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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА УКРЕПЛЕНИЯ 

АРМЯНСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

АНАИТ МАНАСЯН 
 

 Реальность на то и реальность, чтобы непрерывно меняться1. Механиз-
мы, предусмотренные для регулирования общественных отношений, в первую 
очередь Конституция, должны адекватно реагировать на прогресс. Именно по 
этой причине в основе такого свойства Конституции, как стабильность, лежит 
идея не статической, а динамической стабильности, что предполагает способ-
ность реагировать на развивающиеся общественные отношения и адаптиро-
ваться к ним. Следовательно, чтобы обладать стабильностью, Конституция в 
числе прочего должна быть способна развиваться, только тогда она будет 
живым документом и регулятором общественных отношений2. В противном 
случае она превратится в мертвый правовой акт, не способный осуществлять 
свои функции и регулировать общественные отношения. 

 В данном контексте считаем необходимым обсудить проблемы развития 
Конституции. Прежде всего, раскроем содержание обсуждаемого понятия. 

 В философии понятие "развитие" характеризуют направленные, необра-
тимые качественные изменения системы3. Не все изменения приводят к разви-
тию, а только те, которым присуща совокупность необходимых и достаточных 
особенностей, отличающих изменения от хаотичных, механических движе-
ний4. Соответственно не любое изменение в рамках Основного Закона равно-
значно развитию Конституции. Проясняя содержание этого понятия, мы рас-
кроем характеризующие его критерии и особенности. 

 В первую очередь отметим, что, анализируя понятие "развитие Консти-
туции", мы считаем исходным развитие Основного Закона на макроуровне. 
Если на микроуровне, при изменении отдельных норм, они целостны, то в 
контексте всей системы, в данном случае Конституции, изменения могут не 
обладать внутренней взаимосвязью и системностью и носить нерегулярный 
характер, то есть не развивать Основной Закон. Чтобы привести к развитию, 
изменения Конституции должны быть системными и внутренне взаимосвя-
занными. 
                                                        

1 См. "Комментарий к Конституции РФ". М., 2009, с. 24. 
2 "Если мы хотим создать систему, которая просуществует веками, – говорил Джеймс 

Мэдисон, – мы должны принять во внимание изменения, которые могут иметь место в 
течение последних" (см. Peltason J. W. The Development of the Constitution, 
http://www.america.gov/st/usg-english/2008/April/20080416002922eaifas0.5097315.html). 

3 См. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия (Kлассический университетский 
учебник). М., 2005, с. 526. 

4 В философии нерегулярные изменения также не включаются в понятие "развитие" 
(см. Алексеев П. В., Панин А. В. Указ. соч., с. 525). 
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 Кроме того, чтобы считаться развитием, изменения должны иметь каче-
ственный характер: одно качественное состояние системы переходит в дру-
гое5 и возникает качественно новое состояние системы, в данном случае Кон-
ституции6. В то же время развитие Конституции предполагает такие измене-
ния, которые сохраняют основное качество системы, ее ядро. Любая целост-
ная система имеет определенное интегративное качество, которое создает 
исходное состояние; именно от него осуществляется переход к новым состоя-
ниям. В отсутствие данной особенности объект перестает быть системой, и, 
естественно, нельзя говорить о его стабильности и развитии. 

 Стабильность Конституции предполагает, что основные правила не 
должны подлежать фундаментальным изменениям. Отметим, что согласно 
статье 114 Конституции РА7 статьи 1, 2 и 114 изменению не подлежат. Имен-
но эти положения законодатель рассматривает в качестве основы обществен-
ных отношений, запрещая их изменять. Однако мы считаем, что подобные 
нормы содержатся и в статье 3 Конституции РА, согласно которой человек, 
его достоинство, основные права и свободы являются высшей ценностью. 
Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и гражда-
нина в соответствии с принципами и нормами международного права. Логич-
но, что указанная статья Конституции также неизменяема. И хотя, по мнению 
многих юристов, правовое государство само по себе предполагает наличие 
вышеуказанных положений и обусловленных ими отношений, неизменяе-
мость статьи 1 означает также неизменяемость последних. Руководствуясь 
указанной логикой, то же самое можно сказать и о статье 2, так как в ней пре-
дусмотрены важнейшие особенности демократического государства, и неиз-
меняемость статьи 1 предполагает также неизменяемость исходных элементов 
указанных положений. С точки зрения юридической техники правильнее по-
ложить одинаковую логику в основу обсуждаемых конституционных норм. 

 Немногие конституции содержат нормы относительно неизменяемости оп-
ределенных положений. Более распространена техника, когда провозглашаются 
неизменяемыми отдельные принципы Конституции8. По нашему мнению, по-
следний подход более целесообразен, так как позволяет сохранить исходные эле-
менты, лежащие в основе указанных принципов, оставляя возможность отдель-
ных изменений, обусловленных развитием общественных отношений. Несомнен-
                                                        

5 В философии необратимость изменений также выступает основой ранее не сущест-
вовавших качественно новых возможностей. Развитие – это по преимуществу необратимый 
процесс (см. Алексеев П. В., Панин А. В. Указ. соч., с. 524–525). Данный подход прием-
лем и с точки зрения Конституции: чтобы привести к развитию, изменения должны быть 
необратимы. Развитие Конституции предполагает формирование ранее не существовавших 
решений. Но возможны ситуации, когда обоснована целесообразность предыдущего регу-
лирования, и последущее конституционное развитие пойдет по пути последнего. 

6 См. Алексеев П. В., Панин А. В. Указ. соч., с. 526, Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. 
Философия (Учебное пособие). М., 2001, с. 94, Новая философская энциклопедия. М., 2001 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1013/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0
%98%D0%A2%D0%98%D0%95). 

7 Конституциа РА 1995 г. (с изменениями от 27 ноября 2005 г.) // ÐÐ ä³ßïáÝ³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³·Çñ, Ð³ïáõÏ ÃáÕ³ñÏáõÙ, 5 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2005 Ã., Ñá¹. 1426: 

8 См. CDL-AD(2010)001, "REPORT ON CONSTITUTIONAL AMENDMENT", Adopted 
by the Venice Commission at its 81st Plenary Session (Venice, 11-12 December 2009). 
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD%282010%29001-e.pdf 
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но, такие понятия, как "демократия", "суверенность", "основные права и свободы 
человека", развивались и продолжают непрерывно развиваться. В XXI веке их 
восприятие не полностью совпадает с тем, каким оно было, например, в XIX или 
XX веке. Восприятие многих понятий существенно изменилось даже в течение 
нескольких десятилетий. Следовательно, указанные принципы подлежат динами-
ческому толкованию, в каких условиях возможны изменения в восприятии от-
дельных элементов, а в каких они остаются неизменными9. 

 Что касается Конституции РА, то статья 1 устанавливает конституцион-
но-правовые характеристики РА, исходные как для конституционных норм, 
так и для регулирования общественных отношений. Они лежат в основе всех 
иных конституционных норм и предполагают наличие иных положений, от-
ражающих особенности и устанавливающих элементы данных характеристик. 
А это означает, что в случае неизменяемости конституционно-правовых ха-
рактеристик неизменными останутся также те положения, которые форми-
руют основу и являются сутью последних. В то же время возможны измене-
ния в рамках восприятия иных элементов указанных характеристик. Напри-
мер, если принцип принадлежности власти народу (Статье 2 Конституции РА) 
– одна из важнейших особенностей демократического государства – по своей 
сути неизменен, то предусмотренная в той же статье норма относительно того, 
как и посредством каких органов народ осуществляет свою власть, может 
изменяться параллельно с развитием общественных отношений. Например, 
если в качестве форм непосредственного народовластия будут предусмотрены 
собрания, шествия и т. п., то это, не искажая сути указанной характеристики, 
выразит изменения восприятия соответствующей нормы. 

 Мы считаем, что в Конституции РА целесообразно предусмотреть неиз-
меняемость положений статей 1 и 114, считая исходным, что предусмотрен-
ные в статье 1 конституционно-правовые характеристики подлежат динамиче-
скому толкованию. 

 Относительно иных критериев, характеризующих понятие "развитие 
Конституции", то чтобы привести к развитию, изменения Конституции долж-
ны быть направленными10. Качественным изменениям должна быть присуща 
преемственность, аккумулятивная связь между прежним и будущим11 и новые 
возможности системы. Развитие Конституции – это качественные, направлен-
                                                        

9 Интересен пример Индии. Хотя ее Конституция предусматривает возможность изме-
нения всех конституционных положений, Верховный суд констатировал, что изменения не 
должны менять "основной структуры и системы" Конституции (см. Twomey A. The 
Involvement of Sub-national Entities in Direct and Indirect Constitutional Amendment within 
Federations. http://camlaw.rutgers.edu/statecon/workshop11greece07/workshop11/Twomey.pdf. 

10 Относительно направленности. Развитие может быть как прогрессивным, так и 
регрессивным. Очевидно, что в случае Конституции в основе должно лежать первое. 

11 Отметим, например, положения о правах и свободах человека в главе "Основы кон-
ституционного строя" Конституции РА. Ее текст в редакции от 5 июля 1995 года преду-
сматривал, что государство обеспечивает защиту прав и свобод человека в соответствии с 
принципами и нормами международного права. После внесения изменений статья 3 уста-
новила, что человек, его достоинство, основные права и свободы являются высшей ценно-
стью; государство ограничено основными правами и свободами человека и гражданина, 
являющимися непосредственно действующим правом. Таким образом, изменения повы-
шают роль и значение упомянутых ценностей, сохраняя предусмотренные в предыдущем 
тексте положения. Так обеспечивается преемственность между прежним и новым текстом. 
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ные и, как правило, необратимые изменения, обладающие внутренней взаимо-
связью и системностью, в которых сохраняется ядро Основного Закона.  

 При рассмотрении проблем развития Конституции чаще всего говорят о 
внесении изменений в ее текст. Однако наш анализ доказывает, что это не 
единственный способ развития Основного Закона. Во-первых, приведение 
Конституции в соответствие с развивающимися общественными отношения-
ми только путем внесения изменений в ее текст недостаточно эффективно и 
действенно. Не решает вопроса также гибкость Основного Закона, которая, 
как правило, дает возможность с легкостью менять конституционные регули-
рования. Конституция, как известно, является общественным соглашением об 
основных правилах жизнедеятельности, устанавливает фундаментальные 
принципы общественного бытия, определяет характер взаимоотношений лич-
ности и государства12. Гибкая конституция делает вероятными изменения 
фундаментальных принципов без общественного соглашения, а также иска-
жения последнего, что, в свою очередь, приводит к искажению лежащих в 
основе понятия "Конституция" различительных ценностей13.  

Часто развитие Конституции обусловлено не текстуальными изменения-
ми той или иной нормы, а выявлением ее содержания. Очевидно, что текст 
Конституции не может существовать, абстрагируясь от окружающей реально-
сти. Конституция реализуется в повседневной жизни, практике14. Иногда со-
держание текста не нуждается в толковании, но нередко для реализации кон-
ституционных норм нужно прояснить их содержание. А это целесообразно 
осуществлять не путем изменений нормы, а путем ее толкования. В против-
ном случае приведение конституционного текста в соответствие с развиваю-
щимися общественными отношениями потребует непрерывных изменений, 
что затруднительно при жестких конституциях; напротив, гибкие конститу-
ции увеличат вероятность искажения основополагающих различительных 
ценностей.  

 Подчеркнем, что в настоящее время конституции, как правило, подлежат 
судебной защите, эффективное осуществление которой непредставимо без 
толкования конституционных положений. Невозможно применять конститу-
                                                        

12 См. Harutyunian G. Constitutional Culture: the Lessons of History and the Challenges 
of Time. Yerevan, 2009, с. 11-12. 

13 Венецианская Комиссия неоднократно констатировала, что слишком частые изме-
нения Конституции имеют отрицательное воздействие на конституционную и политиче-
скую стабильность. См. CDL-AD(2010)001, "REPORT ON CONSTITUTIONAL AMEND-
MENT", Adopted by the Venice Commission at its 81st Plenary Session. Venice, 11-12 Decem-
ber 2009. http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD%282010%29001-e.pdf. Конституция 
не должна меняться с каждым изменением политической ситуации. См. CDL-INF(2001)3, 
"REPORT ON CO-OPERATION BETWEEN THE VENICE COMMISSION AND THE RE-
PUBLIC OF MOLDOVA ON CONSTITUTIONAL REFORM" (http://www.venice.coe.int/docs/ 
2001/CDL-INF%282001%29003-e.asp. 

14 Известна точка зрения, согласно которой Конституция сама по себе не решает про-
блем. Не менее важен равноценный конституционный строй. Лишь утверждение ценностей 
конституционно-нормативного характера в качестве правил реальной жизни гарантирует 
верховенство права и системную стабильность (см. Арутюнян Г. Слагаемые конституцио-
нализма: верховенство права, стабильное развитие // "Конституционное правосудие", 2011, 
№ 2(52), с. 6). 
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ционную норму или осуществлять ее судебную защиту, не прояснив содержа-
ния этой нормы. Отсюда следует, что толкование – один из важнейших спосо-
бов развития Основного Закона. Речь идет об официальном толковании, так 
как, в отличие от неофициального, оно общеобязательно и дается органом, 
специально уполномоченным на это15.  

 В данном контексте важен вопрос, имеется ли четкое разграничение ме-
жду случаями, когда развитие Конституции РА должно осуществляться путем 
внесения изменений в ее текст, и ситуациями, когда достижение цели воз-
можно посредством толкования. Законодатель предусмотрел довольно слож-
ный порядок принятия и изменения Конституции РА, четко установив субъек-
тов, включенных в этот процесс16. Может даже показаться, что развитие на-
шей Конституции возможно лишь единственным путем – изменениями ее 
текста. Однако, по нашему мнению, законодатель не преследовал цель запре-
тить развитие Конституции альтернативными способами, а просто исключил 
возможность изменять ее путем создания новых конституционных регулиро-
ваний, не вытекающих из действующих. Иными словами, развитие Конститу-
ции РА возможно также посредством альтернативных методов, в частности, 
толкования. Для обеспечения стабильности Конституции целесообразно не 
вносить изменения в ее текст, когда можно, не прибегая к этому, ограничиться 
толкованиями в рамках действующих конституционных регулирований17. 

 Таким образом, толкование Конституции – один из важнейших способов 
развития Конституции РА, поэтому целесообразно не вносить изменения в 
текст Конституции во всех тех случаях, когда развитие последней обеспечива-
ется с его помощью.  

 Несмотря на то, что согласно статье 1 Закона РА "О Конституционном 
Суде"18 Конституционный Суд является высшим органом конституционного 
правосудия, обеспечивающим верховенство и непосредственное действие 
Конституции в правовой системе страны, это не единственные его функции. 
На данном этапе решения Конституционного Суда не воспринимаются только 
как документ, устанавливающий конституционность или неконституцион-
ность правовых актов; акцент ставится на то, что последние являются важ-
нейшим средством формирования единой конституционной доктрины и раз-
вития Конституции. Следовательно, обеспечение стабильности и развития 
Конституции – одна из важнейших его задач, и, по нашему мнению, это 
                                                        

15 Официальное толкование Конституции РА дает Конституционный Суд (см. 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ / ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ` ¶. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, ². ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ, ºñ., 2010, с. 975). 

16 См. главу 8 Конституции РА "Принятие, изменение Конституции и референдум". 
17 Некоторые специалисты полагают, что толкование заканчивается там, где оно вы-

ходит за рамки содержания Конституции (См. Pavcnik M. Constitutional Interpretation (in 
Continental Europe). http://ivr-enc.info/index.php?title=Constitutional_Interpretation_%28in_ 
Continental_Europe %29. Интересна практика Конституционного суда Венгрии, который не 
берет на себя законодательные функции, а ищет ответ на конкретную конституционную 
проблему (см. Decision of the Constitutional Court of Hungary 45/2005 (XII. 14.) AB) 
(http://www.mkab.hu/admin/data/file/707_45_2005.pdf). 

18 §ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ¦ 2006 Ã. ÑáõÝÇëÇ 1-Ç Ðú-58-Ü ÐÐ 
ûñ»Ýù // ÐÐ ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, № 32 (487), 21 ÑáõÝÇëÇ 2006 Ã., Ñá¹. 645: 
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должно найти свое выражение в Законе РА "О Конституционном Суде". В то 
же время важно сформировать соответствующую культуру, чтобы решения 
Конституционного Суда воспринимались и как важнейший метод обеспече-
ния стабильности и развития Конституции. 

 
 ²Ü²ÐÆî Ø²Ü²êÚ²Ü – Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³-

¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ` áñå»ë Ñ³Ûáó ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³-
åÝ¹Ù³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ »ñ³ßËÇù – Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ §ê³ÑÙ³Ý³-
¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý í»ñçÇÝÇë 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÐÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ ½³ñ-
·³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿, áñ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ù»ÏÝ³-
µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³ó-
Ù³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
³ÛÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ÐÐ ÐÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 
ï»ùëïáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åù»ñÝ ³ÛÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó 
ï³ñµ»ñ³Ï»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ùÝÝ³ñÏíáÕ Ýå³ï³ÏÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»É 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: 

 
 ANAHIT MANASYAN – The Development of the Republic of Armenia Con-

stitution as a Fundamental Prerequisite for Strengthening the Armenian Constitu-
tionalism. – The article considers the notion "development of the Constitution", reveals 
its characteristic peculiarities and presents the ways of the development of the basic law. 
The author substantiates that the official interpretation is one of the most important 
ways of the development of the Constitution of the Republic of Armenia, as well as 
presents the criteria for differentiating between the cases when the development of the 
RA basic law must be performed by making changes to its text and the situations when 
the achievement of the discussed goal is possible through interpretation. 




