анализ ценностей и основанных на них устойчи-

вых схем деятельности, закрепленных в нефор-

мальные институты [6].  

В отечественном дискурсе теория инсти-

туционализма представлена результатами иссле-

дований процессов трансформации институтов 

постсоветского общества, осуществленных акаде-

миком Т. И. Заславской [4]. Кроме того, такие 

российские ученые как И.Н. Игошин [5], С.Ю. 

Барсукова [1], Д.С. Петросян [7]), рассматривая 

институциональную динамику современного рос-

сийского общества, отметили влияние социокуль-

турной компоненты на функционирование соци-

альных институтов и тем самым расширили эмпи-

рическую базу неоинституциональной теории. 

Такой социальный институт как полиция позици-

онировалась в работах таких ученых как Тюнь 

А.П. [9], Янбухтин Р.М. [10].  

Концептуальные основы качественного 

эмпирического анализа были заложены в рамках 

теоретических положений феноменологической 

социологии, ярким представителем которой явля-

ется А. Щюц. [11], [12], а также этнометодологии 

– ведущий теоретик Г. Гарфикель [13]. Было обос-

новано положение о том, что в центре внимания 

эмпирического анализа должен быть духовный 

мир человека, его система аксиологических, ми-

ровоззренческих, жизненных, профессиональных 

координат. Для достижения поставленных целей 

было предложено опираться на качественный 

анализ, в том числе и глубинные интервью. 

Результаты. 

Как показали результаты эмпирического 

качественного исследования, отношение к ре-
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зультатам деятельности полиции и осуществляе-

мых в целях ее совершенствования реформатор-

ским усилиям в изучаемой среде в целом не поля-

ризованное, сдержанное, и с достаточной долей 

скептицизма. По мнению большинства респон-

дентов, пролонгация реформирования ОВД, пред-

принято в 2011 году, и продемонстрировавшая 

его незавершенность и половинчатость объек-

тивно назрела, однако. ее содержание, направлен-

ность и подходы к осуществлению, реализации 

целей и показателей вызвали немало вопросов и 

замечаний. Как полагают участники исследова-

ния, на первом этапе реформа принесла опреде-

ленные положительные результаты. В качестве 

наблюдаемых индикаторов успешности реформи-

рования органов внутренних дел участники ис-

следования указывают на то, что произошел 

подъем престижа органов внутренних дел. Ре-

спонденты высказывали убеждение в том, что 

предпринятые реформаторские усилия были объ-

ективно обусловлены наличием серьезных проти-

воречий в деятельности органов внутренних дел 

между общественно-значимыми целями и потреб-

ностями, и результатами их реализации, разреше-

ние которых стали жизненно необходимыми и 

требующими незамедлительного решения. Нали-

чие этих серьезных противоречий и значительные 

сложности их разрешения, как отметили интервь-

юируемые, привели к тому, что начало реформы 

не могло быть неуспешным. Затем, стала прояв-

ляться инерция применения старых практик ре-

шения существовавших ранее проблем, которые 

так и не были решены в ходе реформирования. В 

результате, в представлениях респондентов ре-

форма органов внутренних дел стала позициони-

роваться как некое в целом позитивное начина-

ние, которое, однако, было не слишком удачно ре-

ализовано на практике. Отсюда и их мнение о том, 

что реформа полиции зачастую выглядела проти-

воречивой и непоследовательной. Одним из 

наиболее опасных конструктов, внедрившихся в 

сознание руководящих сотрудников, стало несо-

ответствие реальных реформаторских действий с 

ранее заявленными целями и задачами. Как ре-

зультат, реформа воспринимается как в большей 

мере состоявшая из различных деклараций, кото-

рые слабо уживались с реальностью. 

Одной из наиболее острых «имиджевых» 

проблем деятельности полиции и хода осуществ-

ления ее реформирования выступает широко 

представленный и постоянно тиражируемый те-

зис о том, что самый явный результат проведен-

ных преобразований — это тезис о том, что это 

«просто переименование милиции в полицию». 

Наличие и распространенность таких стереотипов 

среди руководящих сотрудников свидетельствует 

о существовании довольно серьезных проблем 

как с кулуарным характером разработки страте-

гии реформирования, слабым разъяснительно-

пропагандистским сопровождением ее осуществ-

ления, так и отсутствием потребности у руковод-

ства МВД в формировании системной, содержа-

тельной обратной связи с личным составом орга-

нов внутренних дел, в коммуникативном сопро-

вождении управленческой деятельности. Как ре-

зультат отсутствия этого – часто артикулируемое 

респондентами мнение о том, что в сравнении ми-

лиции и полиции в отношении первой гораздо 

больше позитивных оценок, нежели в отношении 

второй. По их мнению, за милицией колоссальная 

история и с серьезным положительным обще-

ственным имиджем, а полиция уже через десять 

лет функционирования лет пришла в такой упа-

док, который и не снился даже в самые тяжелые 

года милиции. К тому же, важно отметить, что это 

мнение сотрудников, имеющих значительный 

опыт службы и в милиции, и в полиции. 

В ходе проведения глубинных интервью с 

представителями руководящего состава органов 

внутренних дел были высказаны различной 

направленности и содержания оценки деятельно-

сти полиции по реализации определенных ей гос-

ударством функций и задач, а также мнения о со-

держании и ходе проводимых реформ этой дея-

тельности. Представляется возможным и необхо-

димым выделить две основные группы суждений 

по обозначенным направлениям: мнения, содер-

жащие резко критичные, негативные оценки дея-

тельности и проводимого реформирования и мне-

ния, содержащие позитивные представления как о 

результатах деятельности полиции, так и качестве 

предпринимаемых реформаторских усилий. 

В первой группе мнений участники иссле-

дования сосредоточились на нескольких основ-

ных аспектах. Прежде всего, было обращено вни-

мание на чрезмерную, и одновременно, мало про-

думанную реформаторскую активность руковод-

ства органов внутренних дел в первые годы ре-

формы. Результатом такого подхода, как отме-

чали респонденты, стал процесс массовых уволь-

нений сотрудников (гораздо чаще в большей сте-

пени неугодных тем или иным руководителям, а 

не представителей так называемого балласта); ор-

ганизационно-штатная чехарда с многократными 

изменениями структуры и штата подразделений, 

выполняющих одни и те же определенные функ-

ции; нарушение координации и взаимодействия в 
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выполнении оперативно-служебных задач при од-

новременном усилении, во многих случаях, бюро-

кратической составляющей в управлении. 

Стоит отметить, что проблеме бюрократи-

зации управления, опрошенные уделяли очень се-

рьезное внимание, особенно подчеркивая ее роль 

в качестве индикатора незавершенности, поло-

винчатости, определенных неудач реформирова-

ния деятельности полиции. По мнению респон-

дентов, после начала осуществления реформы 

было опубликовано и «спущено в подразделения» 

в буквальном смысле огромное количество внут-

риведомственных документов, кратно увеличив-

ших и так достаточно забюрократизированную 

нагрузку на осуществляющие свои функции 

службы и подразделения и практически каждого 

сотрудника органов внутренних дел. При этом ре-

спондентами отмечалось наличие далеко не еди-

ничных случаев дублирования документов, их от-

дельных положений, зачастую противоречащих 

друг другу или взаимоисключающих. 

Усиление бюрократического давления на 

организацию и осуществление деятельности по-

лиции, на проведение реформ закономерно, по 

мнению опрошенных, привело к значительному 

возрастанию нагрузки (физической, психологиче-

ской и др.) на сотрудников органов внутренних 

дел. Это стало, как отмечали респонденты, одним 

из самых негативных эффектов предпринимае-

мых реформаторских усилий. Существенное уве-

личение нагрузки, в первую очередь на личный 

состав территориальных органов внутренних дел 

на районном уровне субъектов, связывается опро-

шенными с произошедшим за период переатте-

стации сокращением численности сотрудников, 

при одновременном, год от года увеличиваю-

щимся числом задач и функций, возлагаемых на 

подразделения органов внутренних дел. А это, в 

свою очередь, вызывает тоже увеличивающийся 

отток нежелающих продолжать в таких условиях 

службу в органах сотрудников полиции.  

Весьма серьезной проблемой, по мнению 

опрошенных экспертов, стало привлечение со-

трудников полиции к выполнению задач, напря-

мую не связанных с их служебными обязанно-

стями (например, участие даже оперативного со-

става, личного состава спецподразделений в бес-

конечных рейдах, патрулировании, проверках 

паспортного режима и т.п. мероприятиях). В ре-

зультате имеет место не только значительное уве-

личение нагрузки на сотрудников, но и формиро-

вание серьезного недовольства неотрегулирован-

ными проблемами с организацией выплат за уча-

стие в таких мероприятиях, да еще и на фоне не-

высокого уровня вообще оплаты службы сотруд-

ников полиции. Особенно сложной, по мнению 

экспертов, представляется такая ситуация в круп-

ных городах и мегаполисах, где зарплата поли-

цейских выглядит совершенно неконкурентной 

по сравнению с «гражданскими» профессиями, а 

риск и нагрузки – существенно выше. 

Результатом наличия этих и возникнове-

ния новых системных проблем при реорганиза-

ции деятельности полиции, как отмечали респон-

денты, является появление у них закономерных 

представлений о значительном расхождении заяв-

ляемых, декларируемых целей и задач преобразо-

ваний деятельности полиции с реальными резуль-

татами реформаторских усилий и реальным со-

стоянием подразделений и служб органов внут-

ренних дел. По сути, утверждают многие опро-

шенные эксперты, все свелось к смене названия 

милиции в полицию, изменению формы одежды, 

да избавлению от неугодных сотрудников, при 

практически не изменившемся содержании соб-

ственно деятельности. «Цели переименования 

милиции в полицию, смены форменного обмун-

дирования, названий подразделений, штатного 

построения ОВД непонятны. Никакого влияния 

на состояние оперативной обстановки они не ока-

зали. Что дал этот бесполезный ребрендинг, 

кроме затраченных бюджетных денежных 

средств на его проведение, в профессиональном 

плане?» 

Еще одним негативным последствием 

сложившейся ситуации вокруг реформы МВД, по 

их мнению, стало формирование устойчивых сте-

реотипов о том, что реформа носила и носит по-

ловинчатый характер, и многие ожидаемые со-

трудниками ОВД действия государство так и не 

сделало. 

Что касается уже ранее обозначенной про-

блемы роста бюрократизации деятельности поли-

ции, то при конкретизации своего отношения к 

системе управления органами внутренних дел ре-

спонденты обратили внимание на следующие 

проблемные аспекты нынешней системы управ-

ления МВД: 

- неимоверно выросший документообо-

рот, несмотря на предпринимаемые попытки пе-

рехода на электронные формы его ведения (во 

многих подразделениях и службах отмечается па-

раллельное существование двух форм ведения од-

новременно);  

- продолжающееся увеличение различ-

ного рода проверяющих управленческих струк-

тур, а также количества разнообразных проверок. 
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Проверки эти сопровождаются значительным от-

влечением сотрудников проверяемых подразде-

лений и служб от непосредственных обязанно-

стей и «наказанием не очень-то виновных и поощ-

рением не очень-то отличившихся»; 

- значительная оторванность содержания 

распорядительных документов управленческого 

аппарата министерства и территориальных орга-

нов управления органами внутренних дел от ре-

ального состояния оперативной обстановки «на 

земле». Широко представлена в этих документах 

практика замены продуманных, выверенных 

управленческих решений конкретных задач на не-

содержательные и ни к чему не обязывающие де-

кларации: «обеспечить неуклонный рост…», 

«направить все усилия…», «расширить прак-

тику…», «принять неотложные и исчерпывающие 

меры…» и т.п.  

Заслуживают отдельного внимания мне-

ния опрошенных экспертов по поводу сложив-

шейся практики рассмотрения предложений тер-

риториальных органов управления к руководству 

МВД по поводу совершенствования деятельности 

различных подразделений и служб органов внут-

ренних дел. Такого рода рассмотрение сопровож-

дается сложной и зачастую мало целесообразной 

и обязательной процедурой прохождения огром-

ного числа согласований с руководством самых 

различных структур, порой совершенно не имею-

щих никакого отношения к рассматриваемой про-

блеме, а иногда и вовсе не имеющей даже фор-

мального допуска к рассмотрению материала, не 

влияющих (а зачастую и не имеющих возможно-

сти влиять) на суть и содержание предложений. 

Помимо простого раздражения у сотрудников от 

этого хождения по кабинетам, это способствует 

формированию серьёзного отчуждения различ-

ных управленческих структур, сотрудников поли-

ции от центрального аппарата, безразличия к ре-

зультатам деятельности, отбивает стремление к 

инициативности и участию в преображении об-

лика полиции. По мнению некоторых участников 

исследования, такая организация обратной связи 

центрального аппарата и территориальных орга-

нов управления, сотрудников полиции является 

серьезной угрозой для качественного выполнения 

органами внутренних дел своих общественно-

значимых функций. 

Как показало проведенное исследование, 

отношение к перспективам использования потен-

циала социологических исследований в управлен-

ческой среде органов внутренних дел весьма 

сдержанное. Некоторые респонденты демонстри-

руют наличие у них определенных клиширован-

ных суждений, мало основанных на достоверном 

знании, относительно как слабого, по их мнению, 

потенциала использования социологических ис-

следований и их результатов относительно дея-

тельности органов внутренних дел и ее реформи-

рования. Кроме того, ими отмечается и наличие 

большого числа трудностей и ограничений на 

пути возможного задействования потенциала эм-

пирических социологических исследований в 

ОВД, начиная от организационно-штатных про-

блем с интеграцией социологических структур в 

систему управления, заканчивая проблемами за-

крытости и ограниченности доступа ко многим 

структурным подразделениям и службам органов 

внутренних дел и их деятельности.  

Респонденты отмечали скорее скептиче-

ское отношение к потенциалу применения социо-

логических исследований деятельности полиции 

при осторожном признание и возможных пер-

спектив для этого. Можно даже утверждать, что 

большинство участников исследования пози-

тивно или скорее позитивно воспринимают это 

как неплохую перспективу, особенно в целях мо-

ниторинга общественного мнения как объектив-

ной оценки эффективности деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел и управленческой 

системы.  

Не отрицая общепринятых оценок важно-

сти и необходимости социологических исследо-

ваний в жизнедеятельности общества и системы 

государственного управления, часть экспертов 

отмечает наличие такой серьезной проблемы при 

проведении социологических исследований в ор-

ганах внутренних дел, как использование полу-

ченных результатов. Высказываются опасения 

как не вполне адекватных оценок полученных ре-

зультатов руководством ОВД, так и вполне себе 

возможным игнорированием полученной инфор-

мации. «К сожалению, у нас в системе они часто 

просто исчезают, о них благополучно забывают». 

Серьезный потенциал социологических 

исследований в практике управления МВД ви-

дится респондентам в том, что «они позволяют 

выйти за рамки бюрократического видения ситу-

ации и привлечь различные объективные источ-

ники информации. Важное значение имеет изуче-

ние мнений разных групп населения о работе по-

лиции – это тоже важно. Основной проблемой яв-

ляется реализация этого в повседневной работе 

МВД» [8]. 

Анализ полученных в ходе проведения 

глубинных интервью с руководителями террито-

риальных органов внутренних дел материалов 
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позволяет сделать некоторые обобщения и вы-

воды и, прежде всего о том, что состояние си-

стемы управления деятельностью органов внут-

ренних дел выступает одним из серьезных пока-

зателей низкой эффективности функционирова-

ния полиции. Просчеты как организационного, 

так и содержательного плана в построении и 

функционировании системы управления ОВД во 

многом тормозят проведение реформирования 

полиции как одного из важных социальных ин-

ститутов, обеспечивающих стабильность и право-

порядок в обществе. Достаточно действенным, по 

мнению многих экспертов, инструментом каче-

ственных преобразований системы управления 

ОВД могло бы стать активное использование со-

циологических исследований, получение своевре-

менной, качественной и достаточно объективной 

информации о состоянии дел в подчиненных под-

разделениях и службах. Использование этого по-

тенциала сталкивается с проблемами внутреннего 

неприятия руководящего состава новаций в си-

стеме управления, желанием сохранения неиз-

менности своего положения, статуса и понима-

нием ими того, что результаты социологических 

исследований вполне могут привести к необходи-

мости серьезных перемен и выходу их из «зоны 

комфорта». 

Отсюда вытекает и традиционное объяс-

нение многими представителями руководящего 

аппарата МВД невозможности или ограниченно-

сти применения социологических методов иссле-

дования деятельности полиции – закрытость и 

специфический характер деятельности ОВД, 

необходимость обеспечения информационной 

безопасности как основания для отказа в проведе-

нии комплексных социологических исследова-

ний. 

Заключение. 

Анализ потенциала качественной методо-

логии эмпирических социологических исследова-

ний (на примере метода глубинных интервью) как 

инструмента диагностики системы управления 

органами внутренних дел показал, что в данном 

направлении имеются серьезные перспективы.  

Применение метода глубинных интервью 

для работы с руководящим составом УВД Крас-

нодарского края позволило верифицировать по-

лученную ранее информацию о наличии противо-

речия между официальной представляемыми от-

четами и докладами и теми данными, что были 

выявлены в ходе проведенного исследования. Ос-

новная проблема в настоящее время видится в со-

хранении устойчивых институциональных прак-

тик управления на формальном уровне (сохране-

ние «палочной системы» при оценке работы по-

лицейских) и неформальном уровне (благодаря 

которому реализуются практики превышения 

должностных полномочий). Эксперты, занимаю-

щие руководящие должности в органах внутрен-

них дел, видят корень проблемы торможения ре-

формы в подмене объективной реальности от-

четно-документальной и усилении бюрократиче-

ской нагрузки. 

Такие данные сложно получить от респон-

дентов в ходе количественного социологического 

исследования. Именно поэтому глубокий анализ в 

доверительной обстановке при использовании 

специальных методик и техник дал возможность 

получить развернутые откровенные ответы руко-

водящих сотрудников органов внутренних дел. В 

этой связи правомерно сделать вывод о том, что 

глубинные интервью (особенно при взаимодей-

ствии со сложными объектами) имеют серьезный 

потенциал в системе социологической диагно-

стики деятельности полиции. Основной сложно-

стью в настоящее время выступает необходи-

мость наличия высокой квалификации у модера-

тора (интервьюера) при реализации данного ме-

тода, а также важность достижения определенной 

открытости полиции для применения качествен-

ных методов.  

Кроме того, необходимо обратить внима-

ние на сложность интерпретации результатов глу-

бинных интервью руководящих сотрудников по-

лиции, а также обеспечения конфиденциальности 

при необходимости ведения аудио– видеозаписи. 

В этом проявляются слабые места метода глубин-

ного интервью применительно к полиции. Слож-

ность представляют и имеющиеся у руководя-

щего состава стереотипы относительно недостат-

ков качественных методов, в том числе и глубин-

ного интервью. Однако данные сложности пред-

ставляются вполне решаемыми. 
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