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Abstract. The article examines the development of the study of the
topic of deprivation of voting rights in Soviet Russia in Russian historiography of the post-Soviet
period. Since the beginning of the 1990s, when this topic began to be studied from new evaluative
positions, a large number of diverse studies have appeared on the “disenfranchised”. Some of the
authors study legislation in the field of electoral law and its implementation in practice. Others have
focused their attention on the socio-cultural appearance of the “disenfranchised”, exploring their
individual categories, and identifying the specifics of the situation of various groups. Representa-
tives  of  the  third  direction  shift  the  emphasis  to  the  study  of  personal  documents  of  persons
deprived of voting rights, studying speech practices, drawing up a psychological portrait of the peti-
tioners.
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Аннотация. В  статье  рассматривается  развитие  изучения
темы  лишения  избирательных  прав  в  Советской  России  в  отечественной  историографии
постсоветского  периода.  С начала 1990-х гг.,  когда  данная  тема стала  изучаться  с  новых
оценочных позиций,  появилось  большое  количество  разноплановых исследований,  посвя-
щенных «лишенцам».  Часть  авторов изучают законодательство  в  области  избирательного
права и его реализацию на практике. Другие сконцентрировали свое внимание на социально-
культурном облике «лишенцев», исследуют отдельные их категории, выявляют специфику
положения  различных  групп.  Представители  третьего  направления  переносят  акцент  на
изучение личных документов лиц, лишенных избирательных прав, изучая речевые практики,
составляя психологический портрет ходатаев.
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Лишение избирательных прав как часть дискриминационно-ограничительной политики
советского государства вводилось уже Конституцией 1918 г. Важно отметить, что «лишенче-
ство» носило не только политический, но и социальный характер, так как «лишенцы» огра-
ничивались в ряде гражданских и социальных прав. Направленное в первую очередь против
прежних привилегированных сословий и групп лишение избирательных прав формировало
искусственным образом новую социальную структуру, превращая «лишенцев» в маргинали-
зированную группу.

В  советской  историографии  лишение  избирательных  прав  хотя  и  рассматривалось,
но не  являлось  приоритетной  темой.  Советские  правоведы  и  историки  развивали  тезисы
В.И. Ленина, обозначившего данную меру в качестве вынужденной, и проблемы, связанные
с  «лишенцами»,  рассматривали  в  русле  «классового  подхода».  Темой  отдельных  специ-
альных исследований проблема лишения избирательных прав становится  только с начала
1990-х гг.

Работ, посвященных непосредственно историографии «лишенчества», крайне немного.
М.С. Саламатова анализирует как советскую, так и постсоветскую литературу1, Д.А. Разбе-
гаева и Л.А. Серокурова останавливаются только на современных исследованиях2. При этом
данные работы вышли более 15 лет назад, а с тех пор появилось много новых публикаций.
Поэтому необходим анализ современной ситуации в изучении проблем, связанных с лише-
нием избирательных прав  в  советский  период.  Для этого была создана  электронная  база
данных, в которую внесена 281 публикация по теме лишения избирательных прав. Подобный
подход позволяет наглядно представить, в каких регионах ведется активное изучение темы
«лишенчества»,  какие  категории  «лишенцев»  вызывают  наибольший  интерес  у  исследо-
вателей, проследить динамику публикаций по годам.

Первым из отечественных исследователей в постсоветском пространстве, обратившим
внимание на проблему «лишенчества», стал А.И. Добкин. В его статье освещается широкий
круг принципиальных вопросов о дискриминационном характере законодательства о «лишен-
цах»,  их  демографическом  и  социальном  составе,  а  также  последствиях  «лишенчества»3.
На перспективы  в  изучении  личных  дел  «лишенцев»  и  информационный  потенциал
документов личных дел обратил внимание В.А. Маныкин4.

Со второй половины 1990-х гг. началось более детальное изучение отдельных групп
«лишенцев», базировавшееся на материалах регионов, в первую очередь Урала и Сибири.
Так, в сборнике работ уральских исследователей «лишенцам» посвящен отдельный раздел,
в статьях  которого  рассматриваются  различные  категории:  торговцы,  «кулаки»,  бывшие
государственные служащие,  «служители  религиозного  культа»5.  Данный подход позволил
более  детально  проанализировать  отдельные  категории  «лишенцев»,  выявить  специфику

1 Саламатова М.С. Лишение избирательных прав в Советской России 1928–1936 гг. (итоги изучения) // Марги-
налы в советском обществе 1920-х – 1930-х годов: историография, источники. Новосибирск, 2001. С. 3–37.
2 Растягаева Д.А. Социальный портрет «лишенца» в новейшей отечественной историографии // Актуальные
вопросы  Сибири.  Барнаул,  2000.  С.  66–71;  Серокурова  Л.А.  Институт  «лишенчества»  в  новейшей  исто-
риографии: подходы и тематика исследований // Традиции исторической мысли: материалы научного семинара
памяти В.И. Злобина. М., 2009. С. 62–68.
3 Добкин А.И. Лишенцы 1918–1936 гг. // Звенья. Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 600–628.
4 Маныкин В.А. Личные дела лиц, лишенных избирательных прав: исследовательские перспективы и возмож-
ности // Источниковедение XX столетия. Тезисы докладов и сообщений науч. конф. (28–30 января 1993 г.).
М., 1993. С. 136–137.
5 Байда Е.В. Социальный портрет лишенного избирательных прав за занятие торговлей // История репрессий
на Урале:  идеология,  политика,  практика  (1917–1980-е  гг.).  Нижний  Тагил,  1997.  С.  86–95;  Мазур Л.Н.
Лишение избирательных прав крестьян в 20-е – первой половине 30-х годов (по материалам личных дел) //
История репрессий на Урале…  С. 105–119;  Русина Ю.А. Характеристика лишенных избирательных прав за
связь  с религиозным  культом  на  Урале  в  1920–1930-е  годы  //  История  репрессий  на Урале…  С.  119–129;
Фофанова Л.А. Бывшие  государственные  служащие  Урала  как  жертвы  репрессивной  политики  Советской
власти // История репрессий на Урале… С. 130–135. 
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каждой из них. В этом же сборнике помещена статья А.П. Килина, в которой проводится
анализ законодательства о лишении избирательных прав6.

В работе С.А. Красильникова «лишенчество» рассматривается как часть системы огра-
ничительно-дискриминационных мер большевистского режима в отношении широких слоев
«непролетарского»  населения  в  постреволюционную  эпоху7.  В  контексте  репрессивно-
дискриминационной  политики  государства  лишение  избирательных  прав  рассматривается
также в исследованиях Т.И. Славко8 и В.М. Кириллова9, базирующихся на материалах Урала.

В  это  же  время  московские  историки  развернули  трудоемкую,  но  перспективную
работу  по  изучению  личных  дел  «лишенцев»  с  привлечением  количественных  методов.
В.И. Тихонов и И.Ф. Юшин в своих статьях поднимали вопросы анализа документов личных
дел «лишенцев»10.  В дальнейшем выходит их монография «Лишение избирательных прав
в Москве в 1920–1930-е годы»11, в которой впервые применительно к «лишенцам» использо-
вались  новейшие  методы  источниковедческого  анализа  с  применением  информационных
технологий.  Авторы  разработали  компьютерную  модель  личного  дела  с  использованием
источникоориентированной системы KLEIO. 

В начале 2000-х гг. проблематика «лишенчества» попала в поле зрения отечественных
историков, изучавших характер и формы социально-политической и культурной адаптации
различных групп социума в условиях глобальных трансформаций в России первой трети
ХХ в. Проблемы политики «социальной инженерии» и ее воздействия на статус и судьбы
тех,  кто  оказался  после  революции  в  маргинальном  состоянии,  поднимаются  в  работе
Т.М. Смирновой12.  Автором  освещаются  вопросы,  связанные  с  положением  «бывших»,
особенностями их самоидентификации и отношением окружающих к «социально чуждым»
на уровне бытового общения. 

Тенденции,  появившиеся  в  изучении лиц,  лишенных избирательных прав,  получили
дальнейшее  развитие.  Продолжилось  изучение  «лишенцев»  на  материалах  региональных
архивов.  В целом в  2000-е  гг.  данная  тема  активно  развивалась.  Именно  на  этот период
приходится пять (из шести) защит кандидатских диссертаций, посвященных лишению изби-
рательных прав, написанных на материалах Западной Сибири, Западного региона РСФСР,
Мордовии, Твери и Крыма13.

В коллективной монографии «Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь
(1920–1930-е годы)» М.С. Саламатова детально рассматривает советское законодательство
в отношении  «лишенцев»,  а  также  его  применение  на  практике  к  «лишенцам»  Западной

6 Килин А.П. Категория граждан, лишенных избирательных прав в 1920-е годы (Анализ инструкций о выборах
в советы) // История репрессий на Урале… С. 95–103.
7 Красильников С.А. На изломах социальной структуры. Маргиналы в послереволюционном российском обще-
стве, 1917 – конец 1930-х годов. Новосибирск, 1998.
8 Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале 1930–1936 гг. М., 1995.
9 Кириллов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала. 1920-е – начало 50-х гг. Нижний Тагил,
1996. Ч. 1: Репрессии 1920–1930-х гг.
10 См.  напр.: Юшин И.Ф.  Кодирование занятий и принципы интегральной классификации общества  //  Круг
идей: Развитие исторической информатики. М., 1995. С. 257–293;  Тихонов В.И. Проблемы категоризации при
контент-анализе // Круг идей: модели и технологии исторической информатики. М., 1996. С. 276–289.
11 Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Лишение избирательных прав в Москве в 1920–1930-е годы.
М., 1998.
12 Смирнова Т.М. «Бывшие  люди» Советской  России:  Стратегии  выживания и  пути  интеграции,  1917–1936
годы. М., 2003.
13 Саламатова М.С. Лишение  избирательных  прав  как  форма  социально-политической  дискриминации
в середине 1920-х – 1936 гг.: на материалах Западной Сибири: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск,
2002;  Валуев Д.В. Лишенцы в системе социальных отношений (1918–1936) (на материалах Западного региона
РСФСР):  автореф.  дис.  … канд.  ист.  наук.  Брянск,  2003;  Морозова Н.М.  Лишение  избирательных  прав  на
территории  Мордовии  в  1918–1936  гг.:  автореф.  дис.  …  канд.  ист.  наук.  Саранск,  2005;  Карпычева Е.В.
Лишение избирательных прав за занятие частной торговлей по Тверскому региону: источниковедческое иссле-
дование (1918–1936 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2009;  Серокурова Л.А. «Лишенцы» Крымской
АССР в контексте социально-экономических и политических процессов: 1921–1936 гг.: автореф. дис. … канд.
ист. наук. М., 2010.

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-1-09.pdf

141



Historical Courier. 2024. No. 1 (33) http://istkurier.ru

Сибири14.  Ею  анализируется  численность,  состав  и  структура  сельских  и  городских
«лишенцев» на материалах г. Новосибирска и нескольких районов Новосибирской области.
В  другой  коллективной  монографии  автор  более  подробно  останавливается  только
на сельских «лишенцах» Западной Сибири15. 

В  дальнейшем  тема  «лишенчества»  не  потеряла  своей  актуальности.  Напротив,  на
2010-е приходятся 42 % от всех публикаций. Из числа монографий этого периода следует
отметить работу Д.В. Валуева, основанную на материалах Смоленской губернии и Западной
области16. Автор анализирует вопросы взаимоотношений «лишенцев» и общества,  а также
методы,  к  которым  они  прибегали  для  восстановления  в  избирательных  правах.
Это, пожалуй, единственная отечественная монография, целиком посвященная «лишенцам».

В  контексте  становления  советской  избирательной  системы  к  теме  лишения  изби-
рательных прав обращается М.С. Саламатова в монографии «Выборы в Советской России:
законодательство  и  практика  реализации  (1918–1936 гг.)»17.  Следует  отметить,  что  темой
«лишенчества» занимаются не только историки, но и правоведы. В своих исследованиях они
рассматривают  «лишенчество»  как  отдельный этап  в  развитии  системы  советского  изби-
рательного законодательства18. 

Активно стало развиваться направление, связанное с изучением «лишенцев» на уровне
микроистории. На основе документов личного дела «лишенца» исследователи реконструи-
руют биографии ходатаев19.  С  одной стороны,  биография каждого  «лишенца»  уникальна,
с другой стороны – может служить типичным примером жизни человека в раннесоветскую
эпоху.  Изучение  эпохи  сквозь  призму  микроистории  может  стать  ключом  к  пониманию
макропроцессов.

Одним  из  новейших  исследований,  в  которых  большое  внимание  уделяется  теме
«лишенчества»,  стала  работа  уральских  историков20.  А.П. Килин  отмечает  роль  лишения
избирательных  прав  в  конструировании  раннесоветского  общества.  Его  итогом  видит
«стремление дистанцироваться  от собственного прошлого,  декларировать  новую идентич-
ность»21. 

В итоге,  анализируя составленную базу данных публикаций по теме «лишенчества»,
получили следующие результаты: наибольший исследовательский интерес к данной проблема-
тике,  если  судить  по  количеству  опубликованных  работ,  наблюдается  в  2009  и  2018  гг.
(см. диаграмму).

В региональном аспекте следует отметить, что особенно активно тема «лишенчества»
разрабатывается в Сибири и на Урале. Традиции, заложенные в 1990-е гг. исследователями
данных регионов, развиваются новым поколением историков.  Действительно,  почти треть
работ  (30  %),  базирующихся  на  материалах  личных  дел,  посвященных  «лишенцам»,

14 Саламатова М.С. «Лишенцы» // Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы).
Новосибирск, 2007.
15 Красильников С.А.,  Саламатова М.С.,  Ушакова С.Н. Корни или  щепки.  Крестьянская  семья  на  спецпосе-
лении в Западной Сибири (1930-е – начало 1950-х гг.). Новосибирск, 2008.
16 Валуев Д.В. Лишенцы в системе социальных отношений (1918–1936 гг.) (на материалах Смоленской губернии
и Западной области). Смоленск, 2012. 
17 Саламатова М.С. Выборы в Советской России:  законодательство и практика реализации (1918–1936 гг.).
Новосибирск, 2016.
18 См., напр.: Туманов Д.Ю. «Лишенцы» как социально-правовая категория советских граждан // Евразийский
юридический  журнал.  2012.  №  4  (47).  С.  86–88. Белоновский В.Н.,  Кальгина А.А. Правовое  положение
лишенцев и степень их угрозы Советской власти // Образование. Наука. Научные кадры. 2014. № 3. С. 15–19.
19 Петин Д.И. Личное дело лица, лишенного избирательных прав, как информационный комплекс в практиче-
ской генеалогии (на примере судьбы кадрового офицера русской императорской армии М.К. Гомбинского) //
Омский научный вестник. Сер.: Общество. История. Современность. 2017. № 3. С. 22–26; Килин А.П. Сельская
учительница Серафима Килина: реконструкция биографии «лишенки» 1930-х гг. // Вестник Брянского государ-
ственного университета. 2021. № 3 (49). С. 83–98.
20 Килин А.П. Лишение избирательных прав граждан в 1920–1930-е гг. как инструмент негативной социальной
селекции //  Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер.  1980-х гг.  Екатеринбург, 2022.  Ч. I.
Научные исследования.
21 Там же. С. 99.
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написана на материалах Западной Сибири, на материалах Урала – 12 %. Активно развивается
данная  проблематика  также  в  Мордовии  (8  %),  Крыму  (8  %),  Твери  (7  %).  Интересно,
что московские  исследователи  после  монографии  В.И.  Тихонова,  В.С.  Тяжельниковой,
И.Ф. Юшина и публикации Т.М. Смирновой22 долгое время не занимались темой «лишенче-
ства». Лишь в последние годы стали появляться работы, базирующие на московских матери-
алах23.  То  же касается  и  ленинградских  «лишенцев»,  после  первопроходца  А.И. Добкина
только в последние годы появилась публикация, посвященная лишению избирательных прав
в Ленинграде24. 

Диаграмма

Динамика публикационной активности по теме лишения избирательных прав

По составу публикаций: 4 % – монографии; 61 % – статьи; 33 % – публикации по материалам конференций; 2 % – диссертации.

В последние годы география изучения «лишенцев» расширяется. Появляются работы,
освещающие политику лишения избирательных прав на национальных окраинах. Так, напри-
мер, в 2023 г. вышла книга З.П. Бердиева25, в которой лишение избирательных прав рассмат-
ривается в контексте репрессивной политики в Карачае и Черкесии.

Особый  интерес  представляют  работы,  посвященные  отдельным  категориям
«лишенцев».  Проанализировав  темы  публикаций,  помещенных  в  базу  данных,  следует
сделать  вывод,  что  наибольшей  популярностью  у  исследователей  пользуются  категории
«служителей  религиозного  культа»  (36  публикаций)  и  крестьян  (25  публикаций).  Так,
священнослужителей  в  качестве  «лишенцев»  изучали  на  материалах  Западной  Сибири26,

22 Смирнова Т.М. Лишенцы г. Сергиева: 1920-е годы // Труды ГИМ: Забелинские научные чтения. Вып. 143.
М., 2004. С. 205–209.
23 Прохоров М.Ф. «Лишенцы»  западного  предместья  Москвы  конца  20-х  –  первой  половины  30-х  годов
XX века // Историческая и социально-образовательная мысль. 2023. Т. 15, № 4. С. 92–115.
24 Рупасов А.И. Лишенные  избирательных  прав  в  Ленинграде  в  1920-е  гг.  //  Петербургский  исторический
журнал. 2019. № 2 (22). С. 282–295.
25 Бердиев З.П. Репрессивная политика партийно-государственной власти СССР в Карачае и Черкесии. Конец
20-х – 30-е годы XX в. Черкесск, 2023. 
26 Москаленская Д.Н. Лишение и восстановление в избирательных правах православных церковнослужителей
Западной Сибири в середине 1920-х – середине 1930-х гг. // Вестник Томского государственного университета.
2016. № 403. С. 82–86.
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Урала27, Крыма28, Мордовии29 и др. Некоторые авторы, например Ю.А. Русина и Н.М. Моро-
зова, изучали данную категорию, включая в нее представителей всех религий. Большинство
же авторов фокусировались на священнослужителях отдельных конфессий: православных,
старообрядцев,  мусульман.  Помимо численности  и  состава  священнослужителей-«лишен-
цев»,  исследователи  останавливаются  на  поведенческом  факторе,  анализируют  заявления
«лишенцев»,  выделяют аргументы и мотивы в борьбе за восстановление в избирательных
правах. Лишение избирательных прав служителей культа часто рассматривается в контексте
антирелигиозной  политики.  Этим,  в  том  числе,  объясняется  большое  число  публикаций,
в которых фигурируют священнослужители-«лишенцы».

Крестьянам  как  самой  массовой  категории  «лишенцев»  также  уделялось  много
внимания. Лишение избирательных прав крестьян рассматривалось на материалах Сибири,
Урала,  Мордовии,  Юга  России,  Курска,  Костромы  и  др.30 Исследователи  анализируют
мотивы  лишения  избирательных  прав.  Л.Н. Мазур,  например,  выделяет  две  крупные
категории:  лишенные  избирательных  прав  в  связи  с  раскулачиванием  и  лишенные  изби-
рательных прав в связи с невыполнением твердого задания31.  Исследователи видят в лише-
нии  избирательных  прав  крестьян  один  из  методов  политики  «раскулачивания»,  меру,
с помощью которой  власти  пытались  воздействовать  на  неугодных  крестьян.  Отмечается
большой потенциал заявлений лишенцев для реконструкции крестьянской психологии32.

Категория торговцев также привлекает внимание исследователей. На материалах Твер-
ского  региона  ими  занималась  уже  упоминаемая  Е.В. Карпычева33.  Социальный  облик
данной группы реконструировался также на материалах Урала34. А.П. Килин на материалах
личных дел «лишенцев»  Свердловска  анализировал  национальный состав  лиц,  лишенных

27 Мавлютова З.Ш. Лишение  избирательных  прав  православного  духовенства  (на  материалах  Тюменского
и Тобольского округов Уральской области 1920-х годов) //  Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. Сер.: История. Вып. 33. 2009. № 23 (161). С. 52–57;  Русина Ю.А. «Нет права голоса – нет доверия»:
почему лишенцы ходатайствовали о восстановлении в избирательных правах // Уральский сборник. История.
Культура. Религия. Екатеринбург, 2009. Вып. 7: в 2 ч. Ч. 1. С. 192–200; Хакимов Р.Ш. Лишение избирательного
права  мусульманских  священнослужителей  в  20–30  годы ХХ века  (на  примере  Урала)  //  Международный
журнал  экспериментального  образования.  2013.  № 11-1.  С.  90–93;  Королева Е.Д. «Лишена  права  голоса
за пребывание в монастыре»: бывшие насельницы Казанского монастыря – «лишенцы» г. Троицка и Троицкого
района. 1920–1930-е гг. // Архив в социуме – социум в архиве: мат-лы второй регион. науч.-практ. конф. Челя-
бинск, 2019. С. 199–203.
28 Давыдова Н.А. Отношение  органов  Советской  власти к  служителям  религиозных  культов  в  Севастополе
в 1920–1930 годы // Севастополь: взгляд в прошлое: сб. науч. ст. сотрудников Государственного архива г. Сева-
стополя. Севастополь, 2006. С. 238–246.
29 Морозова Н.М. О лицах, лишенных избирательных прав по религиозным мотивам на территории Мордовии:
материалы  личных дел  1918–1936 гг.  //  Ежегодник  финно-угорских исследований.  2009.  № 1.  С.  199–205;
Ергина Н.М. Социальный портрет лиц, лишенных избирательных прав за связь с религиозным культом в 1918–
1936 гг. на территории Мордовии (по материалам личных дел) // Актуальные проблемы гуманитарных и соци-
ально-экономических наук. 2011. № 5-1. С. 61–67.
30 Куренкова Ю.О. Лишение избирательных прав как метод давления на крестьян. //  Вестник Оренбургского
государственного педагогического университета.  2004. № 4. С. 88–95;  Климук Я.А. Лишение крестьян изби-
рательных прав  как  метод политики «раскулачивания» (на  материалах  ЦХАФ АК)  //  Известия  Алтайского
государственного  университета.  2007.  №  4–1.  С.  131–135;  Петрищева  Н.С.  «Кулаков  разрядов  много,
а взаправду, кто кулак?»: к вопросу о формировании избирательного законодательства в период «оживления
Советов»  (на  материалах  Курской  губернии)  //  Известия  Юго-Западного  государственного  университета.
2012. № 4–1 (43). С. 59–65;  Ергина Н.М. Трагедия Мордовской деревни в отражении судеб крестьян, раскула-
ченных и лишенных избирательных прав в период ликвидации кулачества как класса // Экономическая история.
2016. № 2 (33). С. 56–64; Панкратова О.Б., Писанов С.С. Политика лишения крестьянства избирательных прав
в 20-е – 30-е годы XX века и ее последствия  //  Вестник Костромского государственного университета. 2018.
Т. 24, № 3. С. 52–55.
31 Мазур Л.Н. Лишение избирательных прав крестьян… С. 109.
32 Ергина Н.М. Трагедия Мордовской деревни… С. 58.
33 Карпычева Е.В. Лишение избирательных прав…
34 Байда Е.В. Социальный портрет лишенного избирательных прав… С. 86–95.
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избирательных прав за занятие торговлей35. К вопросу тактик поведения торговцев, лишен-
ных избирательных прав в Западной Сибири, обращалась А.А. Кожаева36.

Несколько  исследований  посвящено  белым офицерам.  Так,  М.С. Саламатова  делает
вывод, что 1920-е гг.  были неоднозначным временем в судьбах бывших белых офицеров.
Но так  как  местным  властям  был  свойственен  прагматизм  и  терять  квалифицированные
кадры они не желали, то многим удавалось сделать успешную карьеру37. Д.И. Петин на мате-
риалах Омска также рассматривал вопросы социальной адаптации бывших белых офицеров
к новым условиям38.

В единичных работах рассматривается лишение избирательных прав бывших купцов
и казаков39.  Несколько исследований посвящено лишению избирательных прав представи-
телей  отдельных  национальностей.  Так,  в  поле  зрения  исследователей  попали  крымские
татары40, караимы41 и немцы42. 

Отдельно  стали  изучаться  различные аспекты,  связанные  с  последствиями  лишения
избирательных прав, такие как запрет на службу в Красной армии и ограничения в образо-
вательной  сфере43.  Отдельные  виды  тактик  борьбы  за  восстановление в  избирательных
правах также становятся предметом исследований44.

В  изучении  проблематики  «лишенцев»  исследователи  активно  привлекают  междис-
циплинарные подходы.  Появляются  исследования,  в  которых авторы пытаются  взглянуть
на проблему  с  позиций  исторической  антропологии  и  социальной  психологии.  Так,
Е.А. Юнина на материалах Тобольска анализирует тактики реабилитационной деятельности,
эмоциональные  реакции,  формы  рефлексии,  проявляющиеся  в  результате  приобретения
статуса «лишенца», выделяя три типа социально-психологического совладания45. 

Отдельное  внимание  необходимо  обратить  на  исследования  эго-документов
«лишенцев». Так, А.И.  Савин, анализируя письма во власть в контексте политической адап-
тации, обращает внимание на попытки «лишенцев» продемонстрировать советскую идентич-

35 Килин А.П. Лишение избирательных прав граждан в 1920–1930-е гг. …
36Кожаева А.А. Тактики торговцев г. Новосибирска в борьбе за восстановление в избирательных правах (1926–
1936  гг.)  //  Серовские  чтения 2022: материалы  Всерос.  науч.  конф.,  посвящ.  памяти  выдающегося  ученого
Дмитрия Олеговича Серова (1963–2019). Новосибирск, 2023. С. 240–249.
37 Саламатова М.С. «Лучше бы расстреляли меня сразу…»: судьбы офицеров белых армий в Сибирском крае
(1921–1929 гг.) // Тюменский исторический сборник. 2015. № 17. С. 214–228.
38 Петин  Д.И. К  вопросу  о  социальной  адаптации  бывших офицеров  и  чиновников  белых  армий  в  Омске
в 1920-е гг. // Омские социально-гуманитарные чтения – 2023: мат-лы XVI Междунар. науч.-практ. конф. Омск,
2023. С. 105–110.
39 Панкова-Козочкина Т.В. Классовая  корректировка  избирательных  прав  казаков  и  крестьян  юга  России
в 1920-х годах // Актуальные проблемы социальной истории и социальной работы: сб. науч. ст. Новочеркасск,
2019. С. 48–53.
40 Фесенко А.А. Лишение избирательных прав крымских татар в 20–30-е гг. XX столетия в г. Севастополе //
Севастополь:  взгляд  в  прошлое:  сб.  науч.  ст.  сотрудников  государственного  архива  г. Севастополя.  Сева-
стополь, 2006. С. 257–262.
41 Терещук Н.М. Лишение избирательных прав севастопольских караимов в 20-е годы ХХ в. (по материалам
государственного  архива  города  Севастополя)  //  Причерноморье.  История,  политика,  культура.  2013. № 12.
С. 55–59.
42 Гербер О.А. Лишение избирательных прав в Немецком районе Западной Сибири. 1927–1936 гг. // Актуальные
вопросы современных общественных наук: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск,
2016. С. 12–17. 
43 Валуев Д.В. «Социально  чуждые»  и  Красная  Армия  (на  материалах  Смоленской  губернии  и  Западной
области) // Известия Смоленского государственного университета. 2008. № 1. С. 186–195; Атаев Т.И. Дискри-
минационные ограничения лишенцев в военной и образовательной сферах в 1920–1930-е гг. (на материалах
Карачаевской автономной области) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 2 (64). С. 33–36.
44 Кожаева А.А.  Отход  в  города  как  тактика  борьбы лишенцев  за  восстановление  в  избирательных  правах
в 1928–1936 годах (на материалах Маслянинского и Искитимского районов Западной Сибири) // Исторический
курьер. 2021. № 4 (18). С. 27–37.
45 Юнина Е.А. Лишение избирательных прав как элемент маргинализационных процессов в  обществе  1920–
1930-х гг. В отражении судеб жителей города Тобольска и Тобольского округа Уральской области (историко-
антропологический аспект) // Манускрипт. 2020. Т. 13, № 8. С. 64–75.
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ность46. А.А. Кожаева в своей статье обращается к анализу языка, применявшегося лицами,
лишенными избирательных прав47.  На основе материалов ходатайств «лишенцев» Новоси-
бирска, а также Маслянинского и Искитимского районов Западной Сибири о восстановлении
в правах, автор реконструирует языковые практики, с помощью которых «лишенцы» стреми-
лись идентифицировать себя как лояльных граждан советского общества.

Проанализировав развитие историографии с начала 1990-х гг., можно с уверенностью
констатировать, что тема лишения избирательных прав в Советской России не теряет своей
актуальности. Напротив, явно наблюдается тенденция к расширению проблематики, углуб-
лению  тем  исследований,  открываются  новые  грани  в  изучении  данной  темы.  Условно
можно выделить  три  направления  исследований.  Первое –  работы,  посвященные анализу
избирательного законодательства и его реализации на местах. Второе – изучение социально-
культурного  облика  лиц,  лишенных  избирательных  прав,  создание  социального  портрета
«лишенца»,  выявление  особенностей  положений  различных  категорий  данной  группы.
Третье  –  направлено  на  изучение  психологии поведения,  стратегий  и тактик  выживания.
Активно привлекая междисциплинарные методы, исследователи изучают речевые практики
«лишенцев».

Интересно,  что в 1990–2000-е гг.  довольно часто в названиях публикаций использо-
валось словосочетание «социальный портрет», а в 2010–2020-е оно практически не исполь-
зуется. Зато популярным становится слово «адаптация», используемое в разных словосочета-
ниях: «социальная адаптация», «политическая адаптация», «механизмы адаптации».

В  целом  можно  сделать  вывод,  что  если  в  начале  изучения  темы  «лишенчества»
большее внимание уделялось социально-культурным характеристикам, активно применялись
количественные  методы для  создания  образа  усредненного  «лишенца»,  то  в  дальнейшем
акцент смещается на изучение адаптационных механизмов, самоидентификации «лишенцев»
с советским социумом.
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