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Введение. Конституцион-
ные реформы последних 

десятилетий, проводившиеся в 
бывших республиках СССР, по-
казали возрастающую роль Кон-
ституции в формировании новой 
правовой системы, в развитии 
демократии, самоуправления и 
правового государства [19, с. 9]. 
И это вполне объяснимо исходя 
из сущности данного правового 
акта.

По нашему мнению [16, с. 
24], Конституция каждой страны 
– это юридическая база всего за-
конодательства, в которой закре-
плены основы экономической, 
социальной и политической ор-
ганизации общества. Конститу-
ция устанавливает механизм го-
сударственной власти и государ-
ственного управления, основные 
права и обязанности граждан. 
Отсюда и значение Конститу-
ции, как Основного Закона госу-
дарства.

Цель статьи. Особое значе-
ние Конституция представляет 
как основа безопасности лично-
сти, и с нашей точки зрения это 
одно из основных миссий основ-
ного закона каждого государ-

ства. Соответственно, далее мы 
предлагаем раскрыть сущность 
и содержание данной гипотезы и 
обосновать нашу позицию.

Для начала, считаем необхо-
димым коротко охарактеризовать 
Конституцию, как основного за-
кона государства. 

В нашей юридической лите-
ратуре Конституция определена 
как «система правовых норм, 
имеющих высшую юридическую 
силу и регулирующих основы 
отношений между человеком и 
обществом, с одной стороны, и 
государством, – с другой, а так-
же основы организации самого 
государства» [11, с. 32-33].

Профессор И. Гучяк утверж-
дает, что Конституция в мате-
риальном смысле предполагает 
набор правил, которые узако-
нивает, институционализирует 
и обеспечивает осуществление 
государственной власти, будучи 
закреплены или нет в конкрет-
ном нормативном акте. Самое 
главное, эти правила должны 
обладать конституционным ха-
рактером, независимо от акта, 
в котором они закреплены [1, с. 
103]. 

По мнению профессора Т. 
Кырнац, в материальном значе-
нии Конституция представляет 
собой комплекс юридических 
правил, независимо от их приро-
ды и формы, предметом которых 
является создание, компетенция, 
функционирование и отношения 
главных государственных орга-
нов между собой и между ними 
и гражданами [21, с. 38].

С точки зрения Е. Денчук, 
«Конституция представляет со-
бой писаный акт, совокупность 
актов или конституционных обы-
чаев, которые, прежде всего, про-
возглашают и гарантируют права 
и свободы человека и граждани-
на, а равно определяют основы 
общественного строя, форму 
правления и территориального 
устройства, основы организации 
центральных и местных органов 
власти, их компетенцию и взаи-
моотношения, государственную 
символику и столицу» [9, с. 29].

В российской литературе, 
считается, что «предмет кон-
ституции – это основы госу-
дарственного строя, политиче-
ская, социально-экономическая 
структура общества. Речь идет 
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о конституционных принципах 
и нормах, регламентирующие 
организацию и осуществление в 
стране государственной власти, 
задачи, которые должна пресле-
довать государственная полити-
ка» [5, с. 77].

Итак, по своей сущности, 
Конституция, в соответствии с 
волей народа, регулирует и за-
крепляет основы конституцион-
ного строя, основы правового по-
ложения человека и гражданина, 
основы организации и деятель-
ности государственных органов, 
основы местного самоуправле-
ния. Другими словами, Консти-
туция закрепляет и регулирует 
наиболее важные отношения для 
общества, государства и отдель-
ного человека (например, формы 
собственности, основные права, 
свободы и обязанности граж-
дан). Всеохватывающий харак-
тер регулирования обществен-
ных отношений проявляется и 
в том, что нормы Конституции 
регулируют права и обязанно-
сти практически всех субъектов 
права: и народа, и государства 
в целом, органов государства, 
органов местного публичного 
управления, общественных ор-
ганизаций, отдельных граждан, а 
также иностранцев и апатридов 
(лиц без гражданства) [14, с. 5].

Особенная роль Конституции 
в каждом государстве зависит и 
от того, что «Конституция есть 
юридический акт (собрание ак-
тов), содержащий систему уста-
новлений, имеющих верховен-
ство в правовой системе облада-
ющих высшей юридической си-
лой» [6, с. 4]. Другими словами, 
содержащиеся в Конституции 
нормы обладают высшей юри-
дической силой, т.е. любые дру-
гие юридические акты должны 
соответствовать Конституции. В 
случае противоречия, действуют 
нормы Конституции. С этой точ-
ки зрения, считается, что Кон-
ституция является источником 
разрешения исключительных 
аспектов неконституционности 
нормативных актов [27, с. 54].

Исходя из этого, Конституция 
обязательна к исполнению всеми 
органами государства, должност-

ными лицами, общественными 
организациями и гражданами на 
всей территории государства [14, 
с. 4]. Конституция занимает осо-
бое главенствующее положение 
в обществе, в его правовой си-
стеме. Деятельность всех госу-
дарственных органов, должност-
ных лиц, подчинена Конститу-
ции. Более того, в демократиче-
ском правовом конституционном 
строе вся государственная дея-
тельность должна быть подчине-
на конституционному контролю 
(проверкой правовых актов по 
их соответствии Конституции) 
и контролю гражданского обще-
ства [15, с. 11]. 

Конституция регулирует наи-
более важные общественные 
отношения, определяет направ-
ления правового регулирования 
социальных связей, закрепляет 
аксиомы государственной и об-
щественной жизни, принципы, 
являющиеся основой правопо-
рядка. Именно Конституция 
устанавливает модели поведе-
ния для больших групп населе-
ния, определяет основы право-
вого статуса представительных, 
исполнительных и судебных 
органов, задавая им демократи-
ческий или антидемократиче-
ский режим функционирования, 
закрепляет основы правового 
статуса гражданина, ограничи-
вает вмешательство государства 
в его жизнь, что имеет большое 
значение для обеспечения прав 
и свобод личности, развития де-
мократических процессов [19, с. 
12]. С этой точки зрения можно 
утверждать, что в определенном 
смысле, Конституция есть выра-
жение основных общечеловече-
ских ценностей, таких как: права 
и свободы человека; верховен-
ство права, справедливость и ра-
венство; демократическое, пра-
вовое и социальное государство; 
разделение властей, парламента-
ризм; рыночная экономика. 

Исходя из того, что консти-
туционные нормы задают тон 
развитию всего отраслевого за-
конодательства национальной 
правовой системы, и ее действие 
распространяется на всех, есть 
основания считать, что Консти-

туция обладает особой социаль-
ной ценностью для общества, 
государства и личности. Это 
вытекает из ее специфики как 
Основного Закона, возможности 
ее влияния на социальные про-
цессы [19, с. 12]. 

В науке конституционного 
права совершенно справедливо 
отмечается, что «современное 
понимание конституции не-
возможно вне признания необ-
ходимости закрепления в ней 
общесоциальных ценностей, 
отечественного и мирового опы-
та демократической правовой 
регламентации организации и 
осуществления государственной 
власти, ограничения его правом 
в целях подчинения государства 
обществу, как первичной и гло-
бальной социальной целостно-
сти» [10, с. 157]. 

Особое внимание заслужива-
ет так называемая демократиче-
ская конституция. В юридиче-
ской литературе подчеркивается, 
что демократичным называется 
такой Основной Закон, который 
закрепляет власть народа и спо-
собы его участия в управлении 
государственными и обществен-
ными делами, провозглашает ши-
рокие права и свободы граждан, 
определяет конкретные формы 
реализации принципа народного 
суверенитета [15, с. 11]. 

Демократические консти-
туции устанавливают связь 
между личностью, обществом 
и государством (личность – это 
свободная, сознательная, само-
стоятельная – составная часть 
гражданского общества; граж-
данское общество – это самоор-
ганизованный народ – подлин-
ный источник и носитель всякой 
власти; государство – это суве-
ренное, демократическое, право-
вое – защитник интересов и прав 
личности и общества). В этом 
плане Конституция выступает 
как своеобразный общественный 
договор между гражданином, 
обществом и государственной 
властью [18, с. 5]. Более того, 
демократическая конституция 
призвана обеспечить регулиро-
вание политического участия 
граждан в осуществлены госу-
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дарственной власти строго в со-
ответствии и с существующими 
международными стандартами. 
Именно такая конституция яв-
ляется инструментом не только 
в руках государства, но и обще-
ства, человека в отстаивании 
своих прав [19, с. 13].

По мнению исследователей, 
демократическая конституция 
призвана выполнять ряд важней-
ших функций, которые в прин-
ципе раскрывают ее сущность и 
социальное назначение, характе-
ризуют основные направления 
ее воздействия на обществен-
ные отношения, отражающие 
особенности конституционных 
норм и институтов [22, с. 33].

C точки зрения В.О. Лучи-
на [22, с. 34-35], юридический 
аспект действия конституции 
проявляется, в основном, в ее 
регулятивных функциях, кото-
рые раскрывают юридические 
возможности Конституции, по-
казывают, как проявляется ее 
специфическое назначение в 
упорядочении общественных 
отношений. Регулятивные функ-
ции выражают основные направ-
ления правового воздействия 
Конституции на общественные 
отношения в целях обеспечения 
их оптимального функциониро-
вания посредством создания им 
соответствующих границ, ра-
мок, закрепления их в качестве 
господствующих, неприкосно-
венных и охраняемых государ-
ством.

К регулятивным функциям 
относятся: учредительная, пра-
вонаделительная, организацион-
ная, ограничительная, охрани-
тельная и функция социально-
нормативной ориентации (про-
граммная) [22, с. 32]. Особое 
значение для нашего исследова-
ния представляют ограничитель-
ная и охранительная функция 
Конституции.

Любому государству, даже 
самому демократическому, при-
суща тенденция злоупотребле-
ния властью. Поэтому общество 
объективно нуждается в Кон-
ституции, как ограничителе го-
сударственной власти. В связи 
с этим, одной из ведущих функ-

ций современной конституции 
является ограничительная [25, с. 
104]. Это функция Конституции 
проявляется в том, что ее нормы 
выполняют роль ограничителя 
необоснованного вмешательства 
государства в частную жизнь 
личности, в вопросы организа-
ции и функционирования обще-
ственных формирований, в том 
числе политических партий, ре-
лигиозных организаций. С этой 
точки зрения, Конституция – акт 
не только государства, но и об-
щества. Ее ценность для обще-
ства заключается, прежде всего, 
в том, что она ограничивает воз-
можность органов государства 
вмешиваться в личную жизнь че-
ловека и гражданина, создает об-
щие модели поведения, которым 
должны следовать и гражданин, 
и государство. Конституция свя-
зывает их взаимными правами и 
обязанностями [19, с. 10].

По мнению Б.С. Эбзеева, 
данная функция проявляется и в 
том, что Конституция призвана 
ограничивать законодательную 
власть в ее законотворчестве, 
ориентируя ее принимать законы 
на основе и в строгом соответ-
ствии с конституционными пред-
писаниями, а не наоборот [26, с. 
14]. То же самое можно сказать и 
об остальных ветвей власти.

Неотъемлемой для демокра-
тической конституции являет-
ся и правозащитная функция 
(основная функция современной 
Конституции [2, с. 168]). С этой 
точки зрения, Конституция пред-
ставляется как своеобразный ка-
талог прав человека и гражда-
нина, который в свою очередь 
базируется на международных 
пактах о правах человека. Это 
функция может быть реализо-
вана в полной мере, если будут 
обеспечены независимость су-
дебной власти, ее высокий авто-
ритет, четкое взаимодействие за-
конодательной, исполнительной, 
судебной ветвей власти, если 
права человека будут в основе 
государственной политики [19, 
с. 11].

Согласно ст.1 ч. (3) Консти-
туции [13]: «Республика Мол-
дова – демократическое право-

вое государство, в котором до-
стоинство человека, его права 
и свободы, свободное развитие 
человеческой личности, (…) яв-
ляются высшими ценностями и 
гарантируются». Следователь-
но, признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность госу-
дарства. С нашей точки зрения, 
именно человек должен пред-
ставлять цель и смысл деятель-
ности государства. Особая роль 
в политике государства по обе-
спечению человека как высшей 
ценности, должна отводиться 
безопасности человека, пото-
му, что безопасность является 
одной из основных витальных 
потребностей человека, без удо-
влетворения которой индивид 
не может нормально существо-
вать, действовать и развиваться 
в социуме [17, с. 17]. Именно 
эта потребность лежит в основе 
и безопасности различных со-
циальных уровней (социальных 
групп, общностей, государства, 
общества в целом). Без должного 
экономического, организацион-
ного, психологического, право-
вого обеспечения безопасности 
отдельного индивида от множе-
ства природных и социальных 
(в том числе имеющих юриди-
ческий характер) опасностей, 
угроз и рисков, эффективность 
общественной, государствен-
ной и иных видов социальной 
безопасности в условиях совре-
менного миропорядка не может 
достичь надлежащего и соот-
ветствующего вызовам времени 
уровня [12, с. 12].

Вот почему безопасность 
оправданно считают ключевой 
социальной ценностью, без ко-
торой значимость других ценно-
стей оказывается под вопросом. 
С этой точки зрения мы поддер-
живаем мнение исследователей, 
которые считают, что безопас-
ность можно рассматривать как 
основание устойчивого развития 
правовых отношений, обеспечи-
вающих защищенность жизнен-
но важных интересов личности, 
общества и государства, а также 
сохранение гражданского мира, 
политической и социальной 
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стабильности в обществе [24, с. 
2816].

В юридической литерату-
ре подчеркивается, что один из 
признаков правового государ-
ства является состояние безопас-
ности личности, основанное 
на конституционной форме, на 
правовом ограничении произво-
ла государственной власти. Так, 
с точки зрения А.И. Ардашева, 
безопасность личности отно-
сится к тем конституционным 
ценностям, которые позволяют 
интегрировать суверенитет го-
сударства, самодостаточное раз-
витие общества и человека как 
высшую ценность [4, с. 5].

В то же время автор утверж-
дает, что безопасность лич-
ности следует относить к 
конституционно-правовым ка-
тегориям, так как она обладает 
всеми признаками и свойства-
ми объектов конституционного 
регулирования. Соответствен-
но, безопасность личности – 
конституционно-правовое явле-
ние, которое проявляется в трёх 
основных составляющих [4, с. 
11]: 

- как конституционная цен-
ность,

- как конституционно-
правовой институт и 

- как конституционное право 
человека и гражданина. 

В Конституции Республики 
Молдова не закреплено право 
человека на безопасность, но 
это не означает, что граждане 
нашего государства не облада-
ют этим правом. Безопасность 
личности относится к важней-
шим конституционно-правовым 
категориям, исходя из того, что 
основные права и свободы имеют 
главную конституционную цель 
- гарантировать личность во всех 
сферах её жизнедеятельности: в 
частную жизнь; участие в управ-
лении государственными дела-
ми; включение её в социально-
экономическую жизнь. Права 
и свободы призваны охранять, 
обеспечивать и защищать чело-
века и гражданина посредством 
наделения лица различными 
условиями и средствами, в том 
числе юридическими правами и 

возможностями. Их назначение 
состоит в первую очередь в том, 
чтобы защищать личность во 
всех её состояниях [7, с. 190].

Итак, важнейшие аспекты 
безопасности соприкасаются 
с базовыми конституционны-
ми ценностями, отражёнными 
в конституционных нормах. 
Большинство содержательных 
элементов категории «безопас-
ность», прежде всего связанных с 
безопасностью государства, без-
опасностью общества, безопас-
ностью личности входят в пред-
мет конституционно-правового 
регулирования, вследствие чего, 
понятие «безопасность» рассма-
тривается как категория консти-
туционного права. Содержание 
безопасности пересекается, вза-
имодействует и дополняет важ-
нейшие конституционные цен-
ности и положения, прежде все-
го, связанные с полновластием 
народа, суверенитетом государ-
ства, обеспечением состояния 
человека как высшей ценности в 
обществе и государстве. Поэтому 
безопасность относится к кате-
гориям конституционного права, 
проявляя при этом интегрирую-
щие начала в системе конститу-
ционных норм [4, с. 15-16].

Как конституционная катего-
рия понятие безопасности при-
звано отражать состояние за-
щищенности жизненно важных 
интересов личности, общества 
и государства на основе после-
довательного обеспечения их ба-
ланса [8, с. 98].

Важным представляется то, 
что безопасность личности по-
лучает свое воплощение путем 
конституционно-правового за-
крепления прав и свобод чело-
века и гражданина [23, с. 21]. С 
этой точки зрения, считается, 
что безопасность личности как 
конституционно-правовая цен-
ность призвана обеспечивать че-
ловека как социальную ценность 
в целом, гарантировать про-
явление его конституционных 
свойств посредством комплекса 
политико-правовых возможно-
стей, направленных на предот-
вращение угроз и опасностей 
в процессе осуществления его 

основных прав и свобод. В то же 
время, содержание безопасности 
личности не ограничивается обя-
занностью государства по обе-
спечению важнейших конститу-
ционных прав и свобод граждан, 
связанных с жизнью, здоровьем 
и достоинством человека. Без-
опасность личности – это такая 
конституционная категория, ко-
торая является самостоятельной 
ценностью, объединяющей це-
лый ряд конституционных цен-
ностей [4, с. 17].

Конституционная обязан-
ность государства по обеспече-
нию безопасности личности об-
условливает целую систему кон-
ституционных гарантий, в центре 
которых находится деятельность 
самого государства как институ-
та, его органов. Исходя из того, 
что государство является основ-
ным обеспечителем безопасно-
сти личности, одним из важных 
принципов обеспечения этой 
ценности является взаимная от-
ветственность (обязательства) 
личности и государства [4, с. 24] 
– как конституционный принцип 
правового государства [3, с. 24].

На основе вышеизложенного, 
следует подчеркнуть, что Кон-
ституция как основной закон го-
сударства является основой без-
опасности личности. Устанав-
ливая конституционно-правовой 
статус человека и гражданина, и 
регламентируя взаимодействие 
личности с государством (на 
уровне прав и обязанностей, пра-
вовых принципов) Конституция 
гарантирует обязанность госу-
дарства обеспечить безопасность 
личности как высшую ценность 
общества. Более того, считаем, 
что вне конституционно-правого 
регулирования обеспечить безо-
пасность личности невозможно, 
Конституция является основным 
источником юридического меха-
низма необходимым для обеспе-
чения данной ценности. 

Именно Конституция создает 
нормативную базу деятельности 
государственных и обществен-
ных структур, всех субъектов 
права в рамках конституционно-
правового поля, дает возмож-
ность обеспечить устойчивый 
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порядок в общественных отно-
шениях. Высшая юридическая 
сила конституционных норм по-
зволяет создавать единый право-
вой порядок на всей территории 
страны [19, с. 12]. 

Выводы. В заключении, под-
черкнем, что Конституция – уни-
кальный нормативно-правовой 
акт, и это должно быть осознано 
гражданами страны. Она облада-
ет мощным регулятивным потен-
циалом, значительной социаль-
ной энергией. Как инструмент 
социальных преобразований, 
ее потенциал должен использо-
ваться значительно эффектив-
нее. Для этого, необходимо по-
вышать престиж Конституции в 
сознании людей, подчеркивать 
ее демократические устои, роль 
в обеспечении преобразований 
в обществе и государстве, зна-
чимость для гарантирования и 
обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина, для безопас-
ности личности. В таких усло-
виях Конституция может стать 
эффективным инструментом в 
руках общества и человека в от-
стаивании своих прав и интере-
сов в правовом государстве [20, 
с. 146]. Только так Конституция 
нашего государства проявит себя 
как эффективная гарантия безо-
пасности личности в Республике 
Молдова.
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