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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблематики 

теоретических подходов к содержанию принципа конституционализма. В работе 
представлены подходы и обоснования к пониманию понятия «принцип права», а 
также содержится авторская попытка определения места принципа 
конституционализма в теории уголовного права. 

Abstract: The article is devoted to the study of the problems of theoretical 
approaches to the content of the principle of constitutionalism. The paper presents 
approaches and justifications for understanding the concept of "principle of law", and 
also contains the author's attempt to determine the place of the principle of 
constitutionalism in the theory of criminal law. 
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Современная теория уголовного права, как и теория права, имеет 

достаточно обширный арсенал понятий, однако такое «изобилие» таит в себе 
определенные сложности, в частности, когда исследователи, теоретики права 
стремятся оставить, что называется, «свой след в науке», конструируя авторский 
понятийный аппарат. Вместе с тем, подобные авторские поиски вполне способны 
указать на имеющиеся пробелы законодательства. В этой связи свое 
исследование мы проводим, исходя из идеи универсальности ряда терминов и 
понятий теории права. 

Традиционно термин «конституционализм» рассматривался в теории и 
истории государства и права во взаимосвязи с понятием «правовое 
государство»71. Особое место отведено конституционализму в теории 
конституционного права, где он рассматривается как обобщающая характеристика 
устройства государств, имеющих конституции. Отметим также, что четкого его 
определения не существует ни в российском научном обороте, ни в зарубежном, 
присутствуют в основном описательные характеристики.  
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Вместе с тем, отдельные авторы предпринимают попытки 
сформулировать научное определение на основе историко-правовых традиций и 
опыта государственного строительства. В частности, в этой связи считаем 
интересным и многогранным авторское видение вопроса у Н.В. Мамитовой: 
«Конституционализм, полагает автор…, – это система правовых идей, взглядов, 
традиций, и институтов, определяющих общественный и государственный строй, 
закрепляющий отношения власти, государства и личности, порождаемые 
конституционным опытом различных исторических стадий развития государства и 
общества и выраженные в нормах, обычаях и правовом сознании этого общества. 
Это система представлений, определяющая границы активности государства и его 
органов в регулировании различных сфер общественной жизни»72. 

В реалиях сегодняшнего дня исследование этой проблематики 
приобретают особую остроту с позиций норм международного права, когда 
национальные системы права вступают в конфликт с агрессивными экономико-
правовыми условиями, с современным миропорядком, в целом. Так, например, 
Б.С. Эбзеев в работе «Современный конституционализм и глобализация…» четко 
констатирует, что «…либо суверенные государства вполне вписываются в 
процессы глобализации и сохраняют контроль над своими национальными 
богатствами, либо суверенитет объявляется реликтом прошлого и оказывается на 
свалке политической истории», при этом автор отмечает, что для 
«глобализирующегося мира в его правовом развитии характерны два 
взаимосвязанных встречных процесса: интернационализация 
внутригосударственного регулирования, особенно в гуманитарной сфере, а также 
в сферах торговли, транспорта и т.д., и вполне отчетливо проявляющаяся 
тенденция конституционализации международных отношений»73. 

Еще одной, часто встречающейся, характеристикой обладает 
конституционализм – это необходимость признания прав человека, это 
своеобразная система норм, институтов и социальной практики гарантий 
реализации этих прав в современном обществе.  

Анализируя общие положения Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), 
видим, что в перечне задач Закона закреплена охрана прав и свобод человека и 
гражданина, «усиленная» положениями ст. 7 УК РФ, определяющими, что 
уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека. Институт 
безопасности человека, в свою очередь, без должного закрепления в правовой 
системе государства не работает. Поэтому можно говорить о том, что наличие 
Конституции с утвержденными (зафиксированными/прописанными) институтами 
прав, свобод и гарантий человека и гражданина есть формальная теоретико-
правовая основа конституционализма в РФ, которая может быть охарактеризована 
как определенная политическая практика, реализуемая в соответствии с 
установленными принципами, в том числе государственного регулирования.  

Таким образом, усиливающаяся тенденция гуманизации уголовного 
законодательства России способствует, на наш взгляд, «вживлению» в теорию 
уголовного права проблематики конституционализма, как одного из принципов.  

Здесь сразу отметим, что сегодня и единого однозначного понятия 
«принципы права» не существует, более того продолжается научная полемика в 
отношении и сущности, классификации и системы принципов права. Сегодня 
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можно обозначить три основных направления, по мнению Д.А. Смирнова74, в 
понимании принципов права: широкое, нормативное и доктринальное.  

Не полемизируя по вопросу определения подходов к изучению 
проблематики принципов права, сформулируем авторскую позицию по тематике 
нашего исследования, исходя из, во-первых, того, что доктринальное понимание 
принципов права не относится к российской правовой системе, исходя из того, что 
в системе российского уголовного права принципы являются не просто идейными 
началами, они носят императивный характер. Пример: согласно п.1 ст. 3 УК РФ 
«преступность деяния, а также его наказуемость … определяются…» законом, а 
п.1 ст. 5 УК РФ закрепил норму о том, что лицо подлежит уголовной 
ответственности только в случае установления его вины. 

Говоря о широком понимании принципов права, отметим, что этот подход 
«грешит» подменой понятий и ориентацией на нормы этики и морали, что само по 
себе искажает сущностный смысл правовой нормы. Поэтому толковать нормы 
права могут только люди, имеющие соответствующую профессиональную (в 
первую очередь – правовую, юридическую) подготовку и высокий уровень 
правосознания. Соответственно, нормативный подход к пониманию принципов 
права, строящийся на их понимании с позиции того, что они общеобязательны, что 
они – принципы – тоже нормы, определяющие и регулирующие общественные 
отношения в определенный исторический период функционирования экономики и 
государства. Более того, только признанные в государстве и закрепленные 
соответствующим легальным способом нормы становятся правом, а значит – 
принципы права должны быть прямо или косвенно закреплены в нормах права. 
Пример: принцип равенства всех перед законом есть в УК РФ и в Основном законе 
страны. 

В этой связи считаем рассмотрение принципа конституционализма в 
качестве одного из общих принципов уголовного права в правовой системе России 
вполне оправданным, исходя из того, что это так называемая система «писанного 
права» с основой в виде Конституции, а также учитывая положение о том, что 
конституционализм предполагает четкое следование нормам конституционного 
законодательства с обязательным признанием институтов прав и свобод человека 
и гражданина, что, как уже отмечалось выше, четко закреплено в общей части 
Уголовного кодекса РФ.   
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