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Аннотация
В	России,	начиная	с	конца	XIX	в.,	и	по	сегодняшний	день	просходит	процесс	фор-

мирования	права	публичных	собраний,	которое	регулирует	порядок	осуществления	
конституционного	права	на	свободу	мирных	собраний.	Автор	проводит	историко-
правовой	анализ	отечественного	законодательства,	а	также	конституционно-правовых	
идей	в	сфере	права	публичных	собраний.	В	ходе	анализа	автор	устанавливает,	что	
первые	конституционно-правовые	идеи	по	закреплению	субъективного	права	граж-

дан	на	свободу	мирных	собраний	были	высказаны	декабристами	в	их	програмных	
документах.	Вместе	с	тем,	именно	в	период	российских	революций	1905–1917	гг.	
происходит	реальное	формирование	права	публичных	собраний	в	виде	основопола-
гающих	актов	российского	государства,	которые	имели	конституционный	характер.	
Статья	содержит	периодизацию	права	публичных	собраний	России.	Отмечается,	что	
конституционно-правовая	традиция	дореволюционных	правоведов,	согласно	которой	
в	отечественном	публичном	праве	выделялось	право	публичных	собраний,	была	за-
тем	прервана	в	советское	время,	в	ходе	которого	свобода	мирных	собраний	имела	
исключительно	декларативный	характер.	Общий	вывод	автора	сводится	к	тому,	что	
в	настоящее	время	в	российской	правовой	системе	происходит	постепенное	форми-

рование	права	публичных	собраний,	которое	объединяет	в	себе	нормы	Конституции	
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России,	федеральных	 законов,	 а	 также	практику	Конституционного	Суда	России	 
и	судов	общей	юрисдикции.	По	мнению	автора,	в	настоящий	момент	Российская	
Федерация	совершает	медленное	и	сопряженное	со	значительным	количеством	про-

блем	восхождение	к	праву	публичных	собраний.
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Введение: восхождение к праву публичных собраний
Чтобы	лучше	осмыслить	проблемы	свободы	мирных	собраний	в	современной	
России,	необходимо	изучить	историю	этой	конституционной	свободы	в	рос-
сийской	правовой	системе.	С	одной	стороны,	практическая	реализация	свободы	
мирных	собраний	предопределяется	формально-юридическими	рамками	 (за-
конодательными	 и	 подзаконными	 нормативно-правыми	 актами);	 с	 другой	
стороны,	свобода	мирных	собраний	существует	и	эволюцинирует	в	условиях	
реальной	ежедневной	жизни.	В	разные	исторические	периоды	практика	реали-

зация	свободы	собраний	характеризуются	разной	степенью	консерватизма	или	
либерализма.	Поэтому	ради	объективности	нужно	изучить	свободу	собраний	
не	только	с	формально-юридических	позиций,	но	и	проанализировать	истори-

ческие	факторы	формирования	общественных	отношений	в	сфере	правового	
регулирования	публичных	мероприятий.

В	 этой	 статье	предпринята	попытка	осмыслить	 вопрос	о	 том,	насколько	
глубоки	корни	свободы	собраний	в	истории	российского	государства,	какие	
причины	повлияли	на	конституционное	и	нормативно-правовое	оформление	
права	на	 свободу	мирных	собраний	в	российском	 государстве,	 в	 т.	 ч.	 какие	
исторические	последствия	имели	правовые	реформы	в	 сфере	нормативного	
регулирования	права	публичных	собраний.	В	данной	статье	внимание	автора	
главным	образом	уделено	историческому	периоду,	который	охватывает	собой	
время,	начиная	с	6	(18)	декабря	1876	года,	когда	на	Казанской	площади	в	Санкт-
Петербурге	состоялась	первая	демонстрация	в	России,	и	до	современного	мо-

мента	(по	состоянию	на	май	2022	г.).	Возможно,	мы	сможем	преодолеть	пред-

убеждение	историка	О.	В.	Ключевского	о	том,	что	«разница	между	историками	
и	юристами	 только	 в	 точках	 зрения:	 историки	 видят	 причины,	 не	 замечая	
следствия;	юристы	замечают	только	следствия,	не	видя	причин»	[13,	c.	402].

Методы
В	ходе	исследования	были	использованы	традиционные	методы	научного	позна-
ния:	анализ,	синтез,	индукция,	дедукция,	исторический,	логический	и	сравни-

тельно-правовой	методы.	Автор	анализирует	исторический	процесс	зарождения	
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и	развития	в	отечественной	правовой	системе	конституционно-правовых	идей	
о	праве	публичных	собраний.	На	основе	историко-правового	анализа	законода-
тельного	регулирования	публичных	мероприятий	в	Российской	империи,	Со-

ветской	России	(РСФСР)	и	СССР,	а	также	в	современной	Российской	Федерации	
автор	делает	вывод	о	появлении	нового	публично-правового	института	«право	
публичных	собраний».	

Результаты исследования и их обсуждение
Свобода мирных собраний России: этапы эволюции
Начало	раздела	хотелось	бы	сопроводить	словами	известного	правоведа	Н.	М.	Кор-

кунова,	который	точно	подметил,	что	«каждое	научное	исследование	и	научное	
изложение	требует	прежде	всего	обобщения,	и	обобщение	предполагает	груп-

пировку	изучаемых	явлений	по	их	сходству	и	различию.	Когда	изучаемые	явле-
ния	развиваются	во	времени,	группировка	их	выражается	в	установлении	по-

следовательных	периодов»	[21,	с.	4].	Исследуя	развитие	законодательного	ре-
гулирования	 свободы	мирных	 собраний	 в	России,	 целесообразно	 выделить	
четыре	основных	 этапа	исторического	развития	 этого	правового	института:	 
1)	донормативный	(дореволюционный)	период	XIX	в.;	2)	квазиконституционный	
(революционный)	период	1905–1917	 гг.;	 3)	 советский	период	1917–1991	 гг.;	 
4)	современный	период	1991–2022	гг.	При	этом	отметим,	что	данная	периоди-

зация	 является	 условной	 и	 служит	 единственной	 прикладной	 цели:	 ясным	 
и	понятным	образом	структурировать	исторический	материал	по	предмету	ис-
следования.	Указанные	выше	этапы	представляют	собой	отправные	точки	для	
более	глубокого	исследования	законодательства	и	правоприменительной	прак-

тики	на	каждом	отдельном	историческом	отрезке	времени.	В	этом	отношении	
мы	согласны	с	мнением	Д.	В.	Гаглоева,	который	говорит	«о	недопустимости	
обобщения	всей	истории	отечественного	конституционализма	в	ходе	XX	в.	со-

бирательное	понятие	„советский“	период»	[3,	с.	79].	Конечно,	каждая	советская	
конституция	обладает	историческими	особенностями	и	отражает	 эволюцию	
государственно-правовой	мысли	конкретной	исторической	эпохи,	но	в	канве	
изучения	 конституционно-правового	 развития	 свободы	 собраний	подобный	
обобщенный	советский	период	представляется	нам	допустимым.	Равным	об-

разом,	как	и	использование	обобщенной	исторической	периодизации	в	отноше-
нии	всего	донормативного	периода	до	середины	XIX	века.	

Выскажем	предположение,	что	наверняка	будет	высказана	критика,	что	про-

водимый	историко-правовой	анализ	генезиса	правового	регулирования	свободы	
мирных	собраний	фактически	ограничивается	временными	рамками	существо-

вания	Российской	империи.	 Заранее	 соглашаясь	 критическими	 замечаниями	
подобного	рода,	отметим,	что	так	называемый	доимперский	период	государ-

ственно-правового	развития	лишен	формально-юридических	источников,	кото-

рые	можно	было	бы	обозначить	в	качестве	нормативной	основы	свободы	мирных	
собраний.	Отметим	также,	что	доимперское	время	содержит	большой	неизучен-

ный	исторический	материал:	правовые	обычаи,	которые	были	напрямую	связа-

Саленко А. В.
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ны	с	 реализацией	 в	повседневной	жизни	русского	народа	права	на	 свободу	
мирных	собраний	в	нашем	современном	понимании	[30,	с.	5;	41,	с.	146].	Про-
образы	свободы	мирных	собраний	можно	увидеть	в	славянском	праве	(копном	
праве),	которое	в	сравнении	с	глубоким	изучением	античного,	римского	и	гер-

манского	права	для	отечественной	правовой	науки	пока	все	еще	остается	мало-

изученной	тематикой	[32,	с.	1–17;	57,	с.	9].	Однако,	в	рамках	этой	статьи,	содер-

жащей	конституционно-правовой	анализ,	уход	на	такую	историческую	глубину	
не	представляется	 возможным	и	целесообразным,	поскольку	основательное	
исследование	прообразов	свободы	мирных	собраний	в	древнем	русском	праве	
является	задачей	в	первую	очередь	отечественной	историко-правовой	науки.

Свобода мирных собраний в Российской империи: донормативный 
(дореволюционный) период XIX века
Производя	общую	оценку	развития	нормативного	регулирования	свободы	мирных	
собраний	в	Российской	империи	до	1905	года,	можно	согласиться	с	мнением	до-

революционного	российского	ученого-юриста	В.	Ф.	Матвеева,	который	отмечал,	
что	«до	1905	г.	наше	законодательство	не	признавало	за	гражданами,	вообще,	
никакого	права	на	устройство	публичных	собраний,	тем	более,	с	политическими	
целями»	[31,	с.	383].	Так,	«нормативное	регулирование	конституционно-правовых	
отношений	происходило	посредством	норм	уголовного	и	административного	
права»	[3,	с.	89].	Исторический	анализ	показывает,	что	на	протяжении	практиче-
ски	всего	имперского	периода	в	России	не	было	издано	каких-либо	значимых	
актов	конституционно-правового	(государственно-правового)	характера,	которые	
надлежащим	образом	регламентировали	бы	изучаемую	сферу	общественных	
отношений.	Поэтому	нельзя	согласиться	с	достаточно	смелым	и	вместе	с	тем	
безосновательным	утверждением	С.	Ю.	Колмакова	о	том,	что	«свобода	со-

браний	 была	 гарантирована	 и	 реализовывалась	 в	XVII	 веке»	 в	Соборном	
уложении	1649	г.	[16,	с.	168].	В	этом	отношении	более	взвешенной	нам	пред-

ставляется	оценка	Д.	В.	Гаглоева,	который	исходит	из	 тезиса	«об	отсутствии	
государственного	признания	и	нормативного	регулирования	права	подданных	 
на	участие	в	мероприятиях	публично-правового	характера»	и	обозначает	этот	
этап	как	«донормативный	период	института	публичных	мероприятий»	[2,	с.	25].

Вместе	с	тем,	важно	отметить,	что	в	донормативный	период	в	начале	XIX	в.	
в	России	впервые	появляются	идеи	о	праве	на	свободу	собраний;	программные	
документы	 декабристов	 стали	 прообразами	 конституционных	 документов	 
в	России,	в	которых	была	предпринята	попытка	закрепить	свободу	мирных	со-

браний.	В	 частности,	 основной	программный	документ	Южного	 общества	 
декабристов	 1823–1824	 гг.	—	«Русская	 правда»	П.	И.	Пестеля	 («Конститу- 
ция	—	Государственный	завет»)	—	впервые	прямо	формально	закреплял	сво-

боду	мирных	собраний	в	положениях	13,	14	главы	IV	«О	народе	в	политическом	
отношении».	При	сравнении	«Конституции»	Н.	М.	Муравьева	1822–1825	гг.,	
отражавшей	идеи	большинства	членов	Северного	Тайного	Общества	декабри-

стов,	можно	лишь	косвенно	 вывести	наличие	 свободы	 собраний	у	 граждан	
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Российской	империи,	а	именно	из	положений	о	свободе	и	независимости	рус-
ского	народа,	а	также	о	Народном	Вече	[39,	с.	44].

Все	остальные	проекты	реформаторских	преобразований	XIX	в.,	 которые	
были	подготовлены	М.	М.	Сперанским,	М.	Т.	Лорис-Меликовым,	хотя	и	содержа-
ли	некоторые	положения	о	предоставлении	подданным	политических	прав,	но	
прямо	не	фиксировали	права	на	мирные	собрания.		Поэтому	отцом-основателем	
идеи	свободы	мирных	собраний	в	России	можно	по	праву	считать	П.	И.	Пестеля,	
который	вместе	с	декабристами	Южного	Тайного	Общества	предпринял	первую	
реальную	попытку	закрепить	праобраз	конституционной	свободы	мирных	со-

браний	на	бумаге,	облекая	ее	в	некое	подобие	нормативной	формы.	
Однако,	 в	 силу	ряда	исторических	причин	проведение	конституционных	

реформ	«сверху»	по	инициативе	верховной	власти	было	затруднительно,	что	
было	обусловлено	в	т.	ч.	нарастанием	революционной	активности	в	Российской	
империи	на	протяжении	XIX	века,	началом	которой	стало	Восстание	Декабри-

стов	14	(25)	декабря	1825	г.,	а	кульминацией	этого	были	террористические	акты	
в	отношении	двух	царей:	убийство	Александра	II,	совершенное	1	 (13)	марта	
1881	г.,	и	покушение	на	жизнь	Александра	III	17	(29)	октября	1888	г.,	которое	
обусловило	его	скоропостижную	кончину	20	октября	(1	ноября)	1894	г.	Эта	
цепь	 трагических	 исторических	 событий	 провоцировала	 контрреформы	 
и	обусловливала	нежелание	верховной	власти	осуществить	назревшее	норма-
тивное	(конституционно-правовое)	закрепление	политических	прав	подданных,	
включая	свободу	на	мирные	собрания.	Драматические	события	XIX	в.	форми-

ровали	недоверчивое	отношение	государства	к	публичным	собраниям,	в	которых,	
по	сути,	всегда	подозревали	бунт	против	верховной	власти	императора.	Однако,	
отсутствие	нормативного	закрепления	свободы	мирных	собраний	не	гаранти-

ровало	общественного	порядка	и	безопасности.	Так,	исторический	опыт	убеди-

тельно	показал,	что	отсутствие	правового	регулирования	публичных	меропри-

ятий	(даже	на	уровне	административного	и	полицейского	права)	является	одной	
из	причин	того,	что	крупномасштабные	собрания	могли	закончиться	насилием	
или	трагедией,	которой	стала	Ходынская	катастрофа	18	(30)	мая	1896	года,	ко-

торая	унесла	жизни	1379	человек	(свыше	900	человек	были	покалечены).
По	нашему	мнению,	днем	рождения	свободы	мирных	собраний	можно	счи-

тать	6	(18)	декабря	1876	г.,	когда	состоялось	самое	первое	публичное	меропри-

ятие	—	по	сути	митинг	с	политическими	требованиями	—	около	Казанского	
собора	в	Санкт-Петербурге	в	котором	по	разным	оценкам	приняло	участие	от	
150	до	400	человек	[36,	с.	14].	«Казанскую	демонстрацию»	организовали	члены	
тайной	организации	«Земля	и	воля»	Г.	Плеханов,	А.	Михайлов	и	М.	Натансон;	
манифестацию	посвятили	борьбе	за	права	политзаключенных	в	России.	Первый	
политический	митинг	в	России	продлился	лишь	несколько	минут:	со	ступеней	
Казанского	собора	Г.	Плеханов	выступил	с	краткой	и	весьма	эмоциональной	
речью,	 которая	 была	 завершена	 словами:	 «Да	 здравствует	 свобода!».	 Затем	 
Г.	Плеханов	достал	красное	знамя	и	передал	его	в	руки	16-летнего	рабочего	 
Я.	Потапова	 [18;	 56,	 с.	 213].	Митингующие	подняли	подростка	 с	флагом	на	
плечи.	После	этого	полиция	начала	разгонять	собравшихся.	В	итоге	было	аре-
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стовано	36	человек,	 из	 которых	5	 осуждены	на	 10-15	лет	 каторжных	работ,	 
10	приговорены	к	ссылке	в	Сибирь	и	трое	рабочих,	в	т.	ч.	Я.	Потапов,	—	к	за-
точению	на	5	лет	в	монастырь.	Мирное	коллективное	выражение	мнения	было	
квалифицировано	властями	как	бунт	против	властей:	демонстрантов	признали	
виновными	«в	дерзостном	порицании	установленного	законами	образа	правле-
ния»	(ст.	252	Уложения	о	наказаниях)	и	«преступном	противодействии	властям	
законным»	 (ст.	 90	Уложения	 о	 наказаниях)	 [25,	 с.	 5;	 47].	Мирный	протест	 
и	публичное	 выражение	мнения	 стоили	первым	российским	демонстрантам	
долгих	лет	заключения.	Вместе	с	тем	история	убедительно	доказала,	что	этот	
чрезмерно	жестокий	приговор	имел	обратное	воздействие,	а	именно	он	обусло-

вил	переход	революционеров	к	террору.	Здесь	уместно	вспомнить	знаменитые	
слова	революционера	Александра	Михайлова	—	участника	первой	демонстра-
ции	в	России:	«когда	человеку,	хотящему	говорить,	зажимают	рот,	то	этим	самым	
развязывают	руки»1.

Свобода мирных собраний в России:  
квазиконституционный (революционный) период 1905–1917 гг.
Данная	 эпоха	 является	 временем	 расцвета	 отечественной	 конституционно-
правовой	мысли.	Незавершенные	либеральные	реформы	XIX	в.	и	вызванные	
этим	революционные	движения	в	российском	обществе	способствовали	тому,	
что	в	этот	период	начинают	кристаллизоваться	теоретико-правовые	основы	
российского	конституционализма,	в	т.	ч.	осуществляется	теоретическая	про-

работка	прав	и	свобод	граждан,	а	также	права	на	свободу	мирных	собраний.	
Конец	XIX	 в.	 и	 начало	XX	 в.	 были	 ознаменованы	плодотворной	 научной	
работой	плеяды	выдающихся	государствоведов,	которые	заложили	фундамент	
отечественной	конституционно-правовой	науки:	М.	М.	Ковалевского	[14,	15],	
Н.	М.	Коркунова	[22,	23,	24],	С.	А.	Котляревского	[26;	49,	с.	364–413],	Н.	И.	Лаза-
ревского	[28,	29],	С.	А.	Муромцева2,	П.	И.	Новгородцева	[34,	35],	Б.	Н.	Чичерина	

1	 Полная цитата	А.	Д.	Михайлова наглядно отображает весь спектр политических 

ошибок,	которые были допущены со стороны властей	в	тот исторический период:	
«Какими же средствами могла располагать партия,	 хотя	 и	 не признанная 

правительством,	но фактически существующая,	для достижения того,	в	чем она видела 
свое призвание? Были ли	 у	 нее другие пути,	 кроме того,	 которым она пошла? 

Представляла ли родная жизнь возможность иного направления ее высоких 

стремлений? Нет!...	Прежде чем начать кровавую борьбу,	социалисты испробовали 

все средства,	какими пользуются на Западе политические партии. Но за проповедь их 

карали каторгой,	за книги	—	тюрьмой	и	ссылкой. Всякого сближающегося	с	народом 

преследовали,	как неблагонамеренного;	закрыли народную школу для образованных 

учителей	и	т.	д.	Преградили все пути,	забывая,	что,	когда человеку,	хотящему говорить,	
зажимают рот,	то этим самым развязывают руки»	—	из показаний	А.	Д.	Михайлова 
на следствии от	07.07.1881	г.	[38,	с.	157].

2	 Как писали «Русские ведомости»,	С.	А.	Муромцев	«при	жизни для всех русских,	для 

всех европейцев стал исторической личностью,	потому что	с	его именем начинается 

русская конституционная история»	[49,	с.	21].
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[54,	55].	Возрастание	гражданской	и	революционной	активности	в	обществе	
обусловили	то,	что	в	трудах	российских	правоведов	стала	формироваться	кон-

ституционно-правовая	доктрина,	 которая	 создавала	 теоретическую	базу	для	
построения	российского	государства	нового	образца,	а	именно	конституцион-

ного	государства	[26,	27],	которое	подразумевало	и	последующее	законодатель-

ное	 оформление	 свободы	 собраний.	В	 этом	 отношении	можно	 согласиться	 
с	мнением	А.	В.	Калининой	о	том,	что	«прогрессивные	идеи	отечественных	
дореволюционных	юристов,	которые	во	многом	опирались	на	зарубежный	опыт,	
заложили	необходимую	основу	нормативно-правового	 обеспечения	 свободы	
собраний	в	России,	способствовали	внедрению	данного	института	в	отечествен-

ную	правовую	систему,	создали	благоприятную	почву	для	дальнейших	демо-

кратических	преобразований»	[12,	с.	115].
Конституционалисты	той	 эпохи	тонко	чувствовали	и	передавали	в	 своих	

трудах	царившие	тогда	общественные	настроения.	Так,	например,	А.	К.	Джи-

велегов	точно	подметил	в	своей	работе	1906	г.	то,	что	«свобода	собраний	есть	
требование	политически	зрелого	народа...	Главный	смысл	этого	требования	есть	
обеспечение	 беспрепятственной	пропаганды,	 политической,	 общественной,	
религиозной	и	прочей;	если	народ	его	не	предъявляет,	значит,	в	руководящем	
обществе	царит	сознание,	что	большинство	народа	не	созрело	для	пропаганды.	
Наоборот,	когда	за	это	требование	начинают	ожесточенную	борьбу,	то	это	явля-

ется	признаком	наступления	зрелости»	[7,	с.	45].	Именно	ожесточенная	борьба	
за	политические	права	российских	подданных	стала	разворачиваться	во	время	
Первой	Русской	Революции	1905	г.,	начало	которой	было	положено	трагиче-

ским	публичным	мероприятием	(демонстрацией)	—	Кровавым	воскресеньем	
9	января	1905	г.,	когда	только	по	официальным	данным	погибли	130	человек	
и	233	участника	манифестации	были	ранены1.	Это	трагическое	событие	явля-

лось	свидетельством	того,	что	представители	государства	—	начиная	от	рядо-

вого	полицейского	и	до	особ	высшей	императорской	власти	—	не	осознавали	
(или	не	желали	осознавать)	характер	происходящих	перемен,	изменений	миро-

воззрения	и	правовой	культуры,	наступления	той	самой	политической	зрелости	
народа,	о	которой	писал	А.	К.	Дживелегов.	Поэтому	мирное	шествие	к	Зимнему	
дворцу	с	политическими	требованиями	в	адрес	царя,	изложенными	в	петиции	
рабочих	и	жителей	Санкт-Петербурга,	было	расценено	властями	в	качестве	не-
слыханной	дерзости	и	бунта.	Именно	такая	неадекватная	оценка	представите-
лями	 власти	 в	 итоге	 повлекла	 за	 собой	неоправданно	жестокое	подавление	
мирного	шествия	примерно	ста	сорока	тысяч	российских	подданных,	в	ходе	
которого	по	отношению	к	безоружным	участникам	мирной	манифестации	при-

менялось	огнестрельное	и	холодное	оружие	[4].	После	Кровавого	воскресенья	

1	 Точное	число	жертв	и	пострадавших	так	и	осталось	неизвестным.	Однако,	существу-

ют	достаточные	основания	предполагать,	что	в	реальности	жертв	Кровавого	воскре-
сенья	было	больше:	по	подсчетам	советских	историков	было	убито	до	200	человек,	
число	раненных	составило	до	800	человек	[33,	с.	13].
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стало	очевидным,	что	необходимо	 законодательное	и	даже	конституционное	
закрепление	порядка	проведения	публичных	собраний	политического	характе-
ра.	Поэтому	не	случайной	является	такая	хронологическая	деталь	—	Высочай-

ший	манифест	об	усовершенствовании	государственного	порядка	(Октябрьский	
манифест)	от	17	октября	1905	г.	на	несколько	дней	опередило	издание	новых	
временных	правил	о	публичных	собраниях	по	вопросам	государственным,	обще-
ственным	и	экономическим	от	12	октября	1905	г.	[11].	Де-факто	оба	документа	
провозглашали	«незыблемые	основы	гражданской̆	свободы»	и	декларировали	
свободу	мирных	собраний.	Позднее	в	дополнение	к	ним	будут	изданы	Временные	
правила	проведения	собраний	от	4	марта	1906	г.	[10].	Таким	образом,	можно	сде-
лать	вывод	о	том,	что	именно	в	этот	исторический	период	в	России	появляется	
первое	нормативно-правовое	(по	сути,	конституционно-правовое)	регулирование	
свободы	мирных	собраний	в	качестве	субъективного	права	и	одного	из	важней-

ших	институтов	непосредственной	демократии	[20,	с.	1–9,	с.	235–240]1.

При	анализе	упомянутых	конституционных	документов	можно	сделать	вы-

вод	о	том,	что	первый	императорский	указ	«Об	установлении	временных	мер	 
в	дополнение	действующих	постановлений	о	собраниях»	от	12.10.1905	г.	являл-

ся	по	своей	сути	актом	временного	характера.	Главная	задача	этого	политиче-
ского	документа	сводилась	к	тому,	чтобы	продемонстрировать	подданным,	что	
правительственными	учреждениями	была	начата	работа	над	этим	весьма	акту-

альным	вопросом	и	дело	в	правовом	регулировании	мирных	собраний	сдвину-

лось	с	мертвой	точки.	Такая	оценка	связана	с	тем,	что	царский	указ	от	12	октя-

бря	 1905	 г.	 не	 закреплял	 ни	 основных	 понятий,	 ни	 порядка	 согласования	 
и	проведения	публичных	мероприятий;	однако	в	данном	акте	содержалась	по-

литическая	декларация	о	праве	подданных	устраивать	публичные	 собрания.	 
В	этом	отношении	изданный	спустя	полгода	второй	Именной	Высочайший	указ	
от	4	марта	1906	г.	«О	временных	правилах	о	публичных	собраниях»	являлся	
полноценным	нормативным	правовым	актом	конституционного	значения,	ко-

торый	закреплял	основные	термины	(понятие	публичных	и	непубличных	со-

браний),	подробно	регулировал	порядок	согласования	и	проведения	мирных	
собраний,	определяя	полномочия	властей	по	надзору	за	соблюдением	установ-

ленного	порядка	в	публичном	собрании.	Временные	правила	о	собраниях	со-

хранили	свое	действие	вплоть	до	февраля	1917	г.,	хотя	изначально	предполага-
лось,	что	в	последствии	они	будут	заменены	на	специальный	закон	(lex specialis),	
который	будет	принят	Государственной	Думой;	отсюда	и	указание	в	названии	
документа	на	его	временный	характер.	Однако,	в	силу	разных	причин	этому	
плану	не	было	суждено	сбыться	и	временные	правила	о	публичных	собраниях	
от	4	марта	1906	г.	больше	десятилетия	(1906–1917	гг.)	выполняли	роль	закона	 

1	 Важная	историческая	деталь	была	отмечена	Д.	В.	Гаглоевым,	а	именно	был	установлен	
«немецкий	след»	в	первых	актах	отечественного	дореволюционного	законодательства	
о	свободе	мирных	собраний	—	«„Правила“	были	сформулированы	под	сильным	вли-

янием	 прусского	 закона	 „О	 собраниях“	 от	 11	марта	 1850	 года»	 (Das	 Preußische	
Vereinsgesetz	vom	11.	März	1850)	[2,	с.	34].
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о	собраниях	в	Российской	империи.	Кстати,	именно	«законами»	отечественные	
парламентарии	обозначали	данные	царские	указы	о	свободе	собраний1.

В	мае	1906	г.	партией	народной	свободы	(кадетами)	в	Государственную	Думу	
I-го	созыва	был	внесен	проект	закона	о	собраниях,	который	содержал	отказ	от	
системы	предварительных	разрешений	при	организации	собраний	под	открытым	
небом	и	существенно	сокращал	свободу	усмотрения	властей	при	проведении	
мирных	собраний.	Однако,	в	силу	объективных	причин,	а	именно	из-за	досроч-

ного	 роспуска	Государственной	Думы	 I-го	 созыва	 в	 июле	1906	 г.,	 депутаты	
успели	обсудить	лишь	некоторые	положения	этого	либерального	законопроек-

та,	который	так	и	не	получил	силу	закона2.
Подводя	промежуточный	итог,	можно	признать,	что	Октябрьский	манифест	

и,	 используя	лексику	парламентариев	 той	 эпохи,	 «Закон	12	октября	1905	 г.»	 
и	«Закон	4	марта	 1906	 г.»	фактически	представляли	 собой	конституционно-
правовые	акты,	в	которых	впервые	было	закреплено	право	российских	поддан-

ных	на	проведение	мирных	публичных	собраний.	Однако,	при	этом	реальная	
правоприменительная	практика	носила	 рестриктивный	характер,	 поскольку	
реализация	права	на	свободу	собраний	в	большей	степени	находилась	в	зави-

симости	от	субъективного	усмотрения	государственных	властей.	Так,	положение	
дел	было	весьма	точно	охарактеризовано	видным	российским	государствоведом	
Н.	И.	Лазаревским:	«свобода	собраний	в	том	виде,	в	каком	она	установлена	на-
стоящим	законом,	есть	свобода	собираться,	если	полиция	соблаговолит,	и	не	
расходиться,	пока	полиции	то	благоугодно»	[28,	с.	34].

В	ходе	короткого	республиканского	периода	(февраль-ноябрь	1917	г.)	на	
смену	Октябрьского	манифеста	и	временных	правил	о	публичных	собраниях	 
4	марта	1906	г.	пришло	постановление	Временного	правительства	от	12	апре-

ля	1917	г.	«О	собраниях	и	союзах»	[37],	которое	представляло	собой	краткий	
документ,	содержащий	восемь	пунктов,	три	из	которых	были	посвящены	во-

просам	реализации	права	на	свободу	мирных	собраний	российских	граждан.	
В	частности,	пункт	первый	постановления	закреплял,	что	«все	без	исключения	
российские	граждане	имеют	право,	без	особого	на	то	разрешения,	устраивать	
собрания	как	в	закрытом	помещении,	так	и	под	открытым	небом».	Таким	об-

разом,	Временное	правительство	России	de-jure осуществило	переход	от	без-
условного	требования	предварительного	разрешения	(согласования)	публич-

1	 «Манифест	 17	 октября	 1905	 г.,	 провозгласивший	принцип	правового	 государства,	
должен	был	признать	и	начало	свободы	собраний.	Но	действующий	ныне	по	сему	
вопросу	Закон	4	марта	1906	г.,	как	и	предшествующий	ему	Закон	12	октября	1905	г.,	
представляет	собой	не	что	иное,	как	неудачную	попытку	согласовать	старые	начала	 
с	новыми	требованиями,	как	очевидное	стремление	прикрыть	новыми	формами	старое	
содержание»	[40,	с.	309].

2	 Проект	закона	о	собраниях.	Внесен	в	Государственную	Думу	первого	созыва	кадетами	
30	мая	1906	г.	и	был	составлен	по	образцу	французского	закона	о	собраниях	от	30	июня	
1881	г.	[19].
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ных	собраний	к	полной	его	отмене.	В	двух	оставшихся	пунктах	постановление	
Временного	правительства	от	12.04.1917	г.	«О	собраниях	и	союзах»	(п.	2	и	3)	
устанавливались	ограничения	свободы	собраний,	в	частности	закреплялось,	
что	«собрания	на	рельсовых	путях	возбраняются,	собрания	же	на	прочих	пу-

тях	сообщения,	улицах	и	площадях	допускаются,	поскольку	они	не	препят-
ствуют	 свободному	 движению».	Также	 закреплялось,	 что	 «на	 собрания	 не	
вправе	иметь	доступ	лица	вооруженные,	за	исключением	тех,	коим	ношение	
оружия	присвоено	законом».	

Таким	образом,	акт	Временного	правительства	de-facto	представлял	собой	
реформу	права	публичных	собраний,	суть	которой	сводилась	к	существенной	
либерализации	порядка	осуществления	свободы	собраний.	Однако,	с	другой	
стороны,	руководствуясь	идеалистическими	соображениями,	Временное	пра-

вительство	 приняло	 поспешное	 и	 весьма	 опрометчивое	 решение	 о	 полном	
отказе	 от	 всяческого	 правового	 регулирования	 процессуальных	моментов	
порядка	проведения	публичных	собраний	и	тем	самым	создало	опасные	пред-

посылки	для	возникновения	правовой	неопределенности	и	хаоса.	Последо-

вавшие	исторические	 события	—	усиливавшаяся	 анархия	 в	 стране	и	 анти-

правительственные	 выступления	 в	 июле	 1917	 г.	—	подтвердили	 важность	
сбалансированного	подхода	к	правовому	регулированию	свободы	собраний,	
которое	не	будет	чрезмерно	ограничивать	гражданскую	активность	и	вместе	
с	тем	будет	гарантировать	стабильность	государственного	строя	и	обществен-

ный	порядок.	Однако,	Временному	правительству	не	суждено	было	найти	этот	
баланс…	

Свобода мирных собраний в советский период (1917–1991 гг.)
В	отношении	советского	периода	нами	применена	упрощенная	периодизация,	
которая	не	предполагает	подразделение	развития	в	советском	государстве	на	
какие-либо	 этапы	 (например,	по	 времени	принятия	 советских	конституций).	
Выбор	нами	этого	подхода	обусловлен	с	тем,	что	на	протяжении	практически	
всей	советской	эпохи	практиковался	простой	метод	правового	регулирования	
по	 отношению	к	 свободе	мирных	 собраний,	 которая	 лишь	декларировалась	 
в	конституционных	документах.	Однако,	свобода	мирных	собраний	не	детали-

зировалась	в	советском	законодательстве	и	подзаконных	актах.	При	этом	кон-

ституционные	 декларации	 свободы	мирных	 собраний	 в	 СССР	 и	 РСФСР	 
(а	 равно	и	 других	 советских	 республиках)	 сопровождались	 запретительной	 
и	репрессивной	правоприменительной	практикой,	 которая	 убедительно	под-

тверждает	этот	прискорбный	вывод.	
На	первом	этапе	строительства	советского	государства	использовался	сугу-

бо	классовый	подход,	согласно	которому	свободой	собраний	наделялись	только	
трудящиеся.	Так,	согласно	Конституции	РСФСР	10	июля	1918	г.	за	трудящими-

ся	 гражданами	РСФСР	признавалось	 право	 свободно	 устраивать	 собрания,	
митинги,	шествия.	Особенность	 конституционного	 регулирования	 свободы	
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собраний	состояла	в	том,	что	советское	государство	закрепляло	также	ряд	ма-
териальных	гарантий	свободы	мирных	собраний	(также	по	отношению	к	со-

браниям,	проводимым	в	помещениях).	Так,	первая	советская	конституция	за-
крепляла	то,	что	государством	в	распоряжение	рабочего	класса	и	крестьянской	
бедноты	предоставляются	все	пригодные	для	народных	собраний	помещения	 
с	обстановкой,	освещением	и	отоплением	(п.	15	главы	5	Конституции	РСФСР	
1918	г.)1.	По	сути,	этими	декларациями	ограничивалось	правовое	регулирование	
свободы	собраний	на	первоначальном	этапе	развития	советского	государства	 
и	права.	Первая	Конституция	СССР	от	31	января	1924	года	не	содержала	право-

вого	регулирования	свободы	мирных	собраний,	т.	к.	в	ней	не	было	отдельного	
раздела	о	правах	и	свободах	советских	граждан.

«Сталинская	 конституция»	 закрепила	идеологический	характер	 свободы	
мирных	собраний:	было	прямо	указано,	что	данная	конституционная	свобода	
реализуется	в	интересах	трудящихся	в	целях	укрепления	социалистического	
строя	(п.	«в»	и	«г»	ч.	1	ст.	125	главы	X).	Конституция	СССР	1936	г.	снова	вос-
произвела	набор	материальных	гарантий	для	свободы	собраний:	согласно	кон-

ституционным	положениям	государство	обеспечивает	трудящимся	и	их	орга-
низациям	для	реализации	свободы	собраний	предоставление	типографий,	за-
пасов	бумаги,	общественных	зданий,	улиц,	средств	связи	и	других	материальных	
условий,	необходимых	для	их	осуществления	(ч.	2	ст.	125	Конституции	СССР	
1936	г.)2.

В	поздний	советский	период	—	в	Брежневскую	эпоху	—	конституционным	
законодателем	применялась	точно	такая	же	техника	правотворчества:	положений	
Конституции	СССР	дублировались	затем	в	тексте	конституции	отдельных	со-

ветских	 республик.	Конституции	 эпохи	 «развитого»	 социализма	 содержат	
идентичные	 положения:	 во-первых,	 закреплялся	 идеологический	 характер	
свободы	мирных	собраний,	которая	должна	реализовываться	лишь	в	соответ-
ствии	с	интересами	советского	народа	и	только	в	целях	укрепления	и	развития	
социалистического	строя	(ч.	1	ст.	50	Конституции	СССР	1977	г.;	ч.	1	ст.	48	Кон-

ституции	РСФСР	1978	 г.);	 во-вторых	 закреплялись	материальные	 гарантии	
свободы	мирных	собраний	и	иных	политических	прав	и	свобод:	«осуществление	
этих	политических	свобод	обеспечивается	предоставлением	трудящимся	и	их	
организациям	общественных	зданий,	улиц	и	площадей,	широким	распростране-

1	 Конституция	РСФСР	1925	г.	воспроизвела	положения	первой	конституции	РСФСР	
1918	г.;	однако	из	конституционного	текста	были	исключены	материальный	гарантии	
свободы	мирных	собраний;	так,	конституционный	законодатель	исключил	положения	
о	том,	что	для	реализации	свободы	мирных	собраний	государство	предоставляет	по-

мещения	с	обстановкой,	освещением	и	отоплением.	Новеллой	Конституции	РСФСР	
1925	г.	было	то,	что	в	качестве	субъекта	права	на	свободу	мирных	собраний	наряду	 
с	рабочим	классом	было	указано	крестьянство	(при	этом	из	конституционного	текста	
исчезло	упоминание	«крестьянской	бедноты»).

2	 Конституция	РСФСР	1937	г.	инкорпорировала	все	положения	«сталинской	консти-

туции».
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нием	информации,	возможностью	использования	печати,	телевидения	и	радио»	
(ч.	2	ст.	50	Конституции	СССР	1977	г.;	ч.	2	ст.	48	Конституции	РСФСР	1978	г.).

Вместе	с	 тем,	несмотря	на	высокий	уровень	конституционных	гарантий,	
советский	период	как	для	свободы	мирных	собраний,	так	и	для	остальных	по-

литических	прав	и	 свободы	человека	был	временем	неблагоприятным.	Суть	
свободы	собраний	состоит	в	праве	на	свободную	и	публичную	критику	власти,	
что	априори	было	невозможно	в	советском	государстве,	что	следовало	как	из	
текста	конституционных	документов,	так	и	обширной	репрессивной	практики.	
Фундаментальная	идеологическая	установка	советской	правовой	системы	фак-

тически	предопределяла	общий	 запрет	публичных	протестов	 с	 критикой	 со-

ветского	государства.	Были	допустимы	только	те	публичные	мероприятия,	ко-

торые	 служили	«укреплению	и	 развитию	социалистического	 строя»,	 в	 круг	
которых	попадали	организованные	 государством	военные	парады	и	майские	
демонстрации.	Общий	вывод	о	том,	что	в	Советском	Союзе	не	было	свободы	
собраний	в	ее	исконном	конституционном	смысле,	а	именно	в	качестве	права	
на	открытый	мирный	протест	против	власти,	могут	убедительно	подтвердить	
трагические	примеры	из	нашей	истории,	когда	советское	государство	жестоко	
подавляло	свободу	мирных	собраний	[42,	с.	103]1.

Только	в	последние	годы	существования	СССР	—	в	ходе	перестройки	—	 
с	активным	ростом	публичных	протестов	стало	очевидно,	что	нужно	дополнять	
конституционные	 декларации	 специальными	нормативными	 акты,	 которые	
детально	регулировали	бы	процессуальные	аспекты	реализации	свободы	мирных	
собраний	в	советском	государстве	[45,	с.	64;	46,	с.	36].	Первым	и	последним	
советским	актом	стал	Указ	Президиума	ВС	СССР	от	28	июля	1988	г.	«О	поряд-

ке	организации	и	проведения	собраний,	митингов,	уличных	шествий	и	демон-

страций	в	СССР»	[52],	который	имел	временный	характер,	поскольку	в	нем	было	

1	 5–9	марта	1956	г.	—	митинги	в	Грузии	—	Тбилиси,	Батуми,	Кутаиси,	Рустави,	Сухуми	
с	 требованиями	об	отмене	решений	решений	XX	съезда	КПСС	и	 восстановлении	
доброго	имени	Сталина;	09.03.1956	г.	войска	подавили	выступления	в	Тбилиси	при	
помощи	танков	и	огнестрельного	оружия;	число	жертв	засекречено	(по	разным	оцен-

кам	было	убито	от	150	до	1500	человек);
	 «Новочеркасский	расстрел»:	2	июня	1962	г.	—	расстрел	семитысячной	мирной	демон-

страции	 в	Новочеркасске	 с	 экономическими	 требованиями;	 убито	—	26	 человек;	 
87	—	получили	ранения;	при	разгоне	рабочих	использовали	танки	и	огнестрельное	
оружие;

	 25.08.1968	г.	—	сидячая	«демонстрация семерых»	на Красной площади	—	пацифисткий 

протест против ввода войск	в	Чехословакию;	участники мирного протеста признаны 

виновными	в	совершении преступлений по ст.	190.1.	УК	РСФСР	«распространение 
клеветнических измышлений,	порочащих советский общественный	и	государствен-
ный строй»	 и	 ст.	 190.3	УК	 РСФСР	 «групповые действия,	 грубо нарушающие 
общественный порядок»:	К.	Бабицкий,	Л.	Богораз,	Д.	Литвинов	—	от	3	до	5	лет ссылки;	
В.	Делоне,	В.	Дремлюга	—	исправительно-трудовые лагеря на	2	 года	 10	месяцев  

и	3	года соответственно;	Н.	Горбаневская,	В.	Файнберг	—	принудительное лечение  
в	психиатрическую больницу специльного типа	[8,	с.	7–23].
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прямо	закреплено,	что	указ	действует	до	принятия	соответствующего	законо-

дательного	акта,	который	так	и	не	был	принят.
Указ	Президиума	ВС	СССР	от	28	июля	1988	г.	содержал	всего	7	пунктов.	

Указом	устанавливался	порядок	подачи	письменного	заявления	о	проведении	
мирного	собрания,	которое	следовало	подавать	не	позднее	10	дней	до	даты	
проведения	мероприятия.	 Закреплялось,	 что	правом	на	подачу	уведомления	
обладают	граждане,	достигшие	18	лет.	Также	указом	определялись	сроки	со-

гласования:	 заявление	 о	проведении	публичного	мероприятия	 должно	быть	
рассмотрено	исполнительным	комитетом	не	позднее	чем	за	5	дней	до	даты	про-

ведения	мероприятия.	Согласно	указу	исполком	был	наделен	правом	по	изме-
нению	места	и	времени	мирного	собрания,	а	именно	правом	предложить	иные	
время	и	место	проведения,	а	также	правом	запретить	проведение	публичного	
мероприятия,	если	его	цель	противоречит	советской	конституции,	а	также	оно	
угрожает	общественному	порядку	и	безопасности	граждан.	Таким	образом,	со-

ветский	законодатель	оставил	«идеологическую	зацепку»,	при	помощи	которой	
можно	 было	 блокировать	 проведение	 некоторых	публичных	мероприятий.	
Другим	указом	была	закреплена	ответственность	за	нарушение	правил	органи-

зации	и	проведения	собраний,	митингов,	уличных	шествий	и	демонстраций	[51].
Важным	этапом	развития	свободы	собраний	в	России	стал	проект	«Консти-

туции	Союза	Советских	Республик	Европы	и	Азии»,	разработанный	известным	
ученым,	академиком,	депутатом,	лауреатом	Нобелевской	премии	мира,	дисси-

дентом	и	 правозащитником	А.	Д.	Сахаровым.	Проект	 предусматривал,	 что	
«Конституция	Союза	 гарантирует	 гражданские	 права	 человека	—	 свободу	
убеждений,	свободу	слова	и	информационного	обмена,	свободу	религии,	сво-

боду	ассоциаций,	митингов	и	демонстраций,	свободу	эмиграции	и	возвращения	
в	свою	страну,	свободу	поездок	за	рубеж,	свободу	передвижения,	выбора	места	
проживания,	работы	и	учебы	в	пределах	страны,	неприкосновенность	жилища,	
свободу	от	произвольного	ареста	и	необоснованной	медицинской	необходимо-

стью	психиатрической	госпитализации.	Никто	не	может	быть	подвергнут	уго-

ловному	наказанию	за	действия,	связанные	с	убеждениями,	если	в	них	нет	на-
силия,	призывов	к	насилию,	иного	ущемления	прав	других	людей	или	государ-

ственной	измены»	(статья	6).	27	ноября	1989	г.	А.	Д.	Сахаров	передал	проект	
конституции	председателю	Конституционной	комиссии	Съезда	народных	депу-

татов	СССР	М.	С.	Горбачеву;	концепция	конституционного	проекта	была	пу-

блично	представлена	в	рамках	знаменитого	выступления	академика	А.	Д.	Са-
харова	на	I	съезде	народных	депутатов	СССР	9	июня	1989	г.,	которое	вошло	 
в	историю	как	«речь	свободы».	14	декабря	1989	года	народный	депутат	СССР	
А.	Д.	Сахаров	скоропостижно	скончался.

Подводя	итог	под	характеристикой	развития	свободы	собраний	в	советском	
государстве,	 уместно	 будет	 вспомнить	 слова	 советского	 диссидента,	 поэта,	
математика	и	философа	Есенина-Вольпина,	вышедшего	на	митинг	гласности	 
5	декабря	1965	г.	с	лозунгом	«Уважайте	свою	Конституцию!»:	«Если	человека,	
стоящего	в	День	Конституции	с	такой	надписью,	уволакивают	с	площади,	то,	
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наверное,	эти	люди	не	очень	уважают	Конституцию»	[5].	Таким	образом,	нам	
остается	лишь	вновь	повторить	основной	вывод	о	том,	что	в	рамках	системы	
советского	права	и	государства	конституционное	право	на	свободу	мирных	со-

браний	было	поставлено	в	жесткие	идеологические	рамки	и	эта	свобода	имела	
декларативный	характер	[3,	с.	79;	8].	Применение	цензуры,	запретов,	репрессий	
имело	системный	характер	и	лишь	в	последние	годы	существования	СССР	были	
предприняты	первые	шаги	по	разработке	и	принятию	советского	законодатель-

ства,	регулирующего	реализацию	свободы	мирных	собраний.

Заключение: свобода собраний в современный период (1991–2022 гг.)
Современное	конституционное	законодательство	о	свободе	мирных	собраний	
начинает	формироваться	в	России	после	принятия	Декларации	прав	и	свобод	
человека	и	гражданина	1991	г.	[6]	и	после	существенного	обновления	в	1992	г.	
Конституции	(Основного	Закона)	РСФСР	1978	г.	[9],	а	также	после	принятия	на	
всенародном	голосовании	Конституции	РФ	12	декабря	1993	г.	На	первоначаль-

ном	этапе	формирования	права	публичных	собраний	современной	России	ре-
гулирование	 отношений,	 складывающихся	 в	 ходе	практической	реализации	
конституционной	 свободы	мирных	 собраний,	 осуществлялось	при	помощи	
подзаконных	нормативных	актов	и	при	помощи	советских	нормативных	право-

вых	актов.	Так,	на	протяжении	12	лет,	а	именно	с	21	апреля	1992	по	3	ноября	
2004	г.,	основным	документом,	который	регулировал	порядок	реализации	кон-

ституционной	свободы	мирных	собраний	в	России,	был	президентский	указ	 
Б.	Н.	Ельцина	[50].

На	основе	проведенного	анализа	можно	констатировать,	что	после	принятия	
Конституции	РФ	1993	г.	государство	воздерживалось	от	разработки	отдельного	
нормативного	правового	 акта	на	федеральном	уровне	по	 вопросам	 свободы	
мирных	собраний.	На	протяжении	более	10	лет	(1991–2004)	правовое	регули-

рование	свободы	мирных	собраний	осуществлялось	на	основе	ст.	31	Конститу-

ции	РФ,	положений	Указа	Президента	РФ	1992	г.,	а	также	при	помощи	значи-

тельного	числа	региональных	и	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	
которые	«обеспечивали	содержательное	наполнение	и	развитие	института	пу-

бличных	мероприятий	 за	 счет	 опережающего	по	 отношению	к	положениям	
федерального	 законодательства	характера»	 [44,	 с.	 32].	Однако,	 важно	 также	
отметить	феномен	времени	1991–2004	гг.:	в	этот	период	свобода	мирных	со-

браний	находила	свою	реализацию;	граждане	могли	реально	воспользоваться	
этой	конституционной	свободой,	несмотря	на	отсутствие	должной	нормативно-
правовой	базы.	Только	в	2004	г.	был	принят	отдельный	специальный	закон	по	
вопросам	свободы	собраний	[53]	и	с	этого	момента	начинают	формироваться	
правовые	позиции	Конституционного	Суда	России	[43,	с.	49],	который	принял	
первое	постановление	по	ст.	31	Конституции	РФ	в	2012	году.	Всего	за	период	
2012–2022	гг.	Конституционный	Суд	России	принял	двенадцать	постановлений	
по	вопросам	реализации	конституционного	права	на	свободу	мирных	собраний	
в	России,	а	также	более	тридцати	«отказных	определения»	[48,	с.	20].	Принимая	
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во	внимание	сформировавшееся	конституционное	и	административное	зако-

нодательство,	а	также	обширную	правоприменительную	практику,	можно	сде-
лать	вывод	о	том,	что	после	1993	г.	современная	Россия	совершает	последова-
тельное	и	весьма	непростое	восхождение	к	праву	 [1]	публичных	собраний,	
которое	осложняется	большим	количеством	дефектов	как	законодательства,	
так	и	правоприменительной	практики	[17,	с.	24].	Вместе	с	тем	эта	вершина	—	
право	публичных	собраний	—	очень	важная	цель	на	пути	восхождения	к	праву	
нашей	страны,	поскольку	именно	благодаря	ему	будут	созданы	надежные	га-
рантии	и	условия	для	практической	реализации	конституционной	свободы	на	
мирные	собрания.
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Abstract
In	Russia,	from	the	end	of	the	19th	century	to	the	present	day,	the	public	assembly	law,	
which	 regulates	 the	 implementation	of	 the	 constitutional	 right	 to	 freedom	of	 peaceful	
assembly,	is	in	the	process	of	constant	development.	The	author	conducts	a	historical	and	
legal	analysis	of	domestic	legislation,	as	well	as	constitutional	and	legal	ideas	in	the	field	of	
the	public	assembly	law.	Based	on	the	analyses,	the	author	came	to	conclusion	that	the	first	
constitutional	ideas	regarding	formal	fixation	of	the	subjective	right	of	citizens	to	freedom	
of	peaceful	 assembly	were	expressed	by	 the	Decembrists	 in	 their	program	documents.	
The	author	comes	to	the	conclusion	that	in	the	time	of	Russian	revolutions	of	1905-1917	
the	process	of	the	real	elaboration	of	constitutional	norms	regulating	the	right	of	public	
assembly	has	been	started;	exactly	at	that	time	based	on	the	idea	of	the	constitutional	state	
the	Russian	 legal	scholars	have	prepared	 the	domestic	doctrine	of	 the	public	assembly	
law,	which	was	elaborated	based	on	comparative	research	(for	example,	the	Russian	legal	
scholars	have	analyzed	and	applied	the	German	legal	doctrice	of	Versammlungsrecht).	The	
article	provides	a	periodization	of	the	development	of	the	public	assembly	law	in	Russia.	
It	 is	 also	noted	 that	 the	constitutional	 and	 legal	 tradition	of	pre-revolutionary	 lawyers,	
according	to	which	the	public	assembly	law	has	been	defined	in	domestic	public	law,	was	
then	interrupted	in	the	Soviet	era,	when	the	freedom	of	peaceful	assembly	has	had	merely	
a	declarative	character.	The	general	conclusion	is	that	at	present	moment	in	the	Russian	
legal	system	there	is	a	process	of	the	gradual	formation	of	the	public	assembly	law,	which	
combines	the	norms	of	the	Constitution	of	Russia,	federal	laws,	as	well	as	the	practice	of	
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the	Constitutional	Court	of	Russia	and	courts	of	general	jurisdiction.	The	author	considers	
that	today	the	Russian	Federation	is	making	a	slow	and	associated	with	a	significant	number	
of	problems	ascent	to	the	law	—	the	arduous	climb	to	the	public	assembly	law.
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