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обеспечения национальных интересов в миграционной сфере при осуществлении внутренней и внешней политики. Мигра-
ционный суверенитет содержательно предполагает необходимость согласованной деятельности государства по исполнению 
своих международных обязательств, а также формированию и реализации внутригосударственного миграционного законода-
тельства, отражающего социально-культурные, экономические, политические, демографические ценности и интересы бело-
русского общества и государства в условиях конституционного признания права граждан и иностранцев на свободное пере-
движение, выбор места пребывания и жительства.

УДК 351.74

С.А. Семенова 

ФОРМИРОВАНИЕ СЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Прогрессивные реформы 60–70-х гг. XIX в. в Российской империи, в число которых входят крестьянская, судебная и др., 

существенно изменили социально-экономическую, культурную ситуацию в стране. Большой приток населения в города, став-
ший преимущественно следствием отмены крепостного права, изменение привычного уклада жизни привели к ухудшению 
криминогенной ситуации и увеличению числа общеуголовных преступлений. К началу XX в. их количество возросло более 
чем в два раза. Преступность росла быстрыми темпами, однако из-за плохо организованной розыскной работы почти четвер-
тая часть следствий по уголовным делам прекращалась.

В докладной записке императору, составленной начальником полиции Санкт-Петербурга генерал-лейтенантом Ф.Ф. Тре-
повым в 1866 г., были разъяснены причины ухудшения криминогенной ситуации и обосновано создание специального под-
разделения для проведения розыскных работ. В результате в этом же году в столице была учреждена канцелярия сыскной 
полиции, в штат которой входили начальник сыскной полиции, четыре чиновника для поручений, двенадцать полицейских 
надзирателей, один архивариус и делопроизводитель, два помощника делопроизводителя. 

В сыскной полиции сосредоточивались все сведения о совершенных преступлениях, о подозрительных лицах; она да-
вала чинам полиции необходимые указания для принятия мер к предупреждению преступлений, производила розыски по 
преступлениям, отыскивала убийц, разбойников, краденые вещи. В основу организации работы Санкт-Петербургского сыск-
ного отделения был положен территориальный принцип: чиновники по особым поручениям распределялись по полицейским 
частям (отделениям), а полицейские надзиратели – по участкам.

В Москве сыскная полиция была учреждена в 1881 г. Начальник сыскной полиции и чиновники, которые ему подчиня-
лись, находились в полном распоряжении обер-полицмейстера. В середине 80-х гг. XIX в. сыскные отделения начали созда-
ваться и в других крупных городах империи. 

В марте 1908 г. по приказу руководителя Департамента полиции М.И. Трусевича был образован Отдел уголовно-сыскной 
части, т. е. 8-е делопроизводство Департамента, в задачи которого входило общее наблюдение за деятельностью сыскных 
отделений в империи, руководство формированием новых отделений, снабжение их необходимыми пособиями, регистрация 
преступности, издание инструкций и циркуляров, регламентирующих деятельность сыскной полиции. В структуру 8-го дело-
производства вошло Центральное регистрационное бюро. Оно осуществляло сбор информации об особо опасных преступни-
ках, составление справок о них, производило установление личности и т. д. Помимо наблюдения за розыскной деятельностью 
на местах 8-е делопроизводство должно было устанавливать связь с иностранными полицейскими органами, организовывать 
подготовку кадров и т. д. Однако 8-е делопроизводство так и не стало центральным органом, руководящим сыскными подраз-
делениями на территории всей Российской империи и организующим их деятельность. 

6 июля 1908 г. был издан Закон «Об организации сыскной части», в соответствии с которым в составе полицейских 
управлений городов создавались 89 сыскных отделений «четырех разрядов для производства розыска по делам общеуго-
ловного характера в уездах и городах». Сыскные отделения первого разряда были созданы в трех городах: Киеве, Харькове, 
Тифлисе. Сыскные части второго разряда учреждались в городах с населением от 90 до 190 тыс. человек, третьего разряда – 
в городах с населением 35–90 тыс. человек, четвертого разряда – в городах с населением менее 35 тыс. человек. Позднее на 
основании новых законодательных актов был создан еще ряд сыскных отделений в империи. На них были возложены «все 
права и обязанности, согласно Судебным Уставам и другим действующим по сему предмету узаконениям, присвоенные ныне 
полиции по исследованию преступных деяний».

Наиболее подробно деятельность сыскных подразделений регламентировалась Инструкцией чинам сыскных отделений 
от 9 августа 1910 г., в соответствии с которой одним из главных принципов организации работы сыскных отделений была 
специализация сотрудников в раскрытии преступлений и розыске преступников. Весь личный состав сыскных подразделений 
распределялся на три группы, которые образовывали отряды, подчиняющиеся начальнику отделения по одной категории 
преступлений. В соответствии с Инструкцией были выделены три категории преступлений: убийства, разбои, грабежи и под-
жоги; кражи и создание профессиональных воровских организаций; мошенничество, подлог, обман, фальшивомонетниче-
ство, подделка документов, контрабанда и незаконная торговля людьми и т. п.

Если позволял штат чиновников сыскных подразделений, создавался четвертый отряд, или, как его называли, летучий, 
для несения дежурств и патрулирования в наиболее популярных и людных местах.

Несмотря на предпринятые меры, которые благотворно сказались в целом на результатах деятельности полицейских 
органов по раскрытию и предупреждению преступлений, все же существовали проблемы, которые негативно влияли на ра-
боту сыскных подразделений.
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Одной из таких проблем был изолированный характер организации их деятельности. Сыскные подразделения сосре-
доточивались, как правило, в губернских городах и практически не взаимодействовали с полицейскими органами на уровне 
уездов и других губерний. Это усложняло их работу, например, в случаях розыска и задержания так называемых гастролеров, 
совершающих преступления в разных губерниях, городах и уездах.

Еще одной проблемой являлась недостаточная профессиональная подготовка сотрудников сыскных подразделений. 
Первоначальные сведения о розыскной деятельности могли получить лишь начальники сыскных отделений на организованных 
для них по указанию П.А. Столыпина в 1908 г. специальных курсах. Специальная подготовка остальных чинов сыскной полиции 
проводилась непосредственно в сыскных отделениях под руководством начальников. Однако, как отмечалось в документах 
того времени, на это у служащих сыскных подразделений ввиду большой загруженности по работе времени было мало.

Таким образом, можно отметить, что в начале XX в. в Российской империи в целях повышения эффективности деятель-
ности полиции, направленной на борьбу с преступностью и ее предупреждение, были созданы органы, непосредственно 
осуществляющие розыскную деятельность. Однако порядок организации сыскных подразделений и методы их работы нуж-
дались в совершенствовании.
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МЕТАВСЕЛЕННАЯ КАК ОБЪЕКТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
28 октября 2021 г. компания Facebook, оператор одноименной крупнейшей социальной сети, объявила о ребрендин-

ге и смене наименования на Meta. По мнению большинства экспертов, это связано с новым глобальным информационно-
коммуникационным проектом под названием «Метавселенная», который был анонсирован компанией в июне 2021 г. 

Реальное воплощение данной концепции предусматривает создание на базе существующих интернет-технологий гло-
бальной информационной среды с широким использованием дополненной и виртуальной реальности. Важной особенностью 
метавселенной станет возможность взаимодействия людей, которые находятся в разных местах реального мира, но благода-
ря технологиям дополненной или виртуальной реальности будут ощущать себя вблизи друг от друга, как бы взаимодействуя 
в единой реальности.

Таким образом, метавселенная будет являться суммой всех миров, как виртуальных, так и реального. Очевидно, что 
ее создание невозможно без технологических приспособлений, более совершенных, чем обычный компьютер. В настоящее 
время вершиной развития таких устройств являются шлемы виртуальной реальности, способные обеспечить довольно вы-
сокий уровень погружения в виртуальный мир (к слову, компания Meta является разработчиком одной из самых успешных 
моделей такого шлема – Oculus Quest 2).

Следующим шагом, по мнению владельца компании М. Цукерберга, станет создание реалистичных 3D-моделей пользо-
вателей, которые должны в реальном времени повторять все движения их владельцев. Идея состоит в том, чтобы позволить 
людям создавать настраиваемые цифровые версии самих себя, способные посещать мероприятия или ходить на работу. Для 
того чтобы считывать движения в реальном времени, компания собирается использовать электромиографию, или ЭМГ. Это 
поможет превратить сигналы, которые мозг посылает, например, руке, в компьютерные команды. 

В этом смысле полагаем возможным согласиться с одним из ведущих венчурных инвесторов М. Боллом в том, что 
«речь идет не просто о новом продукте, а о вере в возможность существования человечества на принципиально новом уров-
не». По его мнению, ключевыми характеристиками метавселенной станут следующие моменты: объединение физического 
и виртуального миров; общие законы метавселенной для всех ее частей вне зависимости от того, какая именно компания 
ее создала и ею управляет; полноценная экономика, общая для реальной и виртуальной части метавселенной; функциональ-
ная совместимость виртуального и реального мира – возможность расплачиваться одной валютой, переносить свои покупки 
и аватары в разные системы и т. д.

На наш взгляд, в описанных условиях значительно актуализируется роль правовой футурологии – науки, способной 
спрогнозировать направления трансформации права на уровне фундаментальных принципов правового регулирования но-
вого уклада общественных отношений, определить потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться общество в 
условиях существования метавселенной. 

При этом становится очевидным, что на первое место по значимости выходит отрасль конституционного права, которая 
должна будет определить главные принципы и правила построения отношений между классическими субъектами отношений 
(человек, общество и государство) и ранее неизвестными (цифровой аватар – копия человека и метавселенная как среда его 
существования).

Необходимость такого регулирования прослеживается уже сейчас, когда в условиях цифровизации трансформиру-
ются фундаментальные правовые понятия: суверенитет, статус личности, права человека. В частности, такие класси-
ческие компоненты государственного суверенитета, как государственная власть, территория государства и ее границы, 
валютно-кредитная система, в условиях развития метавселенной могут в корне поменять свою природу и подходы к 
конституционному закреплению.

Говоря о конституционализации государственной власти в описываемых условиях, нам придется столкнуться с не-
обходимостью легитимизации властных полномочий новых субъектов, владеющих вычислительными ресурсами и обес-
печивающих функционирование метавселенной. Таким образом, конституционному праву потребуется найти источники и 


