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Диссертация посвящена проблематике развития системы правления 

в Третьей армянской республике. Актуальность данной темы обусловле-

на, с однoй стороны, крупномасштабными конституционными 

изменениями и, в частности, сменой полупрезидентской системы на пар-

ламентскую, а, с другой стороны, сравнительно малым количеством науч-

ных работ на эту тему. В результате, теоретические и практически основы 

и свойста формы правления и ее влияние на политическую жизнь в госу-

дарстве, а также воздействие фактических политических и юридических 

институтов на выбор и функционирование формы правления не являются 

предметом широких научных и практических дискуссий, не смотря на их 

колоссальное значение для нормального функционирование государства 

и реализации поставленных властью политических задач. 

Одна из главных особенностей эволюции системы правления в Рес-

публики Армения - апробация практически всех основных вариаций рес-

публиканской формы правления: президентской, суперпрезидентской, по-

лупрезидентской и наконец парламентской. Быстрая сменяемость моде-

лей государственного правления говорит о несостоявшейся политической 

системе, которая еще не обрела ту степень устойчивости и преемствен-

ности, которые пресущи, например, западно-европейским демократиям.  

В данном контескте следует отметить, что исследование эволюции 

системы правления в Армении в данной диссертационной работе основа-

на не только на формальных правовых предписаниях, но так же на иных 

важных факторах, влияющих на форму и содержание отношений между 

властными институтами. Такими факторами, в частности, являются уро-

вень правосознания народа, политическая и конституционная культура, 

экономическое состояние страны, в том числе качество распределения 

народного богатства, наличия внешней угрозы безопастности государства 

и т.д..  

Основываясь на данной формуле произведен анализ форм правле-

ния в Армении и их эволюции. В результате автором было сделано заклю-

чение, что сосредоточeние властных полномочий в руках президента 

страны имело обьективные причины, такие как зачаточное состояние пар-

тийной системы, наличие военного конфликта с Азербайджаном, который 

требовал милитаризацию общества и экономики, а так же принятия опе-

ративных решений, необходимость проведения системных экономических 

и правовых реформ и т.д.. Не взирая на упомянутые факторы,  политиче-

сакая система Армении так или иначе и с переменным успехом развива-

лась в сторону плюралистических и коллегиальных политических институ-

тов, что сказывалось на векторе дальнейших конституционных поправок 
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вплоть до перехода к парламентской системе правления. 

Помимо анализа взаимного влияния правовых форм правления и по-

литических институтов автором данной научной работы осуществлен пра-

вовой анализ сугубо конституционных институций каждой из форм прав-

ления в Армении в течение более чем двадцатилетнего периода консти-

туционной эволюции. 

Исходя из важности констутуционных поправок 2015г. для архитекту-

ры системы власти в Армении, автором был сделан особый акцент на ис-

седовании новой парламентской формы правления, закрепленной в 

Конституции с точки зрения как формальных конституционных институтов, 

так и политических, правовых, исторических и иных предпосылок внедре-

ния парлементского правления. В частности, автором сделан вывод, что 

конституционные основы парламентаризма и парламентской системы за-

ложены в Декларацию независимости Армении от 23-ого августа 1990-ого 

года, следовательно, далнейшие констутуционные предписания противо-

речат Декларации независимости, как основопалагающему документу 

конституционной системы Армении.  

Кроме того, исторически Армения была приспособлена к коллегиаль-

ной системе правления как в средние века во время национальных собра-

ний и церковных соборов, так и в дальнейшем. В частности, армянская по-

литическая мысль обосновывала важность парламентской системы для 

будущей независимой Армении. Парламентарно-коллегиальная система 

правления была одним из основных программных пунктов первых армянс-

ких партий, а также инстуциональной базой для Первой и Второй Армянс-

ких Республик.  

Автором доказывается, что вышеупомянутые факторы в купе с необ-

ходимостью дальнейшего развития демократических коллегиальных 

институтов и установления нового статуса кво внутри политической элиты 

привели к пересмотру Конституции и установлению парлаламентарной 

республики. В данном контексте автор опирается на теорию элит, как ос-

новной теоретический базис для анализа новой системы правления. 

Автор также проделал обширный юридический анализ новой систе-

мы правления с точки зрения конституционных норм и гарантий политико-

правовых отношений между высшими конституционно-властными инсти-

тутами государства. Особое внимание было уделено тем, по мнению ав-

тора, коллизиям, пробелам и системным рискам, которые содержит мо-

дель властной системы, которая получила конституционное и, в дальней-

шем, так же законодательное закрепление, а также конституционно-

правовому анализу соответствующих политико-правовых реалий. 

На основе проведенного анализа автором были сделаны соответст-

вующие заключения.  
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