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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на сложность и 

многогранность современного миропорядка, демократические тенденции продолжают 

считаться основным локомотивом устойчивого развития.  При этом, это представляет 

особую актуальность как для развитых стран, так и для развивающихся государств, 

которые  стремятся к полноценности и общепризнанности статуса, в контексте 

формирования и развития демократических институтов, с учетом специфичности 

национальных особенностей и политико-правовой культуры. Преимущество 

демократических ценностей в общей системе апробации деомкратических институтов 

особенно преобладает в случае непризнанных и частично признанных госуадарств. 

Это дает возможность в соответствии с общими требованиями норм и принципов 

международного права, а также международной практики систематизировать 

фрагментированные и в определенной степени девиантные проявления 

трансформационных обществ и государств. В рамках такой политико-правовой, 

конституционно-правовой  постановки особую важность имеют общие проблемы 

формирования и институционализации органов публичной власти преимущественно 

непризнанных и частично признанных государств, где ценностные ориентиры и 

идеалы демократии с точки зрения системно-аксиологического подхода во многом 

превосходят общие конструктивные представления признанных государств и 

обществ. Это дает дополнительный импульс для переосмысления существующих 

ценностей политико-правовой реальности трансформационных государств и обществ, 

а нахождения новых путей их модернизации.  

В общем процессе установления и устойчивого развития демократии, 

независимо от любых вызовов, краеугольное значение имеет процесс формирования 

выборных высших органов публичной власти. Проведение свободных и 

демократических выборов, начиная с античных времен не утратила своей роли и 

значения по сей день. Более того, демократические выборы предопределяют 

дальнейший ход формирования и развития демократических органов публичной 

власти. Сказанное не означает, что сформированные демократическим путем органы 

публичной власти в ходе осуществления властных функций исключают применение 

недемократических инструментов, однако, недемократичные выборы сами по себе 

уже ставят основы для применения неприемлемых, недемократических 

инструментариев во всем процессе становления и дальнейшего функционирования 

институтов публичной власти, так как недемократические выборы породят 

недемократические инструментарии в ходе осуществелния публичной власти. 

Безусловно, проведение демократических выборов, осуществление публичной власти 

демократическими методами и инструментарием является каждодневным вызовом 

для любого современного демократического государства, учитывая также быстро 

меняющуюся и деформирующуюся ситуацию в современном мире. Параллельно 

технологическому развитию, изменились также вызовы обеспечения устойчивого 

развития демократии. Эта проблема, которая в силу своей многогранности и 

многоаспектности, на протяженнии многих веков находится в центре внимания 

специалистов и ученых разных отраслей науки, возрастает особенно в случае 

непризнанных и частично признанных государств, поскольку последние в основном 



4 

 

были вынуждены установить демократические устои в недемократических условиях, 

то есть – в условиях войны, военных действий и, что самое главное, в условиях 

непризнанности. Более того в отличие от признанных государств, проблемы 

формирования выборных органов и организации выборов в целом, в первую очередь, 

связаны с фактом непризнанности последних как полноправного субъекта 

международного права. Это обстоятельство создает дополнительные проблемы с 

точки зрения правового статуса уже проведенных выборов в непризнанных и 

частично признанных государствах и признания их результатов полноправными 

субьектами международного сообщества. В связи с этим, в отличие от исследований 

проблем формирования выборных органов признанных государств, в данном случае 

проблему необходимо рассматривать уже в контексте непризнанности или частичного 

признания того или иного государства. 

В общем контексте формирования и устойчивого развития демократических 

органов публичной власти в непризнанных и частично признанных государствах, 

особое место занимает Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах, НКР) и 

системные проблемы формирования и развития выборных институтов. В этом 

контексте, особую значимость имеет институт проведения общенародного 

референдума о независимости, которая  имеет  государствообразующий характер, ибо 

выявление субстанциональных основ институционального строительства и 

институционального развития демократических, правовых институтов и процедур, 

предполагает прежде всего процесс утверждения и  воплощения основных принципов 

современного суверенного, демократического, правового  государства. Последнее 

лежит в основе избирательной системы как фундаментальной нормативной основы 

Конституции НКР, отражающем ценностные стороны как конституционно-правовых 

норм и принципов, так и политико-правовых процессов и отношений, определяя 

природу и правовые качества современной государственности.  

С этой точки зрения, вопросы, касающиеся политических и, в частности, 

избирательных прав, носят краеугольный характер особенно в современных 

демократических обществах и правовых государствах. В этом контексте важно 

констатировать, что само восприятие понятия демократия с технологическим 

развитием потерпело колоссальное изменение. В частности, если в античный период 

понятие демократии предполагало непосредственное участие граждан, наделенных 

политическими правами (в частности, избирательным правом), в государственном 

управлении, то современный мир имеет свои императивы, а именно: без потрясений 

передать государственное управление от одной политической силе к другой. 

Следовательно, в современных демократических, правовых государствах 

политические / избирательные права приобретают стратегическое значение на 

протяжении всего процесса формирования, переформирования выборных органов 

публичной власти. То есть, если в античный период мы имели дело с типичной 

демократией, где при принятии того или иного важнейшего политического решения 

необходимо было посредством проведения различных плебисцитов определиться, 

какое решение принять, то в современном мире, прежде всего, речь должна идти не о 

демократии, а об институте демократов, залогом формирования и становления 

которого является реализация политических прав.  С этой точки зрения, в 

современных демократических, правовых государствах избирательные  права 
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является или должны являться основой основ всех иных политических прав, так как 

только путем реализации вышеизложенных прав народ может с одной стороны 

осуществить свою власть, с другой стороны - без каких-либо политических 

потрясений периодически передать свою власть той или иной политической силе.  

Более того, политические права в целом, и особенно в процессе формирования 

выборных органов, приобретают особую важность и являются одними из 

краеугольных прав для современных демократических, правовых государств и 

обществ.  

Следует отметить, что в настоящее время проблемы, связанные с реализацией 

политических прав, актуальны не только в случае непризнанных государств, но и 

многих призанных развитых и развивающихся государств. То есть, вышеизложенные 

проблемы присуще практически всем переходных государствам и Республика Арцах, 

в этом контексте,   не является исключением. Проблемы реализации политических и, 

в частности, избирательных прав являются одними из  наиболее важных политико-

правовых проблем, которые в отличие от признанных государтсв, в случае 

непризнанных государств стоят не после приобретения независимости, а уже в 

процессе приобретения независимости. 

Следует также отметить, что, учитывая многообразие и многогранность 

проблем формирования выборных органов,  в рамках одной отрасли науки или 

профессии, практически невозможно изучить все составляющие проблем касающихся 

реализации политических прав.  Наряду с множеством составляющих, проблемы 

формирования выборных органов в контексте  реализации политических прав 

неуклонно свазяны с проблемами конситуционализации уголовно-правового 

регулирования в сфере формирования выборных органов и реализцаии избирательных 

прав.  

Несмотря на тот факт, что в отличие от иных постсоветских государств 

количество прступлений в процессе реализации избирательных прав и формирования 

выборных органов в НКР в основном не увеличивается, с целью 

конституционализации уголовно-правового регулирования в сфере формирования 

выборных органов, а также контроля рисками увелечения следует принимать 

соответсвующие меры.  Всесторонний анализ  конституционно-правовой системы 

НКР позволяет выявить общие особенности и закономерности функционирования 

принципов, институтов и ценностей ее конституционно строя, в совокупности 

определяющие степень интегральности и уровень эффективности процессов 

институционального строительства и институционального развития полноценного 

современного демократического государства, основанного на всеобщих принципах 

обеспечения безопасности, сохранения национальной идентичности и самобытности, 

защиты государственных интересов и целей, и становления равноправного субъекта 

международного права. Представленным перечнем многомерности и разновидности 

проблем по существу обусловлена актуальность темы диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования.  

В вопросе выбора темы исследования важное значение имела существующий 

пробел в отечественной юриспруденции  и недостаточная степень изученности 

данной проблемы. Изучение политико-правовых, конституционно-правовых, 
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уголовно-правовых и, вообше, системных проблем формирования выборных органов 

и институтов НКР осуществляется с помощью таких научных и учебных дисциплин, 

как теория государства и права, теория конституционализма и институционализма, 

избирательное право, политический процесс, избирательный процесс,  сравнительное 

конституционное право, исторические и правовые науки, теории безопасности и т.д. С 

этой точки зрения в диссертации были использованы материалы (монографии, 

научные журналы, публицистические работы, иные научные публикации и т.д.) 

авторов как научной деятельности, так и других источников (официальные заявления, 

правовые и нормативные акты, законы, информации масс-медии, другие 

исследовательские материалы и т.д.). В частности, помимо теоретических 

исследований, источниками настоящей работы стали нормы  Конституциий НКР 2006 

и 2017гг., международно-правовые акты, исторические документы, законодательства 

Нагорно-Карабахской Республики, 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 задачу полноценной интеграции в общеглобальный 

демократический миропорядок без потери национальной идентичности и 

национальной самобытности, где приоритетное значение имеют факторы 

формирования демократических институтов, безопасностного и устойчивого 

развития, в целом обусловленные процессами институционального строительства и 

институционального развития политико-правовой системы страны. В этой связи в 

последние десятилетия процессами институционализации и проблемами безопасности 

трансформационных политических и правовых систем в контексте преимущественно 

институционально-компаративистского анализа политико-правовой системы, 

формирования конституционных органов публичной власти, формирования 

конституционализма, становления и развития Нагорно-Карабахской Республики 

активно занимаются отечественные ученные: доктор юридических наук, профессор Г. 

Арютюнян1, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Г. Котанджян2, 

                                                           
1Հարությունյան Գ.Գ. Սահմանադրությունից Սահմանադրականություն: – Եր.: 

«ՆԺԱՐ» հրատ., 2004. – 140էջ: Арутюнян Г.Г., Критерии ограничения прав человека 

в практике конституционного правосудия, Конституционное правосудие, Вестник 

конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, 

Выпуск 3(29)2005г. Ер.2005 – 191с. Арутюнян Г.Г. Слогаемые конституционализма: 

верховенство права, стабильное развитие// Конституционное правосудие//Вестник 

конференции органов конституционного контроля стран новой демократии/Выпуск 

2(52)2011г., Ер.2011. – 119с. 
2Քոթանջյան 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 
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который, среди множества ценностных и структурных факторов, уделяет особое 

внимание  проблемам 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.; доктор юридических наук, профессор Барсегов Ю.Г.3, 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; доктор политических наук, профессор М. Маргарян4, область 

                                                                                                                                      
հետազոտությունների ինստիտուտ, 2010; Основные направления национальной 

безопасности Армении в контексте архитектуры региональной безопасности. – Ер.: 

Институт национальных стратегических исследований им. Драстамата Канаяна МО 

РА. 2008; Институциональное строительство в Карабахе: НКР - де-факто легитимное 

демократическое государство. REGNUM, 02.07.2014, 

http://www.regnum.ru/news/polit/1820961.html#ixzz3VTCYyjlR  
3Нагорный 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. 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 Арменоведе- ния). 
4Маргарян М.М. Проблема легитимности в процессе модернизации политической 

системы: иллюзорные революции. Официалный 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%D0%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%D

0%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 

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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исследования которой по общим институциональным вопросам НКР охватывает 

целый спектр научных подходов с превалирующим курсом проблем транзитологии, 

консолидологии, элитологии, этнополитологии, армяноведения, регионалистики и 

т.д.; доктор исторических наук, профессор Н. Оганесян5, научные предпочтения 

которого основываются на изучении проблем этнополитических столкновений, 

прежде всего на исследовании системных сторон нагорно-карабахского конфликта; 

доктор философских наук, профессор А. Манасян6, исследующий преимущественно 

системные проблемы зарождения и развития нагорно-карабахского конфликта с 

акцентом на конфликтогенно-институциональные стороны его развития; доктор 

политических наук С. Минасян, занимающий системными проблемами безопасности 

и урегулирования нагорно-карабахского конфликта7; доктор политических наук, 

профессор Л. Ширинян, который в частности придает особую важность проблемам 

общенационального сознания в вопросах признания суверенитета НКР и его правовых 

основ8; эксперт в области международного права Ш. Авакян, исследования которого 

затрагивают правовые аспекты карабахской проблемы9  и другие. Среди зарубежных 

авторов, отличающихся спецификой научно-познавательной деятельности в контексте 

системного исследования институциональных сторон становления и развития 

политической системы НКР, можно выделить работы российского ученого, доктора 

                                                                                                                                      
մոդելի կայացման գրավական. "21-րդ ԴԱՐ", թիվ 4 (14), 2006 թ.; Margarian M. The 

Problems of Democratic Transformation in the Republic of Armenia.– Transition Stadies 

Review. Vol. 14, Nr. 2, 2007. P. 341-353.  
5Оганесян Н. “Нагорно-карабахский конфликт и варианты его решения” в книге 

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

авторов, 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 o f the Scientific Council o f the Institute 

o f Oriental Studies, National Academy of Sciences of Armenia, Yerevan, 2004. 
6Манасян 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. 
7
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. 
8Շիրինյան 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. 
9 Авакян Ш. “нагорный Карабах. Правовые Аспекты”, издание второе, Ереван, 2014 

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
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социологических наук В. Кривопускова10; шведского ученого, специализирующегося 

на политике и вопросах безопасности в Евразии, в особенности в Закавказье, Турции 

и Центральной Азии, доктора философии С. Корнелла11; британского ученого, 

старшего научного сотрудника по Кавказу фонда Карнеги Т. Де Ваала12; российского 

кавказоведа, политолога, кандидата исторических наук, доцента кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики РГГУ С. Маркедонова13; антрополога, 

профессора факультета гуманитарных и социальных исследований Цукубского 

университета Ц. Дариевы14 и др. Теоретическую и информационную правовую основу 

исследования составляют труды таких ученых, как Цагикян С. Ш., Аветисян С.С., 

Гамбарян А.С.,  Нерсисянц В.С., Арутюнян Г. Г., Котов А.К., Баглай М.В., Чучаев 

А.И., Максимов В.К., Кудрявцев В., Сокольский О., Алексеев А.И., Герасимов С.И., 

Сухарев А.Я., Засурский Я. Н., Лазарев Е.А., Панкевич Н.В., Кабанов П.А., Крючков 

А.В., и д.р. Тем не менее, несмотря на богатую базу разных аспектов исследуемой 

проблемы, некоторые вопросы институциональных, конституционно-правовых, основ 

проблем формирования высших выборных органов публичной власти остаются 

недостаточно исследованными.  

Основная цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является комплексное изучение и системный анализ институционально-

правовых проблем формирования выборных органов публичной власти Нагорно-

Карабахской Республики как неотъемлемой части процесса становления и развития 

демократических институтов, 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, социально-

политических, психологических и правовых истоков в контексте статуса Нагорного 

Карабаха. 

 Проведение концептуально-ценностного, политико-правового анализа сущностных 

сторон независимости НКР, как результат прямого волеизьявления народа.  

 Определение уровня становления и развития конституционных основ политической 

системы НКР на базе институциональных методов и подходов. 

 Рассмотрение необходимости конституционных реформ в НКР. 

                                                           
10Кривопусков В. Мятежный Карабах, М., ''Голос-Пресс'', 2007. 
11Svante E. Cornell Small nations and great powers: a study of ethnopolitical conflict in the 

Caucasus. — Routledge, 2001.  
12De Waal, Tom. “Remarking the Nagorno-Karabakh Peace Process”. Survival, vol. 52, 

M.4, Aug.-Sep. 2010. 
13Маркедонов 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. 
14Дариева Ц. От молчания к гласности. реконфигурация памяти об армянской утрате в 

постсоциалистической Армении. Этнографическое обозрение, № 3, 2008. 

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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  Изучение состояния устойчивого демократического развития в НКР, выявление 

субстанциональных проблем и характеристик процесса становления демократической 

консолидации с помощью институционально-компаративистского подхода. 

 Выявление основных направлений совершенствования политической и, в частности, 

избирательной системы НКР на фоне основ ее конституционного строя. 

 Системный и компаративистский анализ особенностей институционализации 

партийной системы НКР как фактора становления полноценного демократического 

консолидированного государства.  

 Изучение приоритетной значимости и статуса ЦИК, как органа обеспечивающий 

реализацию политических прав граждан. 

 Обозначение институциональности и состоятельности избирательной системы в 

НКР как основной формы организации и правления государством при 

непосредственном участия граждан. 

 Выявление роли и значения института обеспечения прав и свобод человека при 

военных условиях в контексте институционального строительства и развития 

политической системы в НКР. 

 Выявление роли политических прав в совремонном суверенном, демократическом, 

правовом государстве. 

 Обозначение роли международного права в процессе реализации политических прав 

в НКР. 

 Определение понятия «политических прав» в контексте современных 

демократических и правовых государств.  

 Исследование проблем конституционализации уголовно-правового регулирования в 

сфере формирования выборных органов. 

 Выявление проблем соразмерности наказаний за преступления против 

политических прав. 

Научная новизна исследования  заключается в нижеследующем: 

 Впервые проблемы формирования высших выборных органов публичной власти 

непризнаных государств расматриваются комплексно и на междисциплинарном 

уровне, в частности, в контексте публичного права исследуются конституционно-

правовые, политико-правовые, уголовно-правовые составляющие проблемы.  

 Постановка проблемы в случае непризнанных и частично признанных государств 

должна быть поставлена не только или не столько в контексте того государства, от 

которого было отделено то или иное государство, а государства, с которым обычно 

связывается процесс отделения. С этой точки зрения на основе принципа прямого 

волеизьявления народа и опираясь на результаты анализа конституционно-правовых 

и политико-правовых процессов Республики Армения и НКР обоснована 

конституционно-правовая независимость Нагорно-Карабахской Республики не только 

от Азербайджана, но и от Республики Армения. 

 На основе сравнительного анализа Конституций (2006г. и 2017г.) НКР и 

исследования избирательной системы, процессов формирования и функционирования 

представительных органов власти и совершенствования институтов гражданского 

общества обоснован факт состоятельности НКР как суверенного, демократического, 

правового и социального государства.  
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 Проведен системно-правовой и институционально-сравнительный анализ 

особенностей становления партийных и избирательных систем НКР и частично 

признанных и непризнанных государств и выявлены основные направления и 

проблемы становления демократической консолидации политико-правовой системы 

НКР. 

 Обоснованы неотложность и необходимость совершенствования конституционного 

регулирования деятельности Центральной Избирательной Комиссии НКР с 

включением в Конституцию как особого института избирательной системы. 

 На основе исследования  роли политических прав в контексте современного 

демократического, правового государства предложено усановить  Конституционно-

правовую ответственность партий за грубое нарушение и отклонение от 

предвыборной программы. 

 Обоснована, что несмотря на международно-правовую практику недопустимости 

проведения выборов и референдумов во время войны, в исключительных случаях их 

проведение является необходимым ввиду обеспечения национальной безопасности, а 

также формирования и функционирования государственных институтов о чем 

свидетельствует в том числе опыт НКР. 

 Дано определение и сделана попытка ввести в научный оборот понятие  «право 

политики» как система норм выражающая политические права граждан, 

определяющаяся публичной властью и защищающаяся государственным 

принуждением, которой присуще формальная определенность и которая с одной 

стороны регулирует политические правоотношения, с другой – политические 

процессы. 

 На основе рассмотрения  роли политических прав в контексте современного 

суверенного, демократического, правового государства предложено новое 

определение понятия «преступлений против политических прав» как виновно 

совершенное общественно опасное  деяние с двумя непосредственными обьектами. 

При этом, с целью конституционализации уголовно-правового регулирования в сфере 

формирования выборных органов публичной власти, в случае  преступлений против 

политических прав основным обьектом преступления необходимо расмотреть основы 

конституционного строя и безопасность государства, а дополнительным – 

политические права гражданина. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Невзирая на войну 2020г., со дня обретения независимости и по сей день в НКР 

происходят трансформационные процессы становления и развития органов 

публичной власти, которые опираются на демократические принципы, ценности и 

ориентиры. В НКР обеспечение устойчивого развития демократических институтов 

стало возможным в условиях войны, военной агрессии и блокады. Принятие в 2006 г. 

Конституции НКР ознаменовало важный шаг укрепления конституционных основ 

государственности и развития демократических ценностей и институтов.  Принятие 

20 февраля 2017г. новой Конституции, является логическим продолжением процесса 

реформирования конституционного строя и государственных институтов Республики 

Арцах.  

2. 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 своеобразный путь становления и развития. Все созывы 

Национального Собрания НКР состоялись и развивались в институциональном и 

последовательном порядке без кризисобразующих факторов, что отражает прежде 

всего важнейшие демократические признаки и принципы состоятельности, прочности 

и стабильности как парламентской системы. 

3. 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 и политико-

правовой 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. 

4. 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.  

5. Опыт парламентских и президентских выборов и всенародных референдумов 

показывает, что несмотря на трудности и угрозы,  в НКР, в процессе формирования 

высших выборных органов публичной власти были зафиксированы высокие 

показатели общегражданского политического участия. 

6. Политические права, проблемы их реализации  получают особую актуальность в 

современных демократических, правовых государствах, так как являются 

своеобразным гарантом воздействия граждан на государство. То есть, политические 

выборы, имеют высшее политическое и правовое значение и являются одним из 

основополагающих институтов конституционного строя. Однако в этом смысле в 

Конституции НКР в настоящее время имеются некоторые недополнения. В 

особенности, одним из самых главных институтов демократического государства, 

который является гарантом реализации прав народа (граждан, имеющих право на 

выбора) – это Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Однако про Центральную 

избирательную комиссию, как в Конституциях многих постсоветских государств, так 

и в Конституции Нагорно-Карабахской Республики нет ни одной статьи. 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 Центрального 

избирательного комитета Центральной избирательной комиссии должны решаться 

всеобщим голосованием, то есть – референдумом. В результате, во время очередных 

конституционных реформ, целесообразно включить в Конституцию Нагорно-

Карабахской Республики отдельную главу, посвященную определению прав и 
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обязанностей и компетенций Центральной избирательной комиссии Нагорно-

Карабахской Республики как особого конституционного институтаи гаранта 

реализации избирательных прав граждан Нагорно-Карабахской Республики. 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 определить рамки права и 

обязанности инситутов, но и обеспечить системность и институциональность 

демократического процесса, где ЦИК-у, как особому в этом деле важнейшему 

образованию, следует отдать равноправную и равносильную конституционную 

значимость. 

7. В законах о партиях непризнанных государств из состава бывших постсоветских 

республик (СССР) только в Нагорно-Карабахской Республике 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 избегания внутригосударственных и внутриобщественных 

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

должен исходить исключительно из всесторонности интересов и целей общества и 

всех граждан и политически 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. 

8. Право политики – это система норм выражающая политические права граждан, 

определяющаяся публичной властью и защищающаяся государственным 

принуждением, которой присуще формальная определенность и которая с одной 

стороны регулирует политические отношения, с другой – политические процессы 

9. Преступлений против политических - это  преступления с двумя 

непосредственными обьектами. При преступлений против политических прав 

основным обьектом преступления  являются основы конституционного строя и 

безопасность государства, а дополнительным – политические права гражданина. В 

демократическом, правовом государстве нарушение законов относительно 
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политических прав, в первую очередь,  означает действовать против формирования 

выборных органов публичнпой власти. 

10. Субьектом преступлений против политических прав может быть каждый, однако 

законодатель должен четко разделять преступления, которые совершаются простыми 

гражданами и преступлениями, совершаемые государственными служащими, 

публичными служащами, служащими правохранительных органов и других 

государственных ведомств и органов местного самоуправления. Преступления 

совершаемые вышеуказаннами лицами имеют большую общественную опастность, и, 

следовательно, законодатель для такого рода лиц должен определить более строгое 

наказание.   

11. В целях уменьшения  преступлений направленных против политических прав 

особенно в период подготовки и проведения выборов, предлагается:  

 статьи УК НКР из блока преступлений направленных против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина перенести в 

блок  преступлений  - Против государственной власти, так как 

преступления против политических прав в первую очередь 

направлены против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Общая 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, конституционно-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. 

Объектом исследования является проблемы формирования высших выборных 

органов публичной власти непризнанных государств. 

Предметом исследования является совокупность институциональных и 

функциональных, политико-правовых, конституционно-правовых аспектов 

формирования высших выборных органов публичной власти Нагорно-Карабахской 

Республики.  

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

 С теоретической точки зрения сформулированные в настоящей работе 

концептуальные проблемы формирования выборных органов 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 и аспекты, связанные с ценностными и 

институциональными сторонами развития в контексте безопасности и 

демократической консолидации нагорно-карабахского общества и государства. Более 

того, исследование в определенной степени заполняет пробел в политологической и 

юридической  литературе, который касается комплексной теории и методологии 

исследования институциональных и конституционно-правовых проблем как 
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формирования выборных органов и реализации политических и,  в частности 

избирательных прав, так и проблем квалификации и назначения наказаний за 

преступления направленных против реализации политических прав.  

  С практической точки зрения оценка роли и значения формирования 

выборных органов НКР в процессе демократической консолидации определяется тем, 

насколько она функционально оправдывает статус состоявшего субъекта 

международного права, а также тем, до какой степени она становится эталоном для 

устойчивого повышения уровня демократии, при котором можно уже говорить о нем, 

как об основном показателе демократической консолидации. С этой точки зрения 

важное место занимает проведенный системный и статистический анализ по 

выявлению состояния развития избирательной системы НКР как особого условия 

становления институтов публичной власти, а также предложенные в процессе 

институционально-компаративистского анализа научные подходы, дающие 

возможность определить степень состоятельности политико-правовых институтов 

НКР, оценить уровень демократичности ее гражданской, политической и правовой 

систем, предложить альтернативные линии конституционно-правогого развития. 

Полученные теоретические результаты доведены до уровня конкретных 

рекомендаций по изменению действуюшего законодательства, что, в свою очередь 

уменьшит число преступлений направленных против формирования выборных 

органов и реализации политических прав, с одной стороны и позволит после 

правильной квалификации, установить соразмерные наказания за вышеуказанные 

преступления и укрепит избирательную культуру в духе конституционализма. 

 Основные положения диссертации могут быть использованы в ходе 

дальнейших научных исследований как конституционного строя и 

совершенствования конституционного законодательства в НКР и  других 

непризнанных государствах, так и их политико-правового строя в контексте  

формирования выборных органов публичной власти и реализации поличитческих 

прав граждан. Результаты исследования могут быть использованы в учебных целях: в 

процессе преподавания учебных дисциплин “Конституционное право”, 

“Избирательное право”, “Политика и право”, а также специальных курсов по 

проблеме формирования выборных органов и переподготовки соответствующих 

кадров. 

Источниковая база исследования.  
 Во время изложения диссертации было использованы свыше 300 источников, 

в том числе: монографии, теоретические и публицистские статьи, документы, 

информационные сообщения. В первой группе нашли место источники, которые 

непосредственно относятся к исследуемой проблеме. Во вторую группу были 

включены правовые, политические, историографические, общественные, и 

социокультурные работы, которые представляют собой достаточно богатый материал 

для анализа проблем как  становления Нагорно-Карабахской Республики как 

государства, так и формирования выборных органов публичной власти  НКР. К 

третьей группе относятся работы авторов, которые посвящены общим проблемам 

трансформации демократизационных обществ и государств. В четвертую группу 

входят различные правовые документы, законодательные и нормативные акты, 
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которые дают возможность для анализа современного состояния избирательной 

системы НКР.  

Апробация проведенного исследования.  

 Данная диссертация обсуждалась в Институте социологии, философии и права 

НАН РА, на заседаниях которой периодически докладывались отдельные положения, 

результаты и выводы диссертационного исследования. Начиная с 2011 года, многие 

из них применяются диссертантом при преподавании дисциплин: "Избирательный 

процесс", "Конституционное право", "Политика и право","Теория государства и 

права". 

 Ключевые положения диссертационного исследования опубликованы в более 

чем двадцати научных статьях, в учебно-методическом пособии и в двух 

монографиях. Положения, которые выносятся на защиту, были представлены автором 

на различных республиканских и международных конференциях, среди которых 

следует выделить: Международная молодежная конференция "25-летие 

государственности НКР (Арцах): достижения и современные вызовы" (г. 

Степанакерт, 15–18 сентября 2016г.), Международный научный форум "Проблемы 

национальной безопасности в условиах глобализации и интеграционных процессов 

(Междисциплинарные аспекты)" (г. Ереван, 3-4 ноября 2017г.), Международная 

годичная научная конференция РАУ (г. Ереван, 5 – 9 декабря 2022г),  и т.д. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, пятнадцати 

подглав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

 

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 «Проблемы формирования высших выборных 

органов в непризнанных государств» состоит из двух подглав, посвящена 

исследованию общих закономерностей формирования непризнанных государств, а 

также выявлению особенностей формирования высших выборных органов публичной 

власти непризнанных и частично признанных государств. В первой подглаве «Общие 

закономерности формирования непризнанных государств» автор исследовал опыт 

более десяти непризнанных и частично признанных государств, в результате чего 

пришел к выводу, что практически во всех непризнанных и частично признанных 

государствах, процеесы независимости (до правозглашения или сразу после 

правозглашения независимости) сопутсвовались агрессией и суровыми 

вооруженными действиями со стороны государств из состава которых последние 

пытались самоопределиться. Более того, когда по отношении отделяющегося народа 

на протяжении длительного времени проявлются агрессивные действия, ущемляются 

основополагающие права и свободы человека и гражданина, референдумы о 
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независимости носят экзистенциональный характер и, следовательно, резултаты 

референдумов практически всегда являются «За» выхода из состава того или иного 

государства, как правило, в таких случаях в силу непризнания факта проведения 

референдумов, и, следовательно,  результатов референдумов о независимости, 

проявляется второй этап агрессии, которая, как правило, перерастает в 

крупномасшатабные стычки и боевые действия, а в подавляющих случаях процесс 

проведения референдумах о независимости проходит параллельно военным 

действиям. А после удачного проведения референдума о независимости и 

формирования органов публичной власти, возникает проблема научно-практического 

обоснования независимости того или иного непризнанного или и частично 

признанного государства  не только или не столько от того государства, от которого 

отделилось то или иное государство, а от государства, с которым обычно связывается 

процесс отделения.  

 Во второй подглаве «Особенности формирования высших выборных 

органов публичной власти непризнанных государств» диссертант рассмотрел 

проблемы формирования высших выборных органов публичной власти 

непризнанных государств заключив, что практически во всех случаях высшие 

выборные органы непризнанных и частично государствах были формированы в 

кризисных – конфликтных и постконфликтных ситуациях. Более того, среди 

непризнанных и частично признанных государств есть такие государства, в которых, 

несмотря на почти тридцатилетнее функциональное существование государственного 

аппарата, процессы формирования и обеспечения деятельности всех и, частности, 

выборных органов организуются в условиях войны, военных действий или же под 

прямой угрозой военных столкновений. То есть в таких странах, когда сами процессы 

образования государств прошли в экстренных ситуациях, то естественно, что 

проведение последующих выборов в экстренных ситуациях является приемлемым. 

Более того, в отличие от признанных бывших союзных государств, у которых в 

составе общего государства  уже имелись национальные системы государственной 

власти, включая парламенты, в новосозданных непризнанных гсударствах, в 

основном, органы власти создавались практически с нуля. Этим и обуславливается, 

тот факт, что несмотря на острые социально-экономические проблемы, на кризисную 

и конфликтную обстановку вокруг непризнанных государств, политическое участие 

граждан в процессе формирования органов государственной власти, и в особенности 

на государствообразующих референдумах существенно велика чем на однородных 

процессах признанных государств. Более того в непризнанных и частично 

признанных государствах процессы демократизации и устойчивого развития 

демократии стали возможны в условиях  войны и военных действий. В подобных 

ситуациях, вопреки общепринятому опыту не проведения выборов или их отсрочка 

во время войны и военного положения, в случае непризнанных и частично 

признанных государств может стать причиной не только новых проблем обеспечения 

безопасности и функционирования государственного аппарата, но и регресса 

демократии. 

Вторая глава «Правовые основы становления и развития Республики 

Арцах» состоит из четырех параграфов и посвящена рассмотрению правовых основ 

становления Нагорно-Карабахской Республики и проблем формирования Верховного 
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совета НКР 1-ого созыва, анализу конституционно-правовых основ формирования и 

функционирования органов публичной власти Нагорно-Карабахской Республики, 

исследованию конституционных реформ и, в этом контексте, порядка формирования 

и статуса высших органов публичной власти, изучению основополагающих 

принципов организации и проведения выборов в Нагорно-Карабахской Республике. В 

первом параграфе «Правовые основы становления Нагорно-Карабахской 

Республики и проблемы  формирования верховного совета НКР 1-го созыва» 

определено, что для глубокого изучения проблем формирования и функционирования 

высших органов публичной власти непризнанных государств, целесообразно 

расмотреть правовые основы и весь процесс формирования и становления 

государства, как политического института. Процесс формирования государства 

может и в основном предопределяет дальнейшую модель формирования высших 

органов власти данного государства, поскольку само государство, в этом случае, 

выступает в качестве результата демократического выбора и является верхним звеном 

высших органов публичной власти.  Следовательно, комплексное изучение 

формирования высших органов публичной власти непризнанных государств 

становится возможным только при изучении основ формирования государства. В 

этом контексте, особый статус получает, в частности, государствообразующий 

референдум, (референдум о независимости) и фактически является первым 

общегосударственным выбором того или иного народа, в результате которого 

формируется политический институт номер один.  Отмечается, что начиная с 1918 

года, когда народ Арцаха пытался реализовать свое колективное право на 

самоопределение, за этим сразу последовали процессы массовой агрессии и давления 

на реализацию политических прав народа. Более того, как в случае с референдумом о 

независимости Нагорно-Карабахской Республики, который носил экзистенциальный 

характер, так и в случае формирования верховного совета НКР 1-го созыва процессы 

волеизъявления народа фактически протекали параллельно военным действиям. 

Констатируется, что в случае непризнанных государств, процессы фомрирования 

государства, а также парламентов первых созывов стало возможным в условиях 

военного полжения и параллельно боевым действиям. 

Во втором параграфе «Конституционные основы формирования и 

функционирования органов публичной власти Нагорно-Карабахской 

Республике» рассматривается роль Конституции в процессе формирования и 

функционирования органов публичной власти 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, в том числе политических, как важнейшие установки и положения 

демократического государства в своем классическом выражении. Именно Основной 

закон дает юридическое оформление всем сферам общественно-политической жизни 

общества, определяя тем самым права, свободы и обязательства граждан, а также 

способы и методы формирования и функционирования органов публичной власти. 

Отмечается, что Основной закон страны, в отличие от конституциий иных 

непризнанных государств, вбирает в себя отдельные главы о таких важных политико-

правовых институциональных категориях государственной и публичной властей как 
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Прокуратура, Институт омбудсмена, Контрольная палата. На основе анализа 

основных положений по конституционным основам политико-правовой системы НКР 

автор пришел  к выводу, что в основе Конституции НКР лежат основополагающие 

принципы формирования и функционирования органов публичной власти и 

акцентируется роль народа, в процессе формирования высших выборных органов 

публичной власти, как единственного источника публичной власти. 

В третьем параграфе «Порядок формирования и статус высших органов 

публичной власти в контексте конституционных реформ в Нагорно-

Карабахский Республике» рассматривается весь процесс конституционных реформ. 

Обосновываются необходимость конституционных реформ в Нагорно-Карабахской 

Республике и перехода с полупрезидентской на президентскую модель управления. 

Констатируется, что конституционные реформы являются логическим продолжением 

укрепления демократии и демократических ценностей в Нагорно-Карабахской 

Республике, с учетом угроз и вызовов, а также национальных интересов и проблем 

обеспечения полноценного функционирования органов публичной власти.  

Отмечается, что переход с полупрезидентской на президентскую модель правления 

дает возможность, особенно в условиях войны и военного положения,  применять 

такие инструментарии осуществления власти, с помощью которых будет возможно 

преодоление потенциальных проблем и в будущем. 

 В четвертом  параграфе «Основополагающие принципы организации и 

проведения выборов в Нагорно-Карабахский Республике» исследуется процесс 

формирования основополагающих принципов проведения выборов и референдумов в 

Нагорно-Карабахской Республике. Отмечается, что проблемы, касающиеся 

принципов организации выборов и, тем самым, формированию органов публичной 

власти, в контексте реализации политических и, в чстности, избирательных прав, 

находились в центре внимания мыслителей еще древнего мира. На основе анализа 

основополагающих принципов констатируется, что сформировавшиеся еще в 

античный период принципы организации и проведения выборов, которые составили 

основу современных международно-правовых регулиораний процессв относительно 

организации и проведения выборов, в качестве методологической основы лежат в 

основе избирательного законодательства Республики Арцах. 

       В третьей главе «Конституционно-правовые основы демократизации 

органов публичной власти Нагорно-Карабахской Республики», которая состоит 

из двух парагафов, рассматриваются конституционно-правовые проблемы 

становления и развития органов публичной власти в условиях демократической 

консолидации. В первом параграфе «Формирование органов публичной власти 

Нагорно-Карабахской Республики в условиях демократической консолидации» 
отмечается, что проблемы формирования органов публичной власти, напрямую 

связаны с становлением демократической консолидации. Как и в случае иных 

государств, одним из основных положений становления демократической 

консолидации в Нагорно-Карабахской Республике является не только принцип 

разделения и равновесия государственной власти, но и принцип достижения 

качественной демократии как фактор институционального развития всех институтов 

политической системы. Констатируется, что установление демократических 

институтов и процедур, ценностей и принципов, формирование гражданского 
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общества, осознание и ответственность политических лидеров за свои действия, – все 

это необходимо для последовательной демократизации нагорно-карабахского 

общества и и лежат в основе демократической консолидации политико-правовой 

системы.   
            Во втором параграфе «Особенности  становления Нагорно-Карабахской 

Республики как суверенного, демократического и правового государства» в 

рамках институционально-компаративистского и конституционно-правового 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 публичной власти и иных институтов общества, так и в 

контексте определения прецедента Нагорно-Карабахской Республики. Отмечается, 

что в Нагорно-Карабахской Республике процессы либерализации, демократического 

транзита и все последующие этапы - становление демократической консолидации – 

стали возможными в условиях войны и параллельно боевым действиям. 

 Четвертая глава «Проблемы реализации политических прав и свобод в 

Нагорно-Карабахской Республики в контексте формирования органов 

публичной власти», состоит из пяти параграфов,  посвящена исследованию общих 

проблем и особенностей   реализации политических прав и свобод, всестороннему 

анализу системных сторон политических выборов, а также обеспечению 

политических прав и свобод граждан, как основной формы образования и управления 

публичной власти в НКР. Первый параграф «Некоторые особенности 

формирования и функционирования высшего представительного органа 

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. Более того, выбооры в Верховный Совет 1-ого созыва длились практически 

порядка одного года, так как 11 депутатов первого созыва Верховного Совета НКР 

погибло за годы войны. Несмотря на такое положение, за все время 

функционирования все созывы Национального Собрания НКР состоялись и 

развивались в институциональном и последовательном порядке без 

кризисообразующих факторов. Отмечается также наличие довольно высоких 

результатов явки избирателей на всех парламентских выборах всех созывов Нагорно-

Карабахской Республики, что по средней оценке составляет почти 70% участия 

общенародного голосования.     

            Во втором параграфе «Особенности проведения президентских выборов и 

референдумов в Нагорно-Карабахской Республике в контексте обеспечения и 

реализации политических прав и свобод» на основе всестороннего анализа 

констатируется, что в Нагорно-Карабахской Республике, несмотря на все трудности, 

(блокада, война, боевые действия, вечная угроза возобновления боевых действий) со 
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дня формирования устойчиво развиваются демократические институты публичной 

власти, преодолев политические и правовые кризисы. В процессе формирования и 

равития 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 публичной 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. На важнейших всенародных избирательных процессах – на Референдуме 

о Независимости НКР и на Референдумах о Конституции НКР (2006, 2017гг.) – были 

зарегистрированы самые высокие результаты всенародного голосования. 

       В третьем параграфе «Парламентско-президентские выборы в Нагорно-

Карабахской Республике в условиях чрезвычайной ситуации международного 

значения» рассматриваются общие проблемы и особенности проведения совместных, 

парламентско-президентских выборов Нагорно-Карабахской Республики в условиах 

чрезвычайной ситуации. На основе анализа накопленного опыта проведения 

политических выборов в экстренных условиях, констатируется, что угроза 

распространения коронавируса являлась меньшим злом для народа Арцаха, по 

сравнению с теми угрозами, которые стояли перед ними со дня приобретения 

независимости. Более того, опасность распространения коронавируса по большому 

счету не повлияла на уровень полкитического участия населения в выборах. Явка 

избирателей на парламентско-президентских выборах в Республике Арцах в 2020 г. 

составила 72.5% от всего количества граждан, имевших право на участие в выборах. 

На основе анализа данных ЦИК НКР отмечается, что помимо финансового и иных 

ресурсных экономий, проведение совместных президентских и парламентских 

выборов в Арцахе не привело к искажению конечных результатов избирательного 

процесса. То есть, гражданин, который планировал не участвовать в президентских 

или в парламентских выборах, или должен был сделать недействительным свой 

избирательный бюллетень, поступил именно так. (например: проголосовал в 

президентских выборах, не проголосовав ни за одного кандидата из парламентского 

списка. Сделал недействительным свой избирательный листок на президентских 

выборах и не поступил также в случае парламентских выборов). Отмечается, что 

проведение выборов в Республике Арцах в особых условиях не привело к панической 

ситуации на избирательный участках, так как является вполне закономерным и 

привычным для местного населения процессом. Практически все 
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общереспубликанские выборы в Арцахе проходили во время военных действий или 

при непосредственной угрозе военных действий. Политические процессы и 

политические реалии в республике созвучны тем вызовам, которые стоят перед 

Арцахом и именно в силу этого в отличие от  многих стран, в которых политические 

процессы в связи с короновирусом были приостановлены, в Армении был отложен 

референдум по Конституции, в Арцахе выборы не были отложены.  

             В четвертом 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 

свобод других, а также с целью необходимости обеспечения непрерывного 

функционирования органов публичной власти и государства в целом.  

В пятом параграфе «Втораяя арцахская война как преступление против 

формирования и функционирования высших органов публичной власти  

Нагорно-Карабахской Республики» на примере второй арцахской войны, война 

рассматривается в контексте угрозы формирования и функционирования как 

государства в целом, так и органов публичной власти в частности. Отмечается, войны, 

как таковые, направлены не только против действующих властей и государств и их 

деятельности, но и против обеспечения права народов на автономию. Более того, в 

этом контексте в первую очередь ставится под угрозу не только (не столько) 

территориальная целостность государства, но и право народа на самоопределение и 

вытекающее из этого - право на формирование органов публичной власти. В этом 

плане проблема становится еще более актуальной, особенно в случае непризнанных и 

частично признанных государств, поскольку в случае последних атакующее 

(признанное) государство, формально не объявляя войну, но в содержательном плане 

развязывая военные действия, получает возможность на зачаточном этапе подавить 

любую попытку проявления права народов на самоопределение. Эта проблема 

становится еще более заметной, особенно на примере второй арцахской войны, когда, 

фактически, используя сверхзагруженную ситуацию системы здравохранения, 

обусловленную ковидом, и игнорируя призывы международного сообщества, в 
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очередной раз попыталась подавить основополагающее право народа НКР на 

создание государства и формирование органов публичной власти. На основе анализа 

ситуации вокруг Нагорно-Карабахской Республики и, в частности, второй арцахской 

войны констатируется, что вечная угроза войны и военных действий, несмотря на 

бдительность и готовность народа, является еще одной огромной проблемой 

формирования и функционирования органов публичной власти.  

 Пятая глава «Проблемы конституционализации уголовно-правовых 

регулирований в сфере формирования выборных органов публиччной власти 

Нагорно-Карабахской Республики», состоит из двух праграфов, посвящена 

рассмотрению комплекса проблем уголовно-правовых регулирований в сфере 

организации и проведения политических выборов и формированию соответствующих 

подходов по конституционализации уголовно-правовых регулирований в сфере 

формирования выборных органов публичной власти.  В первом параграфе 

«Основополагающие свойства и характеристика преступлений против 

формирования выборных органов Нагорно-Карабахской Республики» 

отмечается, что проблемы предупреждения преступлений против формирования 

выборных органов вообще и  политических преступлений в частности, особо остреют 

в процессе  реализации гражданами своих политических прав. Преступления против 

политических прав (против формирования выборных органов) предлагается 

определить как виновно совершенное общественно опасное умышленное  деяние, 

которое направлено против реализации политических прав (формирования выборных 

органов публичной власти). На основе всестореннего анализа констатируется, что 

факт низкого политического, гражданского, правового сознания и отсутствие 

устойчивого среднего класса  в переходных странах, может, зачастую и служит 

лакомым кусочкем для недоборосовестных политических сил и политических 

деятелей, которые во время предвыборных компаний (и во время правления) часто 

дают нереальные, неисполнимые, порой, антигосударственные обещания, получая 

голоса избирателей тем самым искажая требования конституции. С целью не 

допущения воспользоваться политически неразвитостью граждан переходных 

государств во время прихода к власти и  злоупотребления политической властью, 

проявления политической халатности в процессе правления мы предлагается 

приравнять уклонение от предвыборной программы к политическим преступлениям. 

Для предупреждения и профилактики политических преступлений и с целью 

конституционализации уголовно-правовых регулирований в сфере политики 

предлагается на высшем законодательном уровне закрепить, что политические силы: 

политические партии, политические блоки, группы интерессов, отдельные 

политические деятели после прихода к политической власти кроме функциональных 

обязательств должны нести и програмную ответственность. Это требование может с 

одной стороны сдержать политических деятелей от неответственных политических 
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обещаний, с другой стороны, обеспечить гарантированное спокойное предвыборное и 

послевыборное состояние.  
 Во втором параграфе «Система политических преступлений и 

преступлений против политических прав в Нагорно-Карабахской Республики» в 

силу того, что окончательной целью политических преступлений и 

преступлений против политических прав является овладение политической 

властью (узурпация власти)  преступления против реализации политических прав 

рассматриваются как одни из самых серьезных препятствий в процессе формирования 

легитимных, легальных  органов публичной власти. На основе всестороннего анализа 

констатируется, что несмотря на повторение соответствующих статьей уголовного 

кодекса НКР и РА и совпадения институтов наказания Республики Армения и 

Республики Арцах, в плане предвыборных процессов и процессов во время 

голосования, ситуация в Арцахе и в Армениии радикально разная.  Более того, это 

разница касается и послевыборных политико-правовых процессов. То есть, если в 

Республике Армения практически после каждых общереспубликанских выборов 

намечается массовое недоверие к итогам выборов, чему следуют акции протеста и 

правовые процессы, то в Республике Арцах, почти всегда, послевыборные процессы 

совпадают с предвыборной обстановкой. В духе конституционных требований и с 

целью конституционализации уголовно-правовых регулирований в сфере 

формирования выборных органов публичной власти предлагается  статьи 147, 1471, 

148, 149, 150, 151,152, 153, 154,  155, 156, 157, 158, 1581, 1542 , 159 УК НКР из блока 

преступлений направленных на конституционные права и свободы человека и 

гражданина перенести в блок  преступлений  - Против государственной власти, так 

как преступления против политических прав в первую очередь направлены против 

основ конституционного строя и безопасности государства, указанные преступления 

не допускают реализации первой и второй статьей Конституций как Республики 

Арцах, так и иных демократических государств. 
 В Заключении приводятся основные результаты исследования и 

предложения, сформулированы обобщающие выводы диссертации, главными из 

которых являются нижеследующие: 

1.  Решение Кавбюро, является первым и единственным правовым документом, 

который противоречит  духу,  философии и принципу права народа на  свободное 

волеизъявление, тем самым является первым правовым документом, путем которого, 

делается попытка подавления автономии народа Нагорного Карабаха. 

2.  В конституционно-правовом значении Азербайджан при провозглашении 

независимости в рамках своей юрисдикции не рассматривал наличия НКАО, так как в 

период от с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года Карабах ни в какой форме не был 

в составе Азербайджана, а согласно декларации “О восстановлении государственной 

независимости Азербайджанской Республики” -  “Азербайджанская Республика 
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является преемницей существовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года 

Азербайджанской Республики, что, в свою, очередь означает, что азербайджанцы на 

территории Азербайджана, а карабахцы на территории Нагорного Карбаха 

реализовали свое колективное право на независимость. 

3.  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”. 

4.  Несмотря на международно-правовую практику недопустимости проведения 

выборов и референдумов во время войны, в исключительных случаях их проведение 

является необходимым ввиду обеспечения национальной безопасности, а также 

формирования и функционирования государственных институтов о чем 

свидетельствует в том числе опыт НКР. 

5.  Невзирая на войну 2020г., со дня обретения независимости и по сей день в 

Нагорно-Карабахская Республике  происходят трансформационные процессы 

становления и развития органов публичной власти, которые опираются на 

демократические принципы, ценности и ориентиры. При этом, становление и 

развитие органов публичной власти, стало возможным в условиях войны и 

параллельно боевым действиям. 

6.  Конституция НКР отличается от конституций многих непризнанных государств 

преимущественно тем, что 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.  

7.  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, 

легальность призванные выявить общие параллели и причинно-следственные связи 

достижения демократического качества и безопасности политико-правовой системы 

общества. Именно демократическая легитимность и безопасность политико-правовой 

системы на перманентной основе лежали в сущности преодоления кризисов 

политического развития на всех этапах институционального строительства Нагорно-

Карабахской Республики, как важнейшего фактора становления устойчивой 

демократии. 

8.  Основываясь на результатах институционально-компаративистского анализа 

политическoй системы НКР, можно констатировать, что по мере последовательности 

своего институционального развития политические институты НКР прошли все 

направления по становлению демократической консолидации нагорно-карабахского 

общества в целом, особенно в сфере модернизации избирательной системы.  
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9.  Хотя некоторые из числа непризнанных или частично признанных государств 

занимают передовые позиции в контексте международного признания 

независимостигосударства (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 военного положения. 

10. Конституция НКР оказывает значительное воздействие на развитие политико-

правовой системы общества, но в то же время она не определяет все ее признаки и 

основополагающие составляющие институционального развития партисипанской 

демократии. Причина этого явления заключена в том, что странам переходного 

периода, в данном случае НКР, присуще значительное расхождение между 

демократическими принципами политической системы, закрепленными в 

Конституции и действующими политическими реалиями. Принципы, закрепленные в 

Конституции, пока что не нашли своего полноценного практического применения. В 

частности, конституционное закрепление разнопартийности не привело к 

формированию сильных политических партий, пользующихся высоким авторитетом 

среди общества, что скорее всего есть также результат недостаточности нужных и 

своевременных факторов для адаптации к новой политической реальности.  

11. 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 публичной власти и иных институтов общества, но и в контексте 

определения прецедента Нагорно-Карабахской Республики как случая, при котором 

либерализация, демократический транзит и последующий этап - становление 

демократической консолидации – стали возможным в условиях войны, военной 

агрессии и блокады.  

12. Особая специфичность партийной системы Нагорно-Карабахском Республики 

состоит в том, что она по существу сложилась в условиях войны, военной агрессии и 

блокады, проходя (и проходит по сей день) долгий путь становления и развития.  

13. Как показывает опыт парламентских и президентских выборов и всенародных 

референдумов в НКР, за все время на высоком уровне не только были соблюдены 

принципы демократического политического участия граждан в НКР в процессе 

формирования ее государственной власти, но и были зарегистрированы высокие 

показатели общегражданского участия и всенародного голосования.  

14. Важным составляющим становления партийной системы в Нагорно-Карабахской 

Республике является то, как 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 



27 

 

во имя апробации интересов граждан реализацией своих политических программ и 

целей, но и создать реальную платформу для генерации новых поколений и развития 

корпоративно-политической культуры. В этой связи важно отметить, что партийная 

система в НКР прошла экспериментально-адаптивный цикл образования и 

функционирования, применив как исключительно мажоритарную, так и смешанную – 

мажоритарно-пропорциональную избирательную 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.  

15. 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.  

16. Нагорно-Карабахская Республика за период своего функционирования сделала 

свой основной политико-правовой выбор, преодолев важнейшие политические и 

правовые кризисы современных вызовов, где бесповоротным шагом в деле 

продвижения как избирательной системы, так и ценностных основ и базовых 

принципов демократии 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.  

17. На основе результатов данных институционально-компаративистского и 

структурно-функционального анализа динамики развития политических выборов 

органов высшей публичной власти и системы всенародного референдума можно 
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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.  

18. В современных демократических обществах демократию надо трактовать не как 

«Власть народа» а, скорее всего, а как «власть демократов», а не народа. 

19. В Конституции Нагорно-Карабахской Республики четко разделяя понятия “власть 

народа” и “государственная власть”, основной акцент ставится на то, что 

государственная власть исходит из демократии, где власть народа, то есть 

коллективные политические права граждан связанные, в первую очередь, с 

формированием органов публичной власти, 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.  

20. Политические права, в первую очередь, связаны с правом граждан на участие в 

управлении делами государства, то бишь, политические права служат в качестве 

гарантий своеобразного воздействия на государство со стороны граждан и 

гражданского общества в целом и, следовательно, проблемы их реализации  получают 

особую актуальность в демократических, правовых государствах. 

21. Право политики – это система норм выражающая политические права граждан 

государства, определяющаяся публичной властью и защищающаяся государственным 

принуждением, которой присуще формальная определенность и которая с одной 

стороны регулирует политические отношения, с другой – весь процесс формирования 

выборных органов. 

22. Несмотря на всевозможные меры последовательного продвижения системы 

защиты прав и свобод человека в НКР в условиях продолжающейся войны и военной 

агрессии, что, безусловно, в своем роде является прецедентным шагом в ребусе 

институционально-компаративистского анализа с другими вышерассмотренными 

признанными и непризнанными государствами, развитие и безопасность сферы прав и 

свобод человека и гражданина в НКР как прямым, так и опосредованным образом 

зависят в общей степени от уровня обеспечения и безопасности состояния общества и 

государства.  

23. 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. 

24. В целях конституционализации уголовно-правовых регулирований в сфере 

формирования выборных органов публичной власти,  уменьшения преступлений 

направленных против политических прав особенно в период подготовки и проведения 

выборов, и, таким образом, урегулирования проблем формирования органов 
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публичной власти, по  нашему мнению  необходимо: статьи УК НКР, относящиеся к 

проблеме реализации гражданами своих политических прав из блока преступлений 

направленных на конституционные права и свободы человека и гражданина 

перенести в блок  преступлений  - Против государственной власти, так как 

преступления против политических прав в первую очередь направлены против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  
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(ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

 

Դոկտորական ատենախոսությունը չճանաչված պետություններում 

հանրային իշխանության  ընտրովի բարձրագույն մարմինների ձևավորման 

հիմնախնդիրների համալիր հետազոտմանն ուղղված առաջին փորձերից է։ 

Ատենախոսության մեջ համապարփակ ուսումնասիրվել և ներկայացվել են 

ինչպես ընտրովի մարմինների ձևավորման ընդհանուր հիմնախնդիրները, 

այնպես էլ՝ բացառապես չճանաչված պետություններին հատուկ հիմնահարցերը։  

Ընտրված թեմայի համատեքստում հետազոտվել են նաև  հանրային 

իշխանության ընտրովի բարձրագույն մարմինների ձևավորման ոլորտում 

քրեաիրավական կարգավորումների սահմանադրականացման հիմնահարցերը։ 

Հետազոտության արդյունքում մշակվել և պաշտպանության են 

ներկայացվել գիտական նորույթ պարունակող հետևյալ գիտական դրույթները: 

 Առաջին անգամ չճանաչված պետությունների հանրային իշխանության 

բարձրագույն ընտրովի մարմինների ձևավորման հիմնախնդիրները 

դիտարկվում են համալիր և միջդիսցիպլինար մակարդակով, մասնավորապես, 

հանրային իրավունքի համատեքստում ուսումնասիրվում են 

սահմանադրաիրավական, իրավաքաղաքական, քրեաիրավական 

բաղադրիչները: 

 Չճանաչված և մասամբ ճանաչված պետությունների դեպքում խնդրի 

ձևակերպումը պետք է դրվի ոչ միայն կամ ոչ այնքան այն պետության 

համատեքստում, որից անջատվել է այս կամ այն պետությունը, այլ այն 

պետության, որի հետ սովորաբար կապվում է անջատման գործընթացը: Այս 

տեսանկյունից, ժողովրդի ուղղակի կամարտահայտման սկզբունքի հիման վրա և 

հենվելով Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ սահմանադրաիրավական և 

իրավաքաղաքական գործընթացների վերլուծության արդյունքների վրա, 

հիմնավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

սահմանադրաիրավական անկախությունը ոչ միայն Ադրբեջանից, այլև 

Հայաստանի Հանրապետությունից: 

 ԼՂՀ սահմանադրությունների համեմատական վերլուծության (2006թ.և 

2017թ.) և ընտրական համակարգի, իշխանության ներկայացուցչական 

մարմինների ձևավորման ու գործունեության գործընթացների և քաղաքացիական 

հասարակության ինստիտուտների կատարելագործման 

ուսումնասիրությունների հիման վրա հիմնավորվել է ԼՂՀ ՝ որպես ինքնիշխան, 
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ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական պետության կայացվածության 

փաստը: 

 Հիմնավորվել է ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

գործունեության սահմանադրական կարգավորման հրատապությունը և 

կատարելագործման անհրաժեշտությունը՝ Սահմանադրության մեջ ներառելով 

որպես ընտրական համակարգի հատուկ ինստիտուտ: 

 Ժամանակակից ժողովրդավարական, իրավական պետության 

համատեքստում քաղաքական իրավունքների դերակատարության 

ուսումնասիրության հիման վրա՝ նախընտրական ծրագրից շեղվելու կամ կոպիտ 

խախտումների դեպքում առաջարկվում է սահմանել կուսակցությունների 

սահմանադրաիրավական պատասխանատվություն։ 

 Հիմնավորվել է, որ չնայած պատերազմի ժամանակ ընտրությունների և 

հանրաքվեների անցկացման անթույլատրելիության միջազգային իրավական 

պրակտիկային, բացառիկ դեպքերում դրանց անցկացումն անհրաժեշտ է 

Ազգային անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև պետական 

ինստիտուտների ձևավորման և գործունեության ապահովման համար, ինչի 

մասին է վկայում նաև ԼՂՀ փորձը: 

 Փորձ է արվել սահմանել և  գիտական շրջանառության մեջ դնել 

"քաղաքականության իրավունք" հասկացությունը ՝ որպես նորմերի համակարգ, 

որն արտահայտում է քաղաքացիների քաղաքական իրավունքները, սահմանվում 

է հանրային իշխանության կողմից և պաշտպանվում է պետական 

հարկադրանքով, որին բնորոշ է ձևական որոշակիությանը և որը մի կողմից 

կարգավորում է քաղաքական իրավահարաբերությունները, մյուս կողմից ՝ 

քաղաքական գործընթացները: 

 Ժամանակակից ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական 

պետության համատեքստում քաղաքական իրավունքների դերի դիտարկման 

հիման վրա առաջարկվում է "քաղաքական իրավունքների դեմ ուղղված 

հանցագործություններ" հասկացության նոր սահմանում ՝ որպես 

դիտավորությամբ կատարված հանրության համար վտանգավոր արարք ՝ երկու 

անմիջական օբյեկտներով: Միևնույն ժամանակ, հանրային իշխանության 

ընտրված մարմինների ձևավորման ոլորտում քրեաիրավական կարգավորման 

սահմանադրականացման նպատակով քաղաքական իրավունքների դեմ ուղղված 

հանցագործությունների դեպքում որպես հանցագործության հիմնական օբյեկտ 

պետք է դիտարկել սահմանադրական կարգի հիմքերը և պետության 

անվտանգությունը, իսկ լրացուցիչ՝  քաղաքացու քաղաքական իրավունքները: 
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PROBLEMS OF FORMATION OF ELECTED SUPREME STATE AUTHORITIES IN 

UNRECOGNIZED STATES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH) 

 
 

SUMMARY 

 

 The doctoral dissertation is one of the first attempts at a comprehensive study of the 

problems of the formation of elected supreme public authorities in unrecognized states.  

The dissertation comprehensively examines and presents both general problems of 

the formation of elected bodies and issues specific exclusively to unrecognized states.  In the 

context of studying the issues of the realization of political rights and the formation of 

elected supreme public authorities, the issues of the constitutionalization of criminal law 

regulations in the field of the formation of elected supreme public authorities were also 

investigated and presented. 

As a result of the research, the following scientific provisions and practical 

recommendations containing scientific novelty were developed and presented for defense. 

 For the first time, the problems of the formation of the highest elected public 

authorities of unrecognized states are considered at a comprehensive and 

interdisciplinary level, in particular, in the context of public law, constitutional-

legal, political-legal, criminal-legal components are investigated. 

 In the case of unrecognized and partially recognized States, the formulation of the 

problem should be posed not only or not so much in the context of the State from 

which a particular State is separated, but the State with which the separation process 

is usually associated. From this point of view, on the basis of the principle of the 

direct expression of the will of the people and based on the results of the analysis of 

the constitutional-legal and political-legal processes of the Republic of Armenia and 

the NKR, the constitutional-legal independence of the Nagorno-Karabakh Republic 

was justified not only from Azerbaijan, but also from the Republic of Armenia. 

 Based on the comparative analysis of the constitutions of the NKR (2006 and 

2017) and the study of the processes of formation and activity of electoral systems, 

representative authorities and civil society institutions, the fact of the formation of 

the NKR as a sovereign, democratic, legal and social state is substantiated. 

 A system-legal and institutional-comparative analysis of the features of the 

formation of the party and electoral systems of the NKR and partially recognized 

and unrecognized states was carried out and the main directions and tasks of the 

formation of the democratic consolidation of the political and legal system of the 

NKR were identified. 

 The relevance of the constitutional regulation of the activities of the NKR Central 

Election Commission and the need for improvement, including in the Constitution as 

a special institution of the electoral system, is substantiated. 

 Based on the study of the role of political rights in the context of a modern 

democratic, rule-of-law state, in case of deviation from the election program or gross 
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violations, it is proposed to establish the constitutional and legal responsibility of 

parties. 

 It is proved that, despite the international legal practice of the inadmissibility of 

holding elections and referendums during the war, in exceptional cases their holding 

is necessary to ensure national security, as well as the formation and operation of 

state institutions, as evidenced by the experience of the NKR. 

 An attempt has been made to define and introduce into scientific circulation the 

concept of "the right to politics" as a system of norms expressing the political rights 

of citizens determined by state power and protected by state coercion, inherent in 

formal certainty and regulating, on the one hand, political legal relations, on the 

other -political processes.  

 Based on the consideration of the role of political rights in the context of a modern 

sovereign, democratic, rule-of-law state, a new definition of the concept of "crimes 

against political rights" is proposed as a deliberately committed socially dangerous 

act with two direct objects. At the same time, in the case of crimes against political 

rights, in order to constitutionalize criminal law regulation in the sphere of 

formation of elected public authorities, the foundations of the constitutional system 

and the security of the State should be considered as the main object of the crime, 

and additionally the political rights of a citizen. 

 

       

 


