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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 
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закрепить соответствующие основания возможности указанных субъектов по регулированию общественных отношений 
внутри метавселенной.

Пространственные пределы государственного суверенитета также могут претерпеть изменения. Уже сегодня вопро-
сы обеспечения информационного суверенитета страны выходят за пределы ее государственной границы. При этом без 
государственного регулирования в сфере национального сегмента сети Интернет не обходится практически ни одна страна 
при обеспечении защиты национальных интересов и ограничении распространения нежелательной информации. В условиях 
развития метавселенной такое регулирование должно выйти на конституционный уровень, закрепив не только реальные, но 
и виртуально-пространственные границы юрисдикции государства.

Валютно-кредитная система государства в условиях метавселенной также должна будет трансформироваться. Зачатки 
такой трансформации видны уже сегодня на примере бурного развития криптовалют и майнингового бума. При этом может 
сложиться ситуация, когда популярность криптовалюты в обществе вырастет настолько, что она подменит собой националь-
ную валюту государства, особенно в условиях описываемой метавселенной. 

Таким образом, на приведенных примерах можно увидеть, что существующие тенденции развития цифровых техноло-
гий могут привести к кардинальной трансформации ключевых сфер, составляющих основы общественного и конституцион-
ного строя государства. Представленные изменения, конечно же, произойдут не сразу. Потребуется значительный прорыв 
в соответствующих технологиях. Однако с учетом экспоненциального развития технического прогресса в последние деся-
тилетия данный скачок может произойти очень скоро, что послужит своего рода Большим взрывом, порождающим новую 
метавселенную в цифровом пространстве. Задача современной правовой науки состоит в том, чтобы успеть спрогнозировать 
новые векторы правового регулирования складывающихся общественных отношений и подготовить на концептуальном уров-
не правовую систему государства к существованию в условиях цифровой метавселенной. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ АНТРОПОЛОГО-ПРАВОВОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что эффективность правового регулирования общественных отноше-

ний связана не только с качеством законодательства, но и с уровнем правового сознания граждан и общества в целом, кото-
рым это законодательство адресуется. Формирование социального и правового государства в Республике Беларусь зависит 
не только от качества системы права, но и от развития правового сознания населения. Высокий уровень правового сознания 
граждан служит условием развития самого государства, юридическая легитимность государственно-властной деятельности 
которого выступает стимулом для совершенствования его работы и способствует повышению правовой культуры государ-
ственных служащих, а также обеспечению правопорядка, недопущению совершения противоправных деяний.

Особую значимость формирование правового сознания приобрело в последние десятилетия, когда развитие инфор-
мационно-коммуникационных технологий вызвало определенные сложности для эффективного государственно-правового воз-
действия на формирование правосознания населения. Дело в том, что информационно-коммуникационные технологии позволи-
ли создать множество каналов социальной коммуникации, что привело в увеличению количества субъектов формирования пра-
вовых взглядов, представлений, переживаний, оценок, настроений, чувств. Однако одновременно с этим в обществе возникла 
проблема формирования правового сознания, обеспечивающего правомерное поведение граждан, прежде всего в части защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных посягательств. Приобрела важное значение и проблема форми-
рования правового сознания в условиях реализации юридической ответственности, ведь с этим связаны равновесное состояние 
общества, эффективность права и недопустимость повторного совершения правонарушений. Значимость этих и других вопро-
сов на государственном уровне подтверждает, например, принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
24 февраля 2021 г. № 107, которым утвержден План мероприятий по правовому просвещению граждан в 2021–2025 годах, где 
основное внимание уделяется повышению уровня правового сознания и правовой культуры граждан.

В юридической науке как в советский, так и в постсоветский период формированию правового сознания уделялось до-
статочное внимание. Однако современный этап развития общества и государства требует дальнейшего развития основных 
положений теории правового сознания на основании как традиционных, так и новых методологических подходов в право-
ведении. В последнее десятилетие наиболее востребованными являются подходы, связанные с повышенным вниманием к 
человеку, действующему в правовой реальности. В этой связи необходима дальнейшая разработка методологических подхо-
дов традиционной общеправовой теории относительно правового сознания, выражающаяся в совершенствовании представ-
лений о структуре правового сознания, уточнении его функций, классификации и пр. Акцентировать внимание на реальных 
основаниях, которые обусловливают правомерное либо противоправное поведение человека, в сфере правового сознания 
позволяет антрополого-правовой подход. Он дает возможность обратиться к исследованию индивидуального правового со-
знания не только на основе использования традиционной общетеоретической категории «субъект права», но и на основе 
понятия развивающейся и формирующейся личности, обладающей правосознанием и воспринимающей правовые ценности 
конкретного социума. При этом антрополого-правовой подход выступает в качестве дополнительного методологического ин-
струментария по отношению к традиционному формально-юридическому и иным методам правового познания. Он направлен 
на дальнейшую разработку и усовершенствование теории правового сознания за счет рассмотрения правовой реальности, 
складывающейся из нормативного и антрополого-правового уровней. 


