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Аннотация: Статья посвящена вопросу взаимосвязи 

конституционных и уголовно-правовых принципов. В условиях современной 

правовой практики достаточно часто стал подниматься вопрос о 

возвращении такого уголовно – правового принципа, как принцип объективной 

истины. 

Проблема установления объективной истины при делопроизводстве, 

как никогда актуальна. Принцип объективной истины означает 

соответствие действительности установленных по уголовному делу 

обстоятельств, имеющих большую значимость при разработке дела. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of the relationship between 

constitutional and criminal law principles. In the conditions of modern legal 

practice, the question of the return of such a criminal law principle as the principle 

of objective truth has often been raised. 

The problem of establishing objective truth in office work is more relevant 

than ever. The principle of objective truth means compliance with the validity of the 



circumstances established in the criminal case, which are of great importance in the 

development of the case. 
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Российское право представляет из себя строгую иерархию, верхушку 

которой занимает конституционное права и Конституция РФ. Конституция РФ 

является основополагающим документом, на основе которого основываются 

другие отрасли права, закрепляют свои принципы. Таким образом, уголовное 

право дублирует основные принципы, указанные в Конституции РФ, но 

приспосабливает их под свой круг опросов, дополняя при этом данный 

перечень принципов новыми, не противоречащими Конституции РФ.  

Если сравнивать количество конституционных и уголовно – правовых 

принципов, а так же обозначить их характер, то основные конституционные 

принципы включают в себя: приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

народовластие (демократию), разделение властей и иные принципы; 

правового государства; равенство перед законом и судом; свободу 

экономической деятельности; единство экономического пространства; 

неприкосновенность частной собственности и свободу договора; 

идеологическое и политическое многообразие; светский характер государства; 

равноправие субъектов РФ. 

Уголовное право закрепляет следующие уголовно – правовые 

принципы: принцип законности; принцип равенства граждан перед законом; 

принцип вины; принцип справедливости; принцип гуманизма.1 

Стоит отметить тот факт, что конституционные принципы обширны, 

они закрепляют положения, которые касаются всех сфер государства, в свою 

очередь уголовно – правовые принципы действуют в рамках уголовного права 

и основаны на Конституции РФ. Таким образом, уголовно – правовые 

принципы расширяют конституционные принципы, касающиеся прав и 

 
1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. – С.25. 
 



свобод человека, правового государства, равенства всех граждан перед 

законом, а так же дополняют их принципами, затрагивающими деятельность в 

области уголовного права. 

Становление системы уголовно – правовых принципов России своей 

историей уходит вглубь веков. Первыми, письменными документами, которые 

бы закрепляли правовые нормы, в дальнейшем ставшие основой для 

формирования уголовно – правовых принципов, стали договоры Руси с 

Византией. Взаимодействие данных государств, было достаточно активным, в 

данный исторический период Византия являлась центром мира, во всех 

смыслах, что в дальнейшем отразилось не только на культурном, 

экономическом, но и на правовом развитии Руси. 

В 1985 происходит формирование будущих принципов уголовного 

права, которые будут закреплены в уголовном кодексе 1996 года. Активное 

развитие уголовно – правовых принципов начинается в 1991 году, связано это 

с развалом СССР, новая Россия активно заимствует зарубежный опыт и 

перенимает принципы международного права. В 1993 году всенародным 

референдумом принимается Конституция РФ, что приводит к необходимости 

внесение значимых изменений в других отраслях права. Так при принятии 

уголовного кодекса РФ 1996 года были убраны статьи, противоречащие 

принципам демократического государства. Происходит формирование и 

закрепление таких принципов, как: принцип законности, принцип вины, 

принцип справедливости, принцип гуманизма. В Российской Федерации права 

и свободы человека и гражданина занимают особое место, они являются 

высшей ценностью, которая находятся под особой охраной. Так, круг 

основных прав и свобод достаточно обширен, он затрагивает не только не 

отчуждаемость прав и свобод человека и гражданина, а так же признает их 

наличие за каждым субъектом административного права с момента рождения. 

Законодатель справедливо закрепляет тот факт, что права и свободы человека 



и гражданина являются его неотъемлемой частью, которая находится под 

охраной государства и составляет основу статуса личности.2 

Иерархия отечественного права, безусловно, является положительной, 

такое устройство позволяет эффективно применять нормы закона, а так же 

уменьшать количество правовых коллизий, однако определенный процент 

коллизий все ровно остается. Так, в Постановлении КС от 21 мая 2013 г. N 10-

П по делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 

443 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации было указано, 

что "определение оснований и условий применения принудительных мер 

медицинского характера к лицам, совершившим в состоянии невменяемости 

деяния, запрещенные уголовным законом, находится в сфере уголовно-

правового регулирования и уголовно-правовых отношений".  

Из изложенной правовой позиции логически следует, что основания и 

цели применения принудительных мер медицинского характера за 

совершение запрещенных уголовным законом деяний, виды таких мер, 

продление, изменение и прекращение их применения (статьи 21, 97-102 УК), 

должны быть согласованы и соответствующие положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом КС РФ отмечает, что неправильное применение положений 

Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

неправильная квалификация судом фактически совершенного обвиняемым 

деяния, а потому неверное установление основания уголовной 

ответственности и назначения наказания (хотя и в пределах санкции 

примененной статьи) влекут вынесение неправосудного приговора, что 

недопустимо в правовом государстве, императивом которого является 

верховенство права, и снижает авторитет суда и доверие к нему как органу 

правосудия. 

 
2 Российское уголовное право. Общая и Особенная часть: учебник / под ред. В.К. Дуюнова. – 5-е изд. М. 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. –С.15. 
 



Приведенные правовые установки КС РФ противоречат принципу 

состязательности  сторон уголовного процесса, что ведет к нарушению 

конституционных принципов, связанных с судопроизводством. Проблемным 

вопросом является так же и частный отказ судей в принятии доводов стороны 

обвинения, что так же нарушает конституционные принципы, а следовательно 

и принципы уголовно – правовые.  

Таким образом, проблемы соотношения уголовно – правовых и 

конституционных принципов заключаются в том, что данные принципы 

охватывают разные сферы права. Зачастую при делопроизводстве невозможно 

применить конституционный принцип в чистом виде, потому что он не 

охватывает все обстоятельства дела, на помощь приходят похожие по 

содержанию уголовно – правовые принципы, однако принцип запрета 

аналогии закона ставит крест на разрешении дела, данные условия приводят к 

появлению правовой коллизии.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

уголовно – правовые и конституционные принципы взаимосвязаны. 

Конституционные принципы охватывают более широкий круг вопросов, 

которые касаются устройства государства, прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Уголовно – правовые принципы основаны на 

Конституции РФ, учитывают и расширяют конституционные принципы.  

Уголовно – правовые и конституционные принципы имеют общие 

сходства в области прав и свобод человека. Между данными отраслями права 

в области принципов есть прямые аналогии, например и так и там можно 

встретить принцип равенства граждан перед законом. 
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