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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

        Актуальность темы исследования.  
       В современном мире новые демократические преобразования являются 

движущей силой глобального политического развития.  Это представляет особую 

актуальность для трансформационных обществ и государств, которые  стремятся к 

полноценности и общепризнанности статуса в контексте институциональной 

модернизации демократического государства с учетом национальных особенностей и 

культуры. При этом демократия и демократические ценности продолжают 

преобладать в общей системе апробации международных структур и институтов. Это 

дает возможность в соответствии с общими требованиями норм и принципов 

международного права и международной практики систематизировать 

фрагментированные и в определенной степени девиантные проявления новых 

политических единиц и субъектов. Важнейшими предпосылками преодоления 

политических кризисов и становления демократической консолидации как особой 

стадии развития демократии и укрепления курса мировой демократизации является 

процесс рационализации общественных трансформаций в соответствии с вызовами и 

тенденциями геополитического мироустройства.  

В рамках такой политической постановки особую важность имеет проблема 

институционализации политических систем преимущественно непризнанных 

государств, в которых ценностные ориентиры и идеалы демократии с точки зрения 

системно-аксиологического подхода во многом превосходят общие конструктивные 

представления и оценки в признанных государствах. Это дает дополнительный 

импульс для переосмысления существующих ценностей политико-правовой 

реальности в жизни трансформационных государств и обществ и нахождения новых 

путей их модернизации. В общем контексте особое место занимает Нагорно-

Карабахская Республика (НКР) и системные проблемы становления и развития ее 

политической системы, ибо выявление субстанциональных основ 

институционального строительства и институционального развития демократических 

политико-правовых институтов и процедур предполагает прежде всего процесс 

воплощения основных принципов современного суверенного, демократического, 

правового и социального государства. Последние лежат в основании политической 

системы как фундаментальные нормативные основы Конституции НКР, отражающие 

ценностные стороны как конституционно-правовых норм и принципов, так и 

политико-правовых процессов и отношений, определяя природу и юридические 

качества современной государственности. Всесторонний анализ политической 

системы НКР позволяет выявить общие особенности и закономерности 

функционирования принципов, институтов и ценностей ее конституционно-

политического строя, в совокупности определяющие степень интегральности и 

уровень эффективности процессов институционального строительства и 

институционального развития полноценного современного государства, основанного 

на всеобщих принципах обеспечения безопасности, сохранения национальной 
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идентичности и самобытности, защиты государственных интересов и целей. 

Представленным перечнем многомерности и разновидности проблем по существу 

обусловлена актуальность темы диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы.    
В вопросе выбора темы исследования важное значение имела 

существующая на сегодня в политической науке ее недостаточная степень 

изученности. Изучение системных проблем становления и развития политической 

системы НКР осуществляется с помощью таких научных и учебных дисциплин, как 

теория конституционализма и институционализма, мировая политика и 

международные отношения, регионалистика, политические коммуникации и 

переговорный процесс, теория политики, сравнительная политология, транзитология, 

исторические и правовые науки, теории безопасности, политическая глобалистика и 

т.д. С этой точки зрения в диссертации была использована как научно-

исследовательская и методическая литература (монографии, учебники, журналы, 

статьи, иные научные публикации и т.д.), так и нормативно-правовые и официальные 

источники (официальные заявления, правовые и нормативные акты, законы, 

официальные публикации в СМИ и т.д.).  В частности, помимо теоретических 

исследований, ключевыми источниками настоящей работы стали нормы нормы  

Конституциий НКР 2006 и 2017 гг., международно-правовые акты, исторические 

документы, законодательства Республики Армения и зарубежных стран, 

статистические данные.  

       Находясь в траектории политических развитий многонационального региона, 

Нагорно-Карабахская Республика, стоя перед угрожающими вызовами и 

тенденциями геополитического мира, имеет приоритетную задачу полноценной 

интеграции в общеглобальный демократический миропорядок без потери 

национальной идентичности и национальной самобытности. В этом контексте особое 

значение имеют факторы безопасности, в целом обусловленные процессами 

институционального строительства и институционального развития политико-

правовой системы НКР. В этой связи в последние десятилетия процессами 

институционализации и проблемами безопасности трансформационных 

политических и правовых систем в контексте преимущественно институционально-

компаративистского анализа историко-политической и политико-правовой систем 

становления и развития Нагорно-Карабахской Республики активно занимаются 

отечественные ученые: д.полит.н., проф., генерал-лейтенант Г. С. Котанджян1, 

                                                           
1Քոթանջյան Հ.Ս. Անվտանգության քաղաքագիտական պրոբլեմներ. ԽՍՀՄ վերակառուցում 

- Ղարաբաղ, Հայաստան, Անդրկովկաս - Աֆղանստան. - Եր: ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան 

ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, 2009; Հակամարտության 

էթնոքաղաքագիտություն: Հայաստանի ռազմական քաղաքականության և ազգային 

անվտանգության հիմունքները/Հ.Ս. Քոթանջյան. – Եր.: ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան 

ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, 2010; Основные направления 

разработки стратегии национальной безопасности Армении в контексте архитектуры 

региональной безопасности. – Ер.: Институт национальных стратегических исследований им. 
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который среди множества ценностных и структурных факторов уделяет особое 

внимание проблеме общей  логики динамики становления и развития политико-

правовой системы НКР преимущественно в русле таких важных научных дисциплин 

и направлений, как этнополитология, национальная безопасность, 

конституционализм и институционализм и т.д.; д.ю.н., проф., Барсегов Ю. Г.2, у 

которого в указанном контексте общеметодологической предметностью 

исследования является многовекторность изучения и анализа проблем нагорно-

карабахского конфликта и всесторонности процесса становления и признания 

Нагорно-Карабахской Республики; д.полит.н., проф., М. Маргарян3, область 

исследований которой по общим институциональным вопросам НКР охватывает 

целый спектр научных подходов с превалирующим курсом проблем транзитологии, 

консолидологии, элитологии, этнополитологии, арменоведения, регионалистики и 

т.д.; д.ист.н., проф. Н. Оганесян4, научные предпочтения которого основываются на 

                                                                                                                                      
Драстамата Канаяна МО РА, 2008 (далее - ИНСИ); Институциональное строительство в 
Карабахе: НКР - де-факто легитимное демократическое государство. REGNUM, 02.07.2014, 

http://www.regnum.ru/news/polit/1820961.html#ixzz3VTCYyjlR. 
2Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике". Комментарии к документам. 

Том II / Д. ю. н., проф. Ю. Барсегов; отв. ред. А. Меликян — М. : "Мелихово", 2009; Барсегов Ю. 
Народ Нагорного Карабаха – субъект права на самоопределение.-Москва: Междунар. 

Гуманитарный фонд “Арменоведения”, 1993; Обязательная сила права народов на 

самоопределение и средства его обеспечения: Серия “Нагорный Карабах”. - Вып. 1.- Москва, 
1993.-33 с.- (Международный Гуманитарный Фонд Арменоведения). 
3Маргарян М.М. Проблема легитимности в процессе модернизации политической системы: 

иллюзорные революции. Официальный персональный политологический блог Маргарян М.М.. 

https://mmmargaryan.wordpress.com/2014/09/18/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%

D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D

0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0
%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4/; Маргарян М., Меликян Р. 

Политический GR в процессе модернизации информационной безопасности Республики 
Армения. "21-й ВЕК", № 5 (25), 2012 г.; Маргарян М., Меликян М. Армянский Мир в свете 

новых вызовов геокоммуникационных контуров. Научный журнал "Публичное управление". 

http://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/HK-2012-3-Vergnakan-21.05.2012.pdf; Մարգարյան 

Մ.Մ. Քաղաքական ընտրանին և ժողովրդավարական անցման հիմնախնդիրները 

Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր. Պետ. ծառայություն, 2006; Մարգարյան Մ., 

Մովսեսյան Հ. Ժողովրդավարական լեգիտիմության հաստատման 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, "21-րդ ԴԱՐ", թիվ 1 (47), 2013թ., էջ 118-120; 

Մարգարյան Մ., Մուրադյան Ա. Մարգինալությունը քաղաքական համակարգի 

ժողովրդավարացման գործընթացում. “Գունավոր հեղափոխություններ”, "21-րդ ԴԱՐ", թիվ 

3 (21), 2008թ.; Մարգարյան Մ. Ժողովրդավարության համախմբումը, որպես 

ժողովրդավարական անցման մոդելի կայացման գրավական. "21-րդ ԴԱՐ", թիվ 4 (14), 2006 

թ.; Margarian M. The Problems of Democratic Transformation in the Republic of Armenia.– Transition 

Studies Review. Vol. 14, Nr. 2, 2007. p. 341-353.  
4Оганесян Н. “Нагорно-карабахский конфликт и варианты его решения” в книге 

“Этнополитические конфликты в Закавказье: их истоки и пути решения”. Коллектив авторов, 

http://www.regnum.ru/news/polit/1820961.html#ixzz3VTCYyjlR
http://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/HK-2012-3-Vergnakan-21.05.2012.pdf
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изучении проблем этнополитических столкновений, прежде всего на исследовании 

системных сторон нагорно-карабахского конфликта; д.филос.н., проф. А. Манасян5, 

исследующий преимущественно системные проблемы зарождения и развития 

нагорно-карабахского конфликта с акцентом на конфликтогенно-институциональные 

стороны его развития; д.полит.н. С. Минасян, занимающийся системными 

проблемами безопасности и урегулирования нагорно-карабахского конфликта6; 

д.полит.н., проф. Л. Ширинян, который придает особую важность проблемам 

общенационального сознания в вопросах признания суверенитета НКР и его 

правовых основ7; эксперт в области международного права Ш. Авакян, исследования 

которого затрагивают правовые аспекты карабахской проблемы8  и другие. 

Среди зарубежных авторов, отличающихся системными исследованиями 

институциональных сторон становления и развития политической системы НКР, 

можно выделить работы д.соц.н. В. Кривопускова9, шведского ученого, д.филос.н. С. 

Корнелла10, британского ученого Т. Де Ваала11, российского кавказоведа, к.ист.н. С. 

Маркедонова12, антрополога, проф. Ц. Дариевы13 и др. Тем не менее, несмотря на 

                                                                                                                                      
Мерилендский университет, США, 1997, с. 92-122; Оганесян Н.О. Карабахский конфликт. 
Этапы. Подходы. Варианты решения, Ер., 1997; Hovhannisyan N. The Karabakh Problem. Factors. 

Criteria. Variants of Solution, Yerevan, 1999, 112 p.; Hovhannisyan N. The Karabakh problem. The 

thorny road to freedom and independence second. Revised edition. Published on the Decision of the 
Scientific Council of the Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Armenia, 

Yerevan, 2004. 
5Манасян А. Карабахский конфликт. Ракурсы правового подхода, Ер.-1997; Манасян А.С. 

Карабахский конфликт: международно признанные основные проблемы (папка основных 

правовых и политических документов). Степ., 2007г. 
6
Минасян С. и др. Карабахский конфликт: Беженцы, территории, безопасность / С. Минасян, М. 

Агаджанян, Э. Асатрян. - Ереван: Наири, 2005; Нагорный Карабах: концептуальные подходы к 

перспективам урегулирования. "Глобус" аналитический журнал, номер 4, 2013; Сдерживание в 
карабахском конфликте. Институт Кавказа. Ер., 2016. 
7Շիրինյան Լ. "ԼՂՀ-ն ինքնիշխան, ժողովրդավար և իրավական պետություն է". 

"Արմենպրես" լրատվական գործակալություն. - http://armenpress.am/arm/news/631667/l-

shirinyan-lxh-n-inqnishkhan-zhoxovrdavar-ev-iravakan-petutyun.html; Շիրինյան Լ. «Նոր 

աշխարհակարգը և Հայաստանը» (Երկրաքաղաքական-քաղաքակրթական ակնարկ). – Եր.: 

ԼՈՒՍԱԿՆ, 2006. 
8
 Авакян Ш. “НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ”, издание второе. Ереван, 2014 

http://www.mfa.am/u_files/file/nk-rus_2014.pdf.  
9Кривопусков В. Мятежный Карабах. М., ''Голос-Пресс'', 2007. 
10Svante E. Cornell. Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict in the 

Caucasus. — Routledge, 2001.  
11De Waal, Tom. “Remarking the Nagorno-Karabakh Peace Process”. Survival, vol. 52, M.4, Aug.-Sep. 

2010. 
12Маркедонов С. Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет 
государственного строительства. Аналитические доклады Института Кавказа, №5, январь 

2012/С. Маркедонов; Науч. ред.: А. Искандарян. – Ер.: Институт Кавказа, 2012. 

http://armenpress.am/arm/news/631667/l-shirinyan-lxh-n-inqnishkhan-zhoxovrdavar-ev-iravakan-petutyun.html
http://armenpress.am/arm/news/631667/l-shirinyan-lxh-n-inqnishkhan-zhoxovrdavar-ev-iravakan-petutyun.html
http://www.mfa.am/u_files/file/nk-rus_2014.pdf
http://books.google.com/books?id=ff2zOZYaZx0C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=ff2zOZYaZx0C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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богатую базу исследуемой проблемы, некоторые вопросы институциональных основ 

политико-правовых проблем становления и развития Нагорно-Карабахского 

государства остаются недостаточно исследованными.  

Источниковая база исследования. В диссертации было употреблено свыше 221 

источников, в том числе монографии, теоретические и публицистические статьи, 

документы, информационные сообщения. В первой группе нашли место источники, 

которые непосредственно относятся к исследуемой проблеме. Во вторую группу 

были включены политические, историографические, общественные и 

социокультурные работы, которые представляют собой достаточно богатый материал 

для анализа проблем становления и развития политической системы НКР. К третьей 

группе относятся работы, которые посвящены общим проблемам трансформации 

демократизационных обществ и государств. В четвертую группу входят различные 

правовые документы, законодательные и нормативные акты, которые дают 

возможность для анализа современного состояния политической системы НКР.  

Основная цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является комплексное изучение и системный анализ 

институциональных проблем политической системы Нагорно-Карабахской 

Республики как неотъемлемой части процесса становления и развития 

демократической консолидации, а также выработка соответствующих подходов и 

предложений по этому направлению. 

 Указанная цель достигается посредством постановки и решения следующих научных 

задач: 

 Выявление историко-институциональных аспектов зарождения и развития нагорно-

карабахского конфликта посредством раскрытия его сущности, структуры, 

содержания, социально-политических, психологических и правовых истоков. 

 Проведение концептуально-ценностного и политико-правового анализа 

сущностных сторон независимости НКР.  

 Определение уровня становления и развития конституционных основ политической 

системы НКР на базе институциональных методов и подходов. 

 Рассмотрение необходимости конституционных реформ в НКР. 

  Изучение состояния политического развития в НКР,  выявление 

субстанциональных проблем и характеристик процесса становления демократической 

консолидации с помощью институционально-компаративистского подхода. 

 Выявление основных направлений совершенствования политической системы НКР 

на фоне основ ее конституционного строя. 

 Системный и компаративистский анализ особенностей институционализации 

партийной системы НКР как фактора становления полноценного демократического 

консолидированного государства.  

 Формулирование базовых принципов институционального развития политической 

системы в НКР на современном этапе становления демократической консолидации. 

                                                                                                                                      
13Дариева Ц. От молчания к гласности. реконфигурация памяти об армянской утрате в 

постсоциалистической Армении. Этнографическое обозрение, № 3, 2008. 
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 Обоснование приоритетной значимости и необходимости включения ЦИК 

(Центральной Избирательной Комиссии) в общие нормативные основы Конституции 

НКР наравне с другими политико-правовыми институтами. 

 Рассмотрение институциональности и состоятельности избирательной системы  

НКР, как основной формы организации и правления государством при 

непосредственном участии граждан. 

 Выявление роли и значения института обеспечения прав и свобод человека при 

военных условиях в контексте институционального строительства и развития 

политической системы в НКР. 

Научная новизна исследования. В диссертации предложен ряд содержащих научную 

новизну идей, имеющих теоретическую и практическую значимость. Среди них 

наиболее важны следующие: 

 На основе конституционно-правового анализа обоснована конституционно-

правовая независимость Нагорно-Карабахской Республики не только от 

Азербайджана, но и от Республики Армения. 

 Рассмотрен процесс конституционных реформ в Нагорно-Карабахской Республике 

и обоснована необходимость перехода к президентской форме правления. 

 На основе анализа Конституции НКР, избирательной системы, функционирования 

представительных институтов власти и процессов формирования и 

совершенствования гражданского общества констатирован факт состоятельности 

НКР как суверенного, демократического, правового и социального государства.  

  Проведен системный и институционально-компаративистский анализ НКР и 

частично признанных и непризнанных государств в контексте выявления 

особенностей становления демократической консолидации и возможностей 

институционализации на международной арене.  

  Обоснованы неотложность и необходимость комплексного подхода к проблеме 

включения в Конституцию НКР статьи о функциях Центральной Избирательной 

Комиссии (ЦИК) как особого института конституционной и избирательной систем. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. После обретения независимости и по сей день в НКР происходят 

трансформационные процессы становления государственных институтов, которые 

опираются на демократические принципы, ценности и ориентиры. Принятие в 2006 г. 

Конституции НКР ознаменовало важный шаг укрепления конституционных основ 

государственности и развития демократических ценностей и институтов. Принятие 20 

февраля 2017 г. новой Конституции, является логическим продолжением процесса 

реформирования конституционного строя и государственных институтов Республики 

Арцах. 

2. В НКР сформировались независимые демократические институты, разиваются 

различные институты политической системы. Кроме этого, либерализация, 

демократический транзит и демократическая консолидация в НКР стали возможным и 

в условиях войны, военной агрессии и блокады.   

3. За весь период функционирования партийной системы и парламентаризма в НКР 

наблюдалось институциональное становление и развитие демократических норм и 
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ценностей, институтов и процедур. Специфичность партийной системы в нагорно-

карабахском обществе состоит в том, что она сложилась в условиях войны, военной 

агрессии и блокады, проходя долгий путь становления и развития. Все шесть созывов 

Национального Собрания НКР состоялись и развивались в институциональном и 

последовательном порядке без кризисообразующих факторов, что отражает прежде 

всего важнейшие демократические признаки и принципы состоятельности, прочности 

и стабильности как парламентской системы. 

4. В вопросе исследования партийной системы и парламентаризма НКР особое 

значение имеет институционально-компаративистский анализ прежде всего в 

траектории постсоветских непризнанных государств, что обусловлено не только 

общими интересами и целями этих государств, но и наличием общих историко-

культурных и иных единых элементов общественно-политической формации. В 

частности, были рассмотрены законы о партиях Нагорно-Карабахской Республики, 

Республики Южная Осетия, Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской 

Республики (ПМР), имеющие в целом общие категории и схожее содержание по 

выявлению признаков и особенностей создания и функционирования партийной 

системы. 

5. На основе результатов институционально-компаративистского и структурно-

функционального анализа можно констатировать, что в Нагорно-Карабахской 

Республике по существу сложилась полноценная демократическая избирательная 

система, имея при этом в своей основе все необходимые практические предпосылки 

функционирования как целостного государства со всеми демократическими 

ценностями и атрибутами.  

6. Опыт парламентских и президентских выборов и всенародных референдумов в 

НКР демонстрирует соблюдение принципов демократического политического участия 

граждан в НКР в процессе формирования ее государственной власти, а также высокие 

показатели общегражданского участия и всенародного голосования.  

7. Целесообразно в Конституцию ввести отдельную главу про ЦИК НКР, что еще раз 

продемонстрирует демократический курс построения государственности, который 

избрал народ Арцаха. Акцентирование роли ЦИК как важнейшего демократического 

института и определяющего фактора свободного электорального процесса станет не 

только прецедентом для существующих конституций как частично признанных, так и 

непризнанных государств, но и создаст важную почву в системе международно- 

правовой мысли и норм права. 

Методология исследования. Методологической основой исследования является 

общенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него частнонаучные 

методы. В диссертационной работе использованы компаративистские, исторические, 

полевые, системные, историко-правовые, политико-правовые, статистические и 

другие методы анализа преимущественно с применением институционального метода 

и метода рационального выбора. При решении вышеупомянутых задач применены 

институциональный, социологический, историко-компаративный, ценностный, и 

системно-сравнительный подходы. 
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Объектом исследования является становление и развитие политической системы 

НКР. 
 

Предметом исследования является совокупность институциональных и 

функциональных аспектов становления и развития политической системы Нагорно-

Карабахской Республики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. С теоретической точки 

зрения сформулированные в настоящей работе концептуальные проблемы 

становления и развития политической системы НКР и рекомендованные способы 

решения имеют основополагающее значение, особенно при выработке подходов 

конституционно-правового, политико-правового, социально-политического и 

демократического эволюционного развития НКР, так как в общем ракурсе 

рассматриваются также аспекты, связанные с ценностными и институциональными 

сторонами развития в контексте безопасности и демократической консолидации 

нагорно-карабахского общества и государства. С практической точки зрения оценка 

роли и значения становления и развития политической системы НКР в процессе 

демократической консолидации определяется тем, насколько она функционально 

оправдывает статус состоявшегося субъекта международного права, а также тем, до 

какой степени она становится эталоном для повышения уровня демократии, при 

котором можно уже говорить о нем, как об основном показателе демократической 

консолидации. В связи с этим важное место занимает проведенный системный и 

статистический анализ по выявлению состояния развития избирательной системы 

НКР как особого условия становления демократической консолидации, а также 

предложенные в процессе институционально-компаративистского анализа научные 

подходы, дающие возможность определить степень состоятельности политической 

системы НКР, оценить уровень демократичности ее гражданской и политической 

систем, предложить альтернативные линии политического развития.  

Основные положения диссертации могут быть использованы в ходе дальнейших 

научных исследований как конституционного строя и совершенствования 

конституционного законодательства в НКР и в других непризнанных государствах, 

так и их политического строя в контексте как становления, так и развития 

демократической консолидации.  

Апробация проведенного исследования. Диссертация обсуждалась на кафедре 

политологии Российско-Армянского (Славянского) университета, на заседаниях 

которой периодически докладывались отдельные положения, результаты и выводы 

диссертационного исследования. 

Ключевые положения диссертационного исследования опубликованы в восьми 

научных статьях и в авторской работе в виде брошюры.  

Положения, выносимые на защиту, были представлены автором на различных 

республиканских и международных конференциях: Международной годичной 

научной конференции РАУ (г. Ереван, 28 ноября – 2 декабря 2010г), Международной 

годичной научной конференции РАУ (г. Ереван, 3–7 декабря 2011г.), 
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Международной молодежной конференции "25-летие государственности НКР 

(Арцах): достижения и современные вызовы" (г. Степанакерт, 15–18 сентября 2016г.) 

и т.д. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

восьми подглав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Общий объем диссертации составляет 173 страницы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

     Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, степень научной 

разработанности и научная новизна, определены объект, предмет, цели и задачи, а 

также теоретико-методологическая и информационная база исследования, 

представлена методология работы, теоретическая и практическая значимость 

исследования, апробация результатов работы, сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту. 

     Первая глава диссертации «Политико-правовые основы становления Нагорно-

Карабахской республики» состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению 

генезиса карабахского конфликта, анализу политико-правовых основ становления 

Нагорно-Карабахской Республики, роли конституции страны в процессе 

институционального строительства в Нагорно-Карабахской Республике,  

конституционных реформ в Нагорно-Карабахской Республике и перехода с 

полупрезидентской на президентскую модель управления. В первом параграфе 

«Генезис карабахского конфликта и политико-правовые основы 

провозглашения Нагорно-Карабахской Республики» определено, что генезис 

нагорно-карабахского конфликта и проблема определения статуса Нагорно-

Карабахской Республики занимают основополагающее место в общей системе 

становления политико-правовой системы Нагорно-Карабахской Республики. 

Отмечается, что в 1918-1920 гг. Карабах не находился в составе Азербайджанской 

Республики, и население Карабаха не признавало власти азербайджанского 

государства, a Решение Кавбюро от 5 июля 1921 года, по существу, является одной из 

причин возникновения карабахского конфликта, так как кроме этого документа не 

существует иного документа, в котором Нагорный Карабах упоминается в составе 

Азербайджанской ССР.  

В параграфе обращается внимание на то, что после включения Нагорного Карабаха в 

состав Азербайджанской ССР начался отток армянского населения. На 

государственном уровне велась антиармянская политика, направленная на 

сокращение армянского населения НКАО, осуществляемая методами вытеснения, 

угнетения и подавления. Обращается внимание на то, что в декларации “О 

восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики” 

отмечено, что “Азербайджанская Республика является преемницей существовавшей с 

28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года Азербайджанской Республики”; то есть 

соглсно декларации, административно-территориальные границы Азербайджана не 

включают в свой состав НКАО, следовательно, в конституционно-правовом значении 
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Азербайджан при провозглашении независимости в рамках своей юрисдикции не 

рассматривал наличия НКАО, так как в период с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 

года Карабах ни в какой форме не был в составе Азербайджана. В параграфе 

исследуются политико-правовые основы независимости Нагорно-Карабахской 

Республики. Отмечается, что акт решения народа Нагорного-Карабахa о 

самоопределении и независимости соответствовал не только действующему в СССР 

законодательству, в частности Закону СССР “О Порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР”, соответствующим статьям 

Конституции СССР, но и преимущественно исходил из международного права, 

закрепленного в “Декларации о принципах международного права ООН”. Нагорно-

Карабахская Республика с самого момента своей независимости проходит 

трансформационный этап становления государственных институтов и процедур, 

основываясь на принципах демократии, ее ценностей и отношений. При этом, если до 

2006 г. в НКР имелся только свод законов, то 10 декабря 2006 г. там был проведен 

всенародный референдум по принятию конституции, в результате которого была 

принята Конституция Нагорно-Карабахской Республики, что стало еще одним шагом 

к укреплению конституционных основ государственности и развития 

демократических ценностей и институтов.       
     Во втором параграфе «Конституционные основы институционального 

строительства в Нагорно-Карабахской Республике» рассматривается роль 

Конституции в процессе институционального строительства в Нагорно-Карабахской 

Республике. Отмечается, что в основе Конституции НКР лежат не только 

основополагающие принципы, ценности и институты демократического государства, 

но в ней преимущественно превалируют ценностные ориентиры и идеалы прав 

человека и гражданина как важнейшие установки и положения демократического 

государства в своем классическом выражении. Именно Основной закон НКР дает 

юридическое оформление всем сферам общественно-политической жизни общества, 

определяя тем самым права, свободы и обязательства граждан НКР. Отмечается, что 

Основной закон страны вбирает в себя отдельные главы о таких важных политико-

правовых институциональных категориях государственной и публичной властей как 

Прокуратура, Институт омбудсмена, Контрольная палата. В параграфе обращается 

внимание на конституционные реформы в НКР, рассматривается одобренная 

президентом НКР Бако Саакяном Концепция конституционных реформ, согласно 

которой после всех необходимых процедур и референдума Нагорный Карабах с 

полупрезидентской модели правления может перейти на президентскую систему 

правления, что, в свою очередь, еще раз доказывает состоятельность и независимость 

НКР не только от Азербайджана, но и от Армении. 

В третьем параграфе «Конституционные реформы и необходимость перехода 

к президентской форме правления в Нагорно-Карабахской Республике» 

обосновываются конституционные реформы в Нагорно-Карабахской Республике и 

переход с полупрезидентской на президентскую модель управления. Констатируется, 

что в основе принятой Конституции лежат демократические ценности и принципы со 

строгим учетом государственной и национальной безопасности Нагорно-Карабахской 
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Республики. Отмечается, что при переходе с полупрезидентской на президентскую 

модель правления будут исключительно применяться такие инструментарии 

осуществления власти, с помощью которых будет возможно преодоление 

потенциальных проблем в будущем. 
       Во второй главе «Политические институты Нагорно-Карабахской Республики 

в условиях демократической консолидации» рассматриваются проблемы 

становления и развития политических институтов в условиях демократической 

консолидации.  

      В первом параграфе «Демократическая консолидация как фактор 

институционального развития в Нагорно-Карабахской Республике» отмечается, 

что несмотря на то, что часть непризнанных или частично признанных государств 

мира (Палестина, Косово) имеют высокие позиции в контексте международного 

признания независимости государства (де-юре). Однако, по мнению авторитетных 

международных и региональных структур в вопросе становления демократических 

институтов и демократической системы Нагорно-Карабахская Республика-лидер 

прогресса демократического развития, в том числе ветвей власти и институтов. Не 

будем забывать, что данного прогресса НКР достигла в условиях сложнейших 

факторов и особенностей, при нерешенности нагорно-карабахского конфликта. 

        Во втором параграфе «Процесс становления Нагорно-Карабахской 

Республики как суверенно-демократического и социально-правового 

государства» в рамках институционально-компаративистского анализа с разными 

частично признанными и непризнанными государствами обосновывается 

конституционно-институциональная состоятельность Нагорно-Карабахской 

Республики как в плане господства в ней независимых демократических институтов, 

становления демократической государственной власти и иных институтов общества, 

так и в контексте определения прецедента Нагорно-Карабахской Республики. В НКР 

либерализация, демократический транзит и последующий этап - становление 

демократической консолидации – стали возможными в условиях войны. 

     Третий параграф «Особенности партийной системы Нагорно-Карабахской 

Республики» посвящен анализу особенностей партийной системы НКР. 

Специфичность партийной системы в НКР состоит в том, что она по существу 

сложилась в условиях войны и блокады, пройдя долгий путь своего развития. 

Напомним, что 11 депутатов первого созыва Верховного Совета НКР погибло за годы 

войны. Несмотря на такое положение, за все время функционирования все шесть 

созывов Национального Собрания НКР состоялись и развивались в 

институциональном и последовательном порядке без кризисообразующих факторов. 

Отмечается также наличие довольно высоких результатов явки избирателей на всех 
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парламентских выборах шести созывов Нагорно-Карабахской Республики, что по 

средней оценке составляет почти 70% участия общенародного голосования.     

 Третья глава диссертации «Обеспечение политических прав и свобод в НКР» 

посвящена всестороннему анализу системных сторон политических выборов, а также 

обеспечению политических прав и свобод граждан, как основной формы образования 

и управления государственной власти в НКР. 

      В первом параграфе «Выборы как основная форма участия граждан в 

управлении государством» на основе всестороннего анализа констатируется, что 

Нагорно-Карабахская Республика за период своего функционирования сделала свой 

основной политико-правовой выбор, преодолев важнейшие политические и правовые 

кризисы. В процессе становления демократических институтов НКР стержневыми 

являются процессы принятия Закона НКР “О местном референдуме”, Закона НКР “О 

референдуме”, Конституции и Избирательного Кодекса НКР. Опыт парламентских и 

президентских выборов и всенародных референдумов в НКР показывает, что за все 

избирательное время на высоком уровне были соблюдены не только принципы 

демократического политического участия граждан в НКР в процессе формирования ее 

государственной власти, но и были зарегистрированы высокие показатели 

общегражданского участия и всенародного голосования. Достаточно привести общие 

данные об участии избирателей на всех президентских выборах в НКР за все время ее 

существования, на которых явка избирателей в целом составила 77.85% от общего 

количества избирателей, при этом только в 1997 году на президентских выборах 

приняло участие 84.60% избирателей. На двух важнейших всенародных 

избирательных процессах – на Референдуме о Независимости НКР и на Референдуме 

о Конституции НКР – были зарегистрированы самые высокие результаты 

всенародного голосования. 

     Во втотом параграфе «Особенности обеспечения прав и свобод человека в 

условиях военного положения» отмечается, что некоторые установленные 

правовыми актами ограничения прав и свобод человека в НКР в условиях военного 

положения допустимы, соразмерны и направлены на обеспечение общественного 

порядка национальной и государственной безопасности, предусмотрены законом, 

соответствуют международным нормам права, не распространяются на основные 

права и носят временный характер. В частности, положения, ограничивающие права и 

свободы личности, закреплены в различных международных правовых актах. 

Критерии правомерного ограничения прав и свобод личности были сформулированы 

во “Всеобщей декларации прав человека” в 1948 г. Ограничение прав и свобод в 

любом демократическом государстве, в том числе и в НКР, необходимо в интересах 

большинства граждан и государственной безопасности, особенно в условиях военного 

положения, ибо ограничения диктуются в первую очередь с целью уважения прав и 



15 

 

свобод других, а также с целью необходимости естественной деятельности 

государства и общества.  

     В Заключении приводятся основные результаты исследования и предложения, 

сформулированы обобщающие выводы диссертации. В работе осуществлена попытка 

комплексного анализа проблем становления и развития политической системы НКР.  

     Выполненный в диссертации анализ важнейших проблем, касающихся 

политической системы Нагорно-Карабахской Республики, позволяет прийти к 

выводам, главными из которых являются нижеследующие: 

1.  Акт решения народа Нагорного Карабахa о самоопределении и независимости 

соответствовал не только действующему в СССР законодательству, в частности 

Закону СССР “О Порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 

республики из СССР”, соответствующим статьям Конституции СССР, но также 

преимущественно исходил из международного права, закрепленного в “Декларации о 

принципах международного права ООН”. 

2.  Нагорно-Карабахская Республика с самого момента своей независимости проходит 

трансформационный этап становления государственных институтов и процедур, 

основываясь на принципах демократии, ее ценностей и отношений. При этом, если до 

2006 г. в НКР имелся только свод законов, и действовала конституция СССР, то 10 

декабря 2006 г. там был проведен всенародный референдум по принятию 

конституции, в результате которого была принята Конституция Нагорно-Карабахской 

Республики. Это фактически стало важным рывком к укреплению конституционных 

основ государственности и развития демократических ценностей и институтов.  

3.  Конституция НКР отличается от конституций многих стран и государств 

преимущественно тем, что она прежде всего включает в себя не только лучшие 

особенности и традиции демократических ценностей и институтов, но и максимально 

отражает наилучшие стороны принципиально-конструктивных основ 

конституционного строя государства с учетом истории и национальных особенностей 

своей страны. В частности, Основной закон страны вбирает в себя отдельные главы о 

таких важных политико-правовых институциональных категориях государственной и 

публичной властей, как Прокуратура, Институт омбудсмена (Защитник прав 

человека), Контрольная палата. Благодаря этому, Конституция НКР сегодня в своем 

роде не имеет аналога в мире среди непризнанных государств, отличаясь 

исключительно эффективностью и разносторонностью. 

4.  Нагорно-Карабахская Республика сегодня является одним из тех исключительных 

государств как среди непризнанных, так и признанных государств, где становление 

микро- и макрополитических институтов сопряжено с эффективными сдвигами в 

процессе становления демократической консолидации в условиях войны, военной 

агрессии и блокады, ибо по мере своего институционального развития приоритетную 

роль сыграли такие важные критерии, как диалог, безопасность, легитимность, 

призванные выявить общие параллели и причинно-следственные связи достижения 

демократического качества и безопасности политической системы нагорно-

карабахского общества.  
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5. Основываясь на модели транзитологов Г. О’Доннелла и Ф. Шмиттера о четырех 

направлениях процесса демократической консолидации, а также на результатах 

институционально-компаративистского анализа политическoй системы НКР, можно 

констатировать, что по мере последовательности своего институционального 

развития политические институты НКР прошли все направления данной модели по 

становлению демократической консолидации нагорно-карабахского общества в 

целом, особенно в сфере модернизации избирательной системы.  

6. Хотя некоторые из числа непризнанных или частично признанных государств 

занимают передовые позиции в контексте международного признания независимости 

государства (де-юре), особенно в рамках ООН (Палестина, Косово), тем не менее, по 

разным оценкам международных и региональных структур и акторов, в вопросе 

институционализации демократических институтов и становления демократической 

консолидации Нагорно-Карабахская Республика сегодня оставляет за собой высшую 

оценку качества демократии и высокий прогресс демократического 

институционального развития, особенно с учетом сложнейших факторов и 

особенностей, существующих в условиях нерешенности нагорно-карабахского 

конфликта. 

7. Несмотря на то, что сегодня Нагорно-Карабахская Республика по всем своим 

параметрам не раз доказала мировому сообществу свою состоятельность как 

полноправного и законного государства, особенно на основе функционирования 

основных политических институтов и процедур, тем не менее, вопрос суверенитета, 

согласно основным нормам и требованиям международного права, согласуется и 

определяется исключительно на основе признания соответствующими 

международными структурами, в частности признанными государствами и ООН. 

Именно мандат признанности (де-юре) дает возможность не только полноценно и 

всесторонне интегрироваться в международные структуры, институты и процессы, но 

и создает реальные условия для разностороннего развития. 

8.  В ребусе институционально-компаративистского анализа с разными частично 

признанными и непризнанными государствами конституционно-институциональную 

состоятельность Нагорно-Карабахской Республики можно посчитать вполне 

обоснованной не только в плане господства в ней независимых демократических 

институтов, процедур и ценностей формирования, функционирования и становления 

демократической государственной власти и иных институтов общества, но и в 

контексте определения прецедента Нагорно-Карабахской Республики как случая, при 

котором либерализация, демократический транзит и последующий этап  становления 

демократической консолидации стали возможным и в условиях войны, военной 

агрессии и блокады.  

9. За весь период функционирования партийной системы и парламентаризма в 

Нагорно-Карабахской Республике, в результате чего было задействовано шесть 

созывов парламента НКР, наблюдалось институциональное становление и развитие 

демократических норм и ценностей, институтов и процедур. При этом особая 

специфичность новообразованной партийной системы в нагорно-карабахском 

обществе состоит в том, что она по существу сложилась в условиях войны, военной 
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агрессии и блокады, проходя (по сей день) долгий путь становления и развития. 

Вместе с тем важно заметить, что 11 депутатов первого созыва Верховного Совета 

НКР погибло за годы войны, которую развязал Азербайджан против Нагорного 

Карабаха и его народа. Более того, несмотря на такое положение, за все время 

существования все шесть созывов Национального Собрания НКР состоялись и 

развивались в институциональном и последовательном порядке без 

кризисообразующих факторов, что отражает прежде всего важнейшие 

демократические признаки и принципы состоятельности, прочности и стабильности 

как парламентской системы, так и партийных образований и отношений нагорно-

карабахского государства. В этой связи немаловажно отметить также наличие 

довольно высоких результатов явки избирателей на всех парламентских выборах 

шести созывов Нагорно-Карабахской Республики, что по средней оценке составляет 

почти 70% участия общенародного голосования. Более того, партийная система 

положила для себя крепкие конституционно-правовую и нормативно-правовую 

основы модернизации с момента принятия и утверждения как главного закона страны 

– Конституции, так и других важных законов развития партийной системы, прежде 

всего, Закона НКР "О партиях".  

10. Как показывает опыт парламентских и президентских выборов и всенародных 

референдумов в НКР, за все время избирательных процессов на высоком уровне были 

соблюдены не только принципы демократического политического участия граждан в 

НКР в процессе формирования ее государственной власти, но и были 

зарегистрированы высокие показатели общегражданского участия и всенародного 

голосования. Так, достаточно привести общие данные об участии избирателей на всех 

президентских выборах в НКР за все время ее существования. Здесь явка избирателей 

в целом составила 77.85% от общего количества избирателей, при этом только в 1997 

году на президентских выборах приняло участие 84.60% избирателей. Более того, на 

важнейших всенародных избирательных процессах – на Референдуме о 

Независимости НКР и на Референдумах о Конституции НКР – были 

зарегистрированы самые высокие результаты всенародного голосования как высшей 

ценности политических прав и свобод граждан, являющиеся по существу главными 

генераторами, выявляющими не только наличие истинных и объективных сторон и 

принципов демократии и демократических ценностей в НКР, но и ставшими 

основными ориентирами как в деле последовательного институционального 

строительства и развития государства и общества, так и в деле совершенствования 

собственной национальной культуры и особенностей в соответствии с общими 

тенденциями и вызовами общедемократического миросозидания.  

11. Важной составляющей становления партийной системы в Нагорно-Карабахской 

Республике является факт того, что политические партии в ходе политической 

борьбы находятся на перманентной основе модернизации. В результате за весь 

период парламентского существования была задействована циркуляционная модель 

функционирования партий и их особенностей, что дает возможность на основе 

принципов "Хорошего правления" (Good governance) не только испытать свои силы 

во имя апробации интересов граждан реализацией своих политических программ и 
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целей, но и создать реальную платформу для генерации новых поколений и развития 

корпоративно-политической культуры.  

12. Партийная система в НКР прошла экспериментально-адаптивный цикл 

образования и функционирования, применив как исключительно мажоритарную, так 

и смешанную, мажоритарно-пропорциональную избирательные системы. Это также 

важно особенно с точки зрения трансформационных процессов институционализации 

политико-правовой системы в контексте модернизации партийного института и его 

системных ценностей – становления институтов партии и партийных отношений. В 

результате сегодня в НКР сложилась мажоритарно-пропорциональная избирательная 

система ведения политической борьбы и организации выборов в высший 

законодательный орган страны. А такая система, основанная на смешанной форме, 

предполагает, с одной стороны, принцип политического плюрализма и 

многовекторного участия в процессах формирования и реализации государственной 

власти и совершенствования принципов партисипативной демократии, с другой 

стороны, укрепляет роль и значения правового демократического государства с 

превалированием непосредственных прав и свобод каждого гражданина свободного 

нагорно-карабахского общества.  

13. Нагорно-Карабахская Республика за период своего функционирования сделала 

свой основной политико-правовой выбор, преодолев важнейшие политические и 

правовые кризисы, и бесповоротным шагом в деле продвижения как избирательной 

системы, так и ценностных основ и базовых принципов демократии в целом сыграли 

процессы принятия Закона НКР “О местном референдуме”, Закона НКР “О 

референдуме”, Основного закона страны – Конституции НКР, и Избирательного 

Кодекса НКР, ибо основными формами партисипативной демократии являются 

референдум, выборы, инициатива народа, отзыв избранных представителей, народное 

обсуждение и право неповиновения.  

14. На основе результатов институционально-компаративистского и структурно-

функционального анализа динамики развития политических выборов органов высшей 

государственной власти и системы всенародного референдума можно 

констатировать, что в Нагорно-Карабахской Республике по существу сложилась 

полноценная демократическая избирательная система, определяющая интегральность 

процессов формирования государственной власти и высших институтов и атрибутов 

государства путем народовластия, воли народа и выборов его граждан, имея при этом 

в своей основе все необходимые практические предпосылки функционирования как 

целостного государства со всеми демократическими ценностями и атрибутами.  

15. В Конституциях Нагорно-Карабахской Республики (2006, 2017 гг.) при четком 

разделении понятий “власть народа” и “государственная власть”, основной акцент 

ставится на то, что государственная власть исходит из демократии, при которой 

власть народа не может быть ограничена государственной властью, ибо последняя 

также делегируется со стороны народа и осуществляется на основе являющихся 

предметом общественного согласия конституционных принципов и норм.  

16. Сущность принципа преобладания прав и свобод НКР заключается в том, что 

государство признает естественные права и свободы человека высшей ценностью. 
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При этом, осуществляя свою власть, государство и народ НКР ограничены 

действующими правами, чем обусловлены сущность и содержание деятельности 

законодательной, исполнительной и судебной властей, ибо основная задача 

государства прежде всего состоит в обеспечении баланса между правами человека и 

интересами общества, что, в свою очередь, способствует процессу обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина от посягательств государственных и 

других структур в условиях различных политических (особенно  военно-

политических) и правовых кризисов внешнего и внутреннего факторов развития.  

18. Некоторые установленные правовыми актами ограничения прав и свобод 

человека в НКР в условиях военного положения, допустимы, соразмерны и 

направлены на обеспечение общественного порядка национальной и государственной 

безопасности, предусмотрены законом, соответствуют международным нормам 

права, не распространяются на основные права и носят временный характер. В 

частности, положения, ограничивающие права и свободы личности, закреплены в 

различных международных правовых актах. Критерии правомерного ограничения 

прав и свобод личности были сформулированы во “Всеобщей декларации прав 

человека” в 1948 г. 

Заключительные предложения: 

1.  Имея высшее политическое и правовое значение, выборы являются одним из 

основополагающих институтов конституционного строя. Однако в этом смысле в 

Конституции НКР в настоящее время имеются некоторые недоработки. В частности, 

одним из самых главных институтов демократического государства, который 

является гарантом реализации прав народа (граждан, имеющих право на выборы) – 

это Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Однако, как в Конституциях многих 

постсоветских государств (кроме Конституции Республики Беларусь), так и в 

Конституции Нагорно-Карабахской Республики нет ни одной статьи про ЦИК. 

Функции и деятельность Центральной избирательной комиссии устанавливаются 

лишь законами и кодексами, и в зависимости от правящей политической силы законы 

и кодексы без каких-либо проблем могут меняться, а вопросы относительно ЦИК 

должны решаться всеобщим голосованием, то есть референдумом. В результате 

целесообразно включить в Конституцию Нагорно-Карабахской Республики 

отдельную главу, посвященную определению прав и обязанностей ЦИК Нагорно-

Карабахской Республики как особого института в конституционной и избирательной 

системах, где особо важное место уделяется правам и свободам человека как высшим 

ценностям демократии. В целом, это станет не только прецедентом для 

существующих конституций как частично признанных, так и непризнанных 

государств, но и создаст важную почву в системе международной правовой мысли и 

норм права, ибо Конституция, как Основной закон страны и высшая законная сила, 

призвана не только определять рамки права и обязанности инситутов, но и 

обеспечивать системность и институциональность демократического процесса, где 

ЦИК-у, как важнейшему в этом деле образованию, следует отдать равноправную и 

равносильную конституционную значимость.  
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2.  В законе о партиях Нагорно-Карабахской Республики глава государства не только 

не обязуется отказываться от партийной принадлежности в период реализации 

функций и обязательств в качестве президента государства, но и располагает всеми 

предоставленными ему действующим законом прав и полномочий осуществлять 

государственную власть по совместительству с партийной деятельностью. Однако, 

исходя из основных категориально-субстанциональных интерпретаций 

демократических принципов и ценностей современного государства и с учетом 

принципов "хорошего правления", целесообразно отстаивать позицию о том, что 

глава государства во имя избежания внутригосударственных и внутриобщественных 

разногласий и междоусобиц и с целью утверждения в обществе всеобщего доверия, 

должен исходить исключительно из всесторонности интересов и целей общества и 

всех граждан и политических сил как единого организма, ибо в условиях 

многопартийной системы фактор принадлежности к той или иной партии вправе 

заставить главу государства в зависимости от политического места и времени 

отстаивать интересы и цели в пользу узкой группы лиц социума, поддерживая 

интересы своей партии и ставя их выше государственных интересов. Поэтому 

целесообразно и вполне обоснованно вести новые поправки как в Конституцию, так и 

в соответствующие законы НКР по пересмотру вопроса партийной принадлежности 

Президента НКР в ходе пребывания на посту главы государства. Именно это 

послужит целью достижения эффективности партийной деятельности и института 

президента в НКР в соответствии как с требованиями основных прав и свобод 

партисипаторной консолидированной демократии, так и с вызовами современного 

демократического государства в целом. 

3. Основываясь на прецедентной роли НКР в вопросах продвижения института прав и 

свобод человека и гражданина с учетом защиты и безопасности их прав и свобод в 

условиях военного положения, обусловленные в том числе и факторами ограничения, 

в то же время принимая во внимание отсутствие единого подхода международной 

практики в решении проблем прав и свобод человека и гражданина в условиях 

военного положения, особенно с учетом возможностей и целей ограничения прав и 

свобод человека и гражданина во время войны и военной агрессии, целесообразно 

разработать всеобщую политико-правовую концепцию по артикуляции и агрегации 

интересов и ценностных ориентиров вышестоящих проблем в направлении 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, укрепления основ 

государственности и защиты системности общественной безопасности в условиях 

военного положения в НКР и при наличии всевозможных угроз и вызовов вокруг 

него. 
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈՒԲԻԿԻ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԿԱՅԱՑՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

 

ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ 

քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 

համար ներկայացված ատենախոսության սեղմագրի 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

            Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, ինչպես նաև Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչման հիմնախնդիրները 

արդիական են: Լինելով բավական բարդ, միևնույն ժամանակ կոնֆլիկտոգեն և 

ունենալով մի շարք առանձնահատկություններ, ղարաբաղյան 

հակամարտության հիմնախնդիրը արդեն մի քանի տասնամյակ է ինչ գտնվում է 

գերտերությունների և տարածաշրջանային պետությունների շահերի բախման 

կիզակետում: 

            Վերջինները, ելնելով իրենց աշխարհաքաղաքական և տնտեսական 

շահերից, շարունակում են ոչ միայն նպաստել ԼՂՀ անկախության ճանաչման 

գործընթացի սառեցմանը, այլև հաշվի չեն նստում Արցախի ժողովրդի կամքի 

հետ, իսկ Արցախի ժողովուրդը, ինչպես և այլ ժողվուրդներ,  համաձայն ՄԱԿ-ի 

կանոնադրության, ունեն ինքորոշման իրավունք: Սակայն հարկ է նշել, որ ի 

հեճուկս այս և այլ երևույթների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը 

արդեն քսան տարուց ավելի է ինչ անկախ է, ունի բոլոր անհրաժեշտ պետական և 

քաղաքացիական ինստիտուտները, այդ թվում` իշխանության պետական և 

տեղական ինքնակառավարման  մարմինները, որոնք արձանագրելով 

ժողովրդական արժեքների և որակների բարձր մակարդակ` գործնականում 

գործում են շատ ավելի արդյունավետ քան շատ ու շատ ճանաչված 

պետություններում:  
Ամփոփելով վերոնշյալը` կարող ենք նշել հետազոտության նորույթը 

պայմանավորող հետևյալ հանգամանքները. 

 Ղարաբաղյան հակամարտության առաջացման պատմա-ինստիտուցիոնալ 

հիմնախնդիրները բացահայտելու համար կատարվել է բազմակողմանի 

վերլուծություն, որի արդյունքում հիմնավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության սահմանադրա-իրավական անկախության հանգամանքը:   
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 Ատենախոսության մեջ հիմնավորվել է ԼՂՀ Կենտրոնական Ընտրական 

Հանձնաժողովի` ԼՂՀ Սահմանադրության մեջ ներառելու խնդրին ամբողջական 

մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունն ու անհետաձգելիությունը, որպես 

սահմանադրական և ընտրական համակարգերի անկյունաքարային 

ինստիտուտ, ինչը նախադեպային կլինի ինչպես չճանաչված, այնպես էլ 

ճանաչված պետությունների համար:    
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և այլ չճանաչված ու մասնակի 

ճանաչված պետությունների միջև կատարվել է համակարգային և 

համեմատական վերլուծություն, որի հիման վրա ներկայացվել է ԼՂՀ-ում 

ժողովրդավարական համախմբման կայացման առանձնահատկությունները, 

ինչպես նաև ԼՂՀ-ի միջազգային հարթակներում որպես միջազգային իրավունքի 

լիիրավ սուբյեկտ ներկայանալու հնարավորությունները: 

Ատենախոսության հիմնական նպատակներն  են. 

Համակողմանի ուսումնասիրել և համակարգային վերլուծության ենթարկել 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքական համակարգի 

ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները, որպես ժողովրդական համախմբման 

կայացման և զարգացման գործընթացի անքակտելի մաս, ինչպես նաև մշակել 

համապատասխան մոտեցումներ և առաջարկներ:  

Նշված նպատակների իրագործման համար ատենախոսության մեջ դրվել են 

հետևյալ խնդիրները. 

1. Բացահայտել ղարաբաղյան հակամարտության առաջացման պատմա-

ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները: 

2. Վերլուծել ԼՂՀ անկախության իրավա-քաղաքական ասպեկտները: 

3. Ինստիտուցիոնալ մեթոդի կիրառմամբ սահմանել ԼՂՀ քաղաքական 

համակարգի  սահմանադրական հիմունքների կայացման և զարգացման 

մակարդակը: 

4. Սահմանադրական կարգի հիմունքների համատեքստում բացահայտել ԼՂՀ 

քաղաքական համակարգի կատարելագործման հիմնական ուղղությունները: 

5. Համակարգային և համեմատական վերլուծության ենթարկել ԼՂՀ 

կուսակցական համակարգի կայացման առանձնահատկությունները: 

6. Նախանշել ԼՂՀ ընտրական համակարգի ինստիտուցիոնալությունը և 

կայացվածությունը, որպես քաղաքացիների անմիջական մասնակցությամբ 

պետության կառավարման կազմակերպման հիմնական ձև: 

7. Հիմնավորել ԼՂՀ ԿԸՀ-ի` ԼՂՀ սահմանադրության մեջ ներառելու 

անհրաժեշտությունն ու անհետաձգելիությունը: 

8. Բացահայտել ռազմական պայմաններում մարդու իրավունքների և 

ազատությունների ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը ԼՂՀ քաղաքական 

համակարգի ինստիտուցիոնալ շինարարության և զարգացման համատեքստում: 
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ABSTRACT 

 

           The issues of recognizing the Nagorno Karabakh conflict, as well as solving the 

crisis, remain on the agenda even as of current times.  This conflict is quite complex, 

bearing, at the same time, a considerable conflict potential and having deep roots and 

specific features; thus, it is an issue, where both regional superpowers and regional 

powers compete for influence for decades.             

Not only do the regional powers sabotage the process of the NKR recognition based on 

their geopolitical and economic interests they also ignore Artsakhi people's will, which, 

in lieu with other peoples' similar righteous demands, is based on the right for self-

determination, clearly mentioned in the United Nations Charter.  It should be noted, 

though, that despite this and other processes, the NKR is de-facto independent for more 

than two decades, having all the relevant political and civic institutions, including the 

state administrative bodies and the local self-governance bodies, that have a record of 

being based on democratic values and qualities; and those institutes do have an 

effectiveness, surpassing the effectiveness of many recognized states.  

The Nagorno-Karabakh Republic from the very moment of its independence is passing a 

transformation stage of the establishment of state institutions and procedures based on 

democratic principles, values and relations. Moreover, while before 2006 there were 

only distinct laws in Nagorno-Karabakh Republic and there was an acting constitution 

of the USSR, in December 10, 2006 a nationwide referendum was held and as a result 

there was adopted the constitution of Nagorno-Karabakh Republic. In fact, that was an 

important step on the way of strengthening the constitutional foundation of the NKR 

and development of democratic values and institutions.  
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Summing up the aforementioned these are the factors that make this study unique in its 

novelty: 

 

 In order to explore the historic and institutional problems of the Nagorno-Karabakh 

Conflict origins, a multidimensional study has been conducted. As a result, the 

constitutional-legal independence aspect of the NKR has been argued and developed.  

 In this thesis, the necessity and urgency of a complex approach to the issue of the NKR 

Central Elections Commission's inclusion into the NKR Constitution has been 

developed, as the legal cornerstone institute of the elective and constitutional systems. 

Shall this concept succeed, it will be ground-breaking precedent for the unrecognized 

and the recognized nations alike. 

 A systemic and comparative analysis has been conducted among the NKR and other 

unrecognized or partially recognized nations, based on which the nuances of democratic 

consolidation in  the NKR have been presented, as well as the possibilities of the NKR 

being a fully sovereign and legitimate actor on the international fora. 

The main goals the thesis are as follows:  

To undertake a fundamental study and analysis of the institutional issues of the NKR 

political system as an important milestone in the democratic consolidation and 

development as well as suggesting relevant solutions and approaches. 

Towards the solution of the aforementioned issues, the following has been suggested: 

1. To explore the historic-institutional problems of the conflict's origin. 

2. To analyze the legal-political aspects of the NKR independence.  

3. To employ the institutional methods for defining basis of the NKR political system's 

constitutional basis and fulfillment and development level. 

4. To reveal the NKR political system refining main vectors in the context of 

constitutional regime's fundamental principles. 

5. To conduct a complex and comparative analysis of the NKR party system's 

institutionalization nuances.  

6. To set the NKR elections' system institutionalization and finiteness as the primary 

mode of citizen-run government system.  

7. To ground the necessity and urgency of incorporating the NKR CEC into the NKR 

Constitution.  

8. To reveal the role and the meaning of the human rights and liberties institute within 

the NKR political systems' institutional build up during the wartime.  

 


