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Abstract. A systematic analysis of scientific approaches to the study
of the Soviet electoral system has shown that its understanding was carried out within the frame-
work of two distinct periods: the Soviet period, covering the period from the 1920s to the 1980s,
and the modern period, represented by studies of the last three decades. Research of the Soviet
period was characterized by methodological limitations and a schematic analysis of the problems
of Soviet construction, which did not allow going beyond the stereotypical approaches and assess-
ments of the Soviet  electoral  system and elections  that had developed in Soviet social  science.
Modern scientific research is characterized by a variety of methodological approaches and a signifi-
cant expansion of the problems studied. The most significant results were achieved in the study
of electoral  practices  that  developed in the 1920s; a large-scale  reconstruction of the institution
of disenfranchisement was carried out. The political moods of the population and the features of the
formation  of  the  political  culture  of  Soviet  citizens  are  studied at  a  new methodological  level.
Along with the achievements,  noticeable  gaps  remain  in  the study of  electoral  practices  of  the
1930s, understanding of political contexts and their influence on electoral processes, research into
the role of institutions and electoral practices in the process of legitimization of the Soviet political
regime. The essential features of the Soviet electoral system, the formation and development of its
institutions,  the mechanism for  organizing  Soviet  election  campaigns,  the activities  of  electoral
bodies at all levels, the institutions of cassation of elections, norms of representation, holding elec-
tion meetings and congresses are studied in fragments. The models of behavior of Soviet voters, the
reasons  for  the  prevalence  of  conformist  and absentee  forms,  the  ways  of  their  manifestation,
and the features of interaction between government representatives and voters require further study.
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Аннотация. Системный анализ научных подходов к исследо-
ванию советской избирательной системы показал, что ее осмысление проводилось в рамках
двух  выраженных  периодов:  советского,  охватывавшего  период  с  1920-х  по  1980-е  гг.,
и современного, представленного исследованиями последних трех десятилетий. Для иссле-
дований советского периода была характерна методологическая ограниченность и схемати-
ческий анализ проблем советского строительства, которые не позволили выйти за пределы
сложившихся в советском обществознании стереотипных подходов и оценок советской изби-
рательной системы и выборов. Для современных научных исследований характерно разнооб-
разие  методологических  подходов  и  существенное  расширение  изучаемой  проблематики.
Наиболее  значимые  результаты  достигнуты  в  исследовании  электоральных  практик,
сложившихся в 1920-е гг., проведена масштабная реконструкция института лишения изби-
рательных прав.  На новом методологическом уровне изучаются политические настроения
населения, особенности формирования политической культуры советских граждан. Наряду
с достижениями заметные пробелы остаются в изучении электоральных практик 1930-х гг.,
осмыслении политических контекстов и их влияния на избирательные процессы, исследо-
вании роли институтов и электоральных практик в процессе легитимации советского полити-
ческого режима. Фрагментарно изучены сущностные особенности советской избирательной
системы, формирование и развитие ее институтов, механизм организации советских изби-
рательных  кампаний,  деятельность  избирательных  органов  всех  уровней,  институты
кассации выборов, норм представительства, проведения избирательных собраний и съездов.
В дальнейшем исследовании нуждаются модели поведения советских избирателей, причины
преобладания конформистских и абсентеистских форм, способы их проявления, особенности
взаимодействия представителей власти с избирателями. 

Ключевые слова: советская избирательная система, советские
выборы, обществоведы, методологические подходы, советская
историография, новейшая историография.

Статья поступила в редакцию 10.11.2024 г.

Изучение избирательной системы и в более широком смысле электоральной проблема-
тики 1920−1930-х гг. имеет значительную традицию как в советской, так и в современной
отечественной историографии. Междисциплинарность и многоаспектность темы позволили
обществоведам  из  различных  сфер  внести  значимый  научный  вклад  в  ее  исследование.
Несмотря на значительный объем работ, в последние десятилетия не проводился сколько-
нибудь  полный  историографический  анализ  советской  электоральной  проблематики.
В настоящей  публикации  представлена  попытка  систематического  комплексного  обзора
современного  научного  осмысления  раннесоветской  избирательной  системы.  Как  и  при
изучении других тем советской  истории,  исследование  советской  избирательной системы
проводилось  в  рамках  двух  выраженных  периодов:  советского,  охватывавшего  период
с 1920-х  по 1980-е  гг.,  и  современного,  представленного  исследованиями  последних  трех
десятилетий.

Объединяющей особенностью советской историографии стало изучение избирательной
системы на основе марксистко-ленинской концепции, «классового» подхода интерпретации
событий и соответствующей терминологии.  Типичным для советской историографии был
схематический  анализ  проблем  советского  строительства,  уклонение  от  рассмотрения
системных проблем функционирования советской избирательной системы, ее роли в полити-
ческой  системе,  реально  формировавшихся  электоральных  практик,  нарастании  имитаци-
онных форм при проведении избирательных кампаний и деятельности Советов. Проблемы,
если  и  выявлялись,  то  объяснялись  объективными  и  труднопреодолимыми  факторами
становления советской власти и сопротивления «эксплуататорских классов». Для советской
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историографии  было  свойственно  гипертрофированное  внимание  к  сюжетам,  связанным
с классовой борьбой на выборах, и заметное преувеличение ее масштабов, равно как и пере-
оценка  активности  участия  в  массовых  формах  пролетарских  слоев  города  и  бедняцких
деревни.  Одновременно  с  этим  многие  институты  советской  избирательной  системы
и аспекты  избирательных  кампаний  изучались  фрагментарно,  через  призму  руководства
коммунистической  партии Советами,  соотношения  социальных групп,  классов,  классовой
борьбы в городе и деревне, к их числу относились институты лишения избирательных прав,
неравного,  непрямого  представительства,  институт  избирательных  органов  и  собраний,
кассации  выборов.  Поведенческие  аспекты  населения  на  избирательных  собраниях  если
и рассматривались, то крайне тенденциозно и в ракурсе классового противостояния1.

В период перестройки (с конца 1980-х гг.) у общества сформировался острый запрос на
переосмысление политической истории страны, роли партийных и советских органов, при-
чин формирования однопартийной модели, альтернатив развития страны после революции
и в 1920-е гг. Электоральные сюжеты как часть политической истории также активно пере-
осмысливались профессиональными историками и публицистами2. Отличительной особенно-
стью этого периода стал отказ от жестких догматических оценок в рамках «марксистско-
ленинской» концепции Советов и выборов, появление плюралистических мнений и оценок.
Большое количество защищенных диссертаций и вышедших публикаций свидетельствовали
о высоком интересе к переосмыслению политической истории3. Для работ был характерен
значительный разброс мнений − от «классовой» апологетики до радикальных разоблачений
«административно-командной  системы».  Многие  наблюдения  исследователей  о  формиро-
вании механизма власти большевиков, взаимоотношениях партийных и советских органов
на выборах, особенностях функционирования различных институтов стали важным шагом
для  более  глубокого  концептуального  переосмысления  советской  политической  системы
в последующий период.

Современный этап историографии  охватывает  исследования  последних  трех  десяти-
летий. На этом этапе в научных работах, посвященных выборам, произошла смена методо-
логических  подходов,  значительно  расширилась  проблематика.  Учитывая  междисципли-
нарную направленность и многоаспектность темы, выделим основные направления, сложив-
шиеся  в  современной  научной  литературе:  1)  электоральные  практики  1920−1930-х  гг.,
включая исследование региональных избирательных кампаний, выборов как части деятель-
ности  городских  и  сельских  Советов;  2)  применение  избирательных цензов,  в  том числе
1 Андреев  В.П. Руководство  Коммунистической  партией  городскими  советами  РСФСР  (1926−1937).  Томск,
1990; Кукушкин Ю.С. Сельские Советы и классовая борьба в деревне (1921−1936 гг.). М., 1968;  Куперт Ю.В.
Руководство  Коммунистической  партии  общественно-политической  жизнью  Западно-сибирской  деревни
в условиях социалистической реконструкции (1926−1937 гг.).  Томск,  1982;  Лепешкин А.И. Советы − власть
трудящихся (1917−1936 гг.). М., 1966; Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в начале нэпа (1921−1925 гг.).
Л., 1969. 
2 Рязанцев  Н.П. Перевыборы  Советов  в  общественно-политической  жизни  советской  деревни  в  середине
20-х годов. Ярославль, 1992;  Елисеев В.В. Демократическая и авторитарная тенденция в политической жизни
России (1921−1923 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1992; Гимпельсон Е.Г. Политическая система и нэп:
неадекватность реформ // Отечественная история. 1993. № 2. С. 29−43; Кушнир А.Г. Демократическая альтерна-
тива середины 20-х годов. М., 1989;  Леонов C.B. Советская государственность: замыслы и действительность
(1917−1920) // Вопросы истории. 1990. № 12. С. 22−38.
3 Бакшеев  АН. Опыт и проблемы взаимоотношений Советов и партийных организаций Восточной Сибири.
1921−1925:  автореф.  дис.  … канд.  ист.  наук.  Иркутск,  1992;  Агапцов  С.А.  Становление  партийно-государ-
ственной системы власти: историко-политический анализ (Октябрь 1917−1924 гг.): автореф. дис. … канд. ист.
наук. М., 1992; Данилов A.A. Партийные организации и сельские Советы Ивановской промышленной области:
отношения,  проблемы, уроки 1920−1936 гг.:  автореф.  дис.  … канд. ист.  наук. Иваново,  1990;  Грехова H.H.
Хозяйственно-организаторская  деятельность  Советов  в  деревне  Вятской  и  Нижегородской  губерний.
1921−1925: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1990;  Маннанов М.А.  Коммунистическая партия и сельские
советы в первой половине 20-х годов: на материалах Башкирии: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1990;
Панов П.В. Партия большевиков и Советы Урала в годы нэпа (эволюция механизма местной власти): автореф.
дис. … канд. ист. наук. Пермь, 1992; Рязанцев Н.П. Перевыборы Советов в общественно-политической жизни
советской деревни в середине 20-х годов.  Ярославль,  1992;  Рудик П.Л. История советского избирательного
права (1917−1936): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1991.
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практики  и  последствия  лишения  избирательных  прав  как  части  дискриминационной
политики  советского  государства;  3)  формирование  однопартийной  политической  модели
и вытеснение  большевиками  оппозиционных  левых  партий  в  ходе  послереволюционных
избирательных кампаний, роль выборов в контексте советской системы управления и эво-
люции политической системы; 4) особенности проявления политического и электорального
поведения, общественно-политические настроения различных социальных групп в послере-
волюционный период; 5) становление раннесоветской избирательной системы и ее отдель-
ных институтов.

Одним из первых сюжетов в рамках электоральной проблематики, который исследо-
ватели начали переосмысливать в 1990-е гг.,  стал институт лишения избирательных прав,
переживший настоящий «исследовательский бум». Лишение избирательных прав в Совет-
ской России в последние два десятилетия многократно становилось предметом диссертаци-
онных и монографических исследований Д.В. Валуева,  Е.В.  Карпычевой,  Д.Н. Москален-
ской, Н.М. Морозовой, М.С. Саламатовой, Т.М. Смирновой, Л.А. Серокуровой, В.И. Тихо-
нова, В.С. Тяжельниковой, И.Ф. Юшина4. О популярности тематики свидетельствует общее
количество работ: по подсчетам Д.Н. Москаленской, за последние три десятилетия о лише-
нии избирательных прав была издана 281 научная работа5.

В  процессе  изучения  проблемы  произошло  постепенное  расширение  сюжетов:
от общей характеристики лишения избирательных прав как части дискриминационной поли-
тики  советского  государства,  состава  и  численности  «лишенцев»  к  изучению  социально-
демографических характеристик как «лишенцев» в целом, так и их отдельных групп, процес-
сов адаптации и самоидентификации в советском обществе, отработки механизмов государ-
ством инструментов «социальной инженерии».

В работах А.И. Добкина, С.А. Красильникова, Т.И. Славко, В.М. Кириллова в 1990-е гг.
дана общая оценка лишения  избирательных прав  как ограничительно-репрессивной меры
советского режима, направленной на дискриминацию широких слоев непролетарского насе-
ления города и деревни, меры, ставшей прологом к прямым массовым репрессиям в отно-
шении крестьянства и различных категорий «бывших» 6. 

Значительный вклад в изучение практик лишения прав, формирования и реализации
законодательства  в  отношении  лиц,  лишенных  избирательных  прав,  внесли  работы
Д.В. Валуева, П.А. Дуксина, А.П. Килина, Н.М. Морозовой, М.С. Саламатовой, Л.А. Сероку-
ровой.  В  исследованиях  определены  этапы  формирования  и  эволюции  законодательства
об ограничении прав, а также общероссийские и региональные особенности его реализации.
Исследователями  установлено,  что  лишение  избирательных  прав  из  меры  отстранения

4 Валуев Д.В.  Лишенцы в системе социальных отношений (1918−1936 гг.):  автореф. дис. … канд. ист.  наук.
Брянск, 2003; Морозова Н.М. Лишение избирательных прав на территории Мордовии 1918−1936 гг.: автореф.
дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2005; Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Лишение избирательных
прав в Москве в 1920−1930-е годы. Новые архивные материалы и методы обработки. М., 1999; Маргиналы
в социуме.  Маргиналы как  социум.  Сибирь  (1920-е  −  1930-е  годы).  Новосибирск,  2004;  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;  Серокурова  Л.А.
«Лишенцы» Крымской АССР в контексте социально-экономических и политических процессов (1921−1936 гг.):
автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2010; Смирнова Т.М. «Бывшие люди» Советской России: стратегии выжи-
вания и пути интеграции. 1917−1936 годы. М., 2003; Карпычева Е.В. Лишение избирательных прав за занятие
частной торговлей по Тверскому региону: 1918−1936 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2009; Москален-
ская Д.Н.  Православные священно и церковнослужители-«лишенцы» Западной Сибири в середине 1920-х −
середине 1930-х гг.: статус, облик, поведение: автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2017.
5 Москаленская Д.Н. «Лишенцы» в постсоветской отечественной историографии [Электронный ресурс] // Исто-
рический курьер. 2024. № 1 (33). С. 139−154. URL: URL: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-1-09.pdf
(дата обращения: 30.11.2024).
6 Добкин А.И.  Лишенцы 1918−1936 гг. // Звенья. Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 600−628;
Красильников С.А. На изломах социальной структуры. Маргиналы в послереволюционном российском обще-
стве, 1917 − конец 1930-х годов. Новосибирск, 1998;  Славко Т.И.  Кулацкая ссылка на Урале 1930−1936 гг.
М., 1995;  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.
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от выборов большевиками потенциальных противников в середине 1920-х гг. стало мерой
социально-экономического давления на хозяйственно наиболее активные слои непролетар-
ского  населения  города  и  деревни  методом  «социального  конструирования»7.  При  этом
процедуры лишения прав сопровождались массовыми нарушениями избирательного законо-
дательства, применение дополнительных мер, существенно осложнявших социальную и быто-
вую  жизнь  «лишенцев»,  носило  хаотичный  характер8.  Исследователи  установили  регио-
нальные  особенности  реализации  политики  в  отношении  лиц,  лишенных  прав,  наиболее
выраженные особенности сложились в национальных районах и на окраинах страны9.

Большое внимание в исследованиях о «лишенцах» в последние два десятилетия уделя-
лось реконструкции социально-демографических,  экономических характеристик,  созданию
социального «портрета» на основе массовых источников − личных дел лиц, лишенных изби-
рательных прав10. В развитие темы изучаются отдельные категории «лишенцев» − «раскула-
ченные»  крестьяне,  духовенство,  лишенные  прав  за  торговлю  и  «нетрудовые  доходы»,
различные группы «бывших»11. Выводы исследователей о городских и сельских «лишенцах»
существенно расширили представления о непролетарских слоях города и деревни 1920-х гг.,
их судьбах и жизненных траекториях. Исследователи приходят к выводу, что лишение изби-
рательных прав имело крайне негативные последствия для общества и стало одним из основ-
ных способов разрушения традиционных и буржуазных слоев города и деревни, при этом
наиболее  драматичные  последствия  лишения  гражданских  прав  были  для  крестьян,  что

7 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; Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920-е − 1930-е годы). Новоси-
бирск, 2007;  Дуксин П.А.  Лишение избирательных прав граждан по советскому законодательству 20−30-х гг.
XX века // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 5. С. 20−23.
8 Валуев Д.В. Лишенцы в системе социальных отношений (1918−1936 гг.) (на материалах Смоленской губернии
и Западной области). Смоленск, 2012; Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920-е − 1930-е годы).
Новосибирск, 2004; 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;  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;  Рупасов  А.И. Лишенные изби-
рательных прав в Ленинграде в 1920-е гг. // Петербургский исторический журнал. 2019. № 2 (22). С. 282−295.
9 Морозова Н.М. Лишение избирательных прав на территории Мордовии в 1918− 1936 гг.: автореф. дис. …
канд. ист. наук. Саранск, 2005; Саламатова М.С. «Лишенцы» // Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум.
Сибирь (1920−1930-е годы). Новосибирск, 2007. С. 19−99; Серокурова Л.А. «Лишенцы» Крымской АССР в кон-
тексте социально-экономических и политических процессов: 1921−1936 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук.
М., 2010; Бердиев З.П. Репрессивная политика партийно-государственной власти СССР в Карачае и Черкесии.
Конец 20-х − 30-е годы XX в. Черкесск, 2023.
10 Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Лишение избирательных прав в Москве в 1920−1930-е годы.
М., 1998; Красильников С.А., Саламатова М.С., Ушакова С.Н. Корни или щепки. Крестьянская семья на спец-
поселении в Западной Сибири (1930-е − начало 1950-х гг.). Новосибирск, 2008; Маргиналы в социуме. Марги-
налы как социум. Сибирь (1920-е−1930-е годы). Новосибирск, 2007;  Рупасов А.И. Лишенные избирательных
прав в Ленинграде в 1920-е гг.  //  Петербургский исторический журнал.  2019. № 2 (22).  С.  282−295;  Смир-
нова Т.М. Лишенцы г. Сергиева: 1920-е годы // Труды ГИМ: Забелинские научные чтения. Вып. 143. М., 2004.
С. 205−209.
11 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;  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; Мавлютова З.Ш. Лишение избирательных
прав  православного  духовенства  (на  материалах  Тюменского  и  Тобольского  округов  Уральской  области
1920-х годов) // Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: История. Вып. 33. 2009. № 23 (161).
С. 52−57; Мазур Л.Н. Лишение избирательных прав крестьян в 20-е − первой половине 30-х годов (по матери-
алам личных дел) // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917−1980-е гг.). Нижний
Тагил, 1997. С. 105−119; Морозова Н.М. О лицах, лишенных избирательных прав по религиозным мотивам
на территории Мордовии: материалы личных дел 1918−1936 гг.  //  Ежегодник финноугорских исследований.
2009. № 1. С. 199−205.  Москаленская Д.Н.  Лишение и восстановление в избирательных правах православных
церковнослужителей Западной Сибири в середине 1920-х − середине 1930-х гг. // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2016. № 403. С. 82−86.
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влекло за собой такие репрессивные меры, как конфискация имущества, высылка на спецпо-
селение,  отбывание  наказания  в  тюрьмах  и  т.д.12 Новым  направлением  в  исследованиях
о лишении избирательных прав стало изучение психологии поведения, стратегий и тактик
выживания «лишенцев», способов их адаптации в советском обществе, самоидентификации
дискриминированных групп с советским социумом13.

В целом в последние три десятилетия изучение лишения избирательных прав вышло
за пределы ограничительной меры советской избирательной системы, став совершенно само-
стоятельной  темой,  изучаемой  в  рамках  дискриминационной  политики  большевиков.
Несмотря на внушительное число работ о региональных практиках лишения прав, рекон-
струкции  «портрета  лишенца»,  изучения  их различных категорий,  механизмов  адаптации
в советском социуме, систематического анализа формирования и эволюции института, при-
чин его трансформации, его роли в политической системе советского государства до сих пор
ни в исторических, ни в историко-правовых работах не рассмотрено.

В 2000-е гг. предметом самостоятельных исследований становятся региональные изби-
рательные  кампании  1920-х  гг.  В  диссертациях  Д.М.  Корчагина  (на  материалах  Кубано-
Причерноморья),  А.А. Дмитриевцевой (на материалах Тамбовской губернии),  Н.С. Петри-
щевой (на материалах Курского края) изучены основные региональные особенности изби-
рательных кампаний, механизм взаимодействия власти с населением в ходе выборов в город-
ские и сельские Советы в регионах14. Д.М. Корчагин, анализируя методы проведения изби-
рательных  кампаний,  приходит  к  аргументированному  выводу  об  «административном
нажиме  на  избирателей  как  главном  инструменте  конструирования  Советов»,  при  этом
исследователь  считает,  что  к  1924  г.  «формализация  и  бюрократизация  при  проведении
выборов достигли своего апогея и превратились в упражнение в политической статистике»15.
Отмена выборов 1925 г. привела к паническим настроениям местных советских и партийных
работников и «продемонстрировала полную неготовность к участию в выборах с кандида-
тами  от  населения  на  альтернативной  основе»  и  возврату  к  жестким  административным
практикам на избирательных собраниях к концу 1920-х гг.16 При вполне аргументированной
позиции автора об этапах и особенностях формирования электоральных практик 1920-х гг.
вывод  о  «прямой  фальсификации  результатов  перевыборов  1928/29  гг.,  превращении

12 Ергина Н.М.  Трагедия Мордовской деревни в отражении судеб крестьян, раскулаченных и лишенных изби-
рательных 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;
Куренкова Ю.О. Лишение избирательных прав как метод давления на крестьян // Вестник Оренбургского государ-
ственного педагогического университета. 2004. № 4. С. 88−95;  Климук Я.А.  Лишение крестьян избирательных
прав как метод политики «раскулачивания» (на материалах ЦХАФ АК) // Известия Алтайского государственного
университета. 2007. № 4-1. С. 131−135;  Красильников С.А., Саламатова М.С., Ушакова С.Н. Корни или щепки.
Крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири (1930-е − начало 1950-х гг.). Новосибирск, 2008.
13 Савин  А.И.  Письма  во  власть  как  специфическая  форма  политической  адаптации  советских  граждан
в 1930-е годы //  Вестник  Новосибирского  государственного  университета.  Сер.:  История,  филология.  2016.
Т. 15,  № 8.  С.  133−145;  Кожаева  А.А. Речевые  практики  подражания  официальному  советскому  дискурсу
в письмах «лишенцев» во власть (1918−1936 годы) (на материалах Западной Сибири) [Электронный ресурс] //
Исторический курьер. 2022. № 6 (26). С. 29−38. URL: http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-2022-6-02.pdf (дата
обращения: 30.11.2024); 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.
14 Корчагин Д.М. Советские избирательные кампании 1920-х гг. (на материалах Кубано-Черноморья): дис. …
канд. ист. наук. М., 2003; Дмитриевцева А.А. Выборы в Советы в Тамбовской губернии в первое десятилетие
советской власти (1917−1928 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2012; Петрищева Н.С. Историче-
ские основы и практика реализации избирательных кампаний в органы советской власти в 1920-е гг. (на мате-
риалах Курского края): автореф. дис. … канд. ист. наук. Белгород, 2013. 21 с.
15 Корчагин Д.М. Советские избирательные кампании 1920-х гг. (на материалах Кубано-Черноморья): дис. …
канд. ист. наук. М., 2003. С.75.
16 Корчагин Д.М. Советские избирательные кампании 1920-х гг. (на материалах Кубано-Черноморья): автореф.
дис. … канд. ист. наук. М., 2003. С. 15.
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их в бюрократический ритуал»17 представляется  необоснованным и не  соответствовавшим
историческим реалиям конца 1920-х гг.

В диссертационных исследованиях А.А. Дмитриевцевой и Н.С. Петрищевой последо-
вательно реконструируются ход и результаты избирательных кампаний на примере черно-
земных  губерний  РСФСР:  авторы  приходят  во  многом  к  схожим  выводам  об  основных
этапах  становления  избирательного  механизма  −  формализации  избирательного  процесса
в первой половине 1920-х гг., «взрыву избирательной активности» в ходе повторных выборов
и реализации  модели  «управляемой  активности»  на  выборах  второй половины 1920-х  гг.,
основывающейся на компромиссах власти с населением18. 

В.А.  Ильиных  предпринимает  исследование  избирательных  кампаний  в  годы  нэпа
на общероссийском  уровне,  определяя  основные  тенденции  и  анализируя  их  результаты.
Обобщение результатов,  этапов и форм проведения избирательных кампаний в 1920-е гг.
на общероссийском  уровне  позволяет  определить  этапы  трансформации.  В.А. Ильиных
фиксирует  сдвиги  от  выборов с минимальной поддержкой населения  в  начале  1920-х гг.
к «демократизации функционирования избирательной системы» в 1925 г. и увеличившимся
давлением  к  концу  1920-х  гг.  Исследователь  отмечает,  что  результаты  выборов  1929  г.
свидетельствовали о «разбалансировке социально-политической системы нэповской России»,
избранные  сельские  органы  «превратились  в  надежных  проводников  аграрной  политики
большевистской партии, активно включившись в форсированную коллективизацию и раску-
лачивание»19.

В 2000-е гг. появились попытки научного осмысления процесса становления советского
избирательного процесса. Так, М.В. Тютюник в диссертационном исследовании анализирует
избирательный процесс первой половины 1920-х гг., приходя к выводам «о невозможности
восстановления  конституционного  строя  ввиду  оформления  большевистской  монополии
на власть» и об «ограничении регионального избирательного процесса горизонтами военно-
коммунистической практики»20. Советский избирательный процесс исследователю видится
«специфическим феноменом регулируемой советской демократии, в рамках которого подав-
лялась  инициатива  массового  избирателя,  а  выборные  органы  стали  конструироваться
по заранее  заданным  параметрам»21.  Несмотря  на  ряд  интересных  наблюдений,  многие
обобщения и выводы автора о советском избирательном процессе представляются излишне
широкими в масштабах РСФСР на основе изучения одного регионального архива.

Изучение региональных практик проведения выборов в Советы в работах О.Н. Лекон-
цева, О.А. Кужбы, В.В. Красникова, С.А. Есикова, В.Б. Безгина, А.А. Сухарева, А.П. Угрова-
това, А.Н. Юдина, В.В. Иванова существенно расширяет представление о формах и методах
взаимоотношений  власти  с  населением  в  ходе  избирательных  кампаний,  региональных
особенностях избирательного процесса и этапах становлениях электоральных практик22. 

17 Корчагин Д.М. Советские избирательные кампании 1920-х гг. … С. 17.
18 Дмитриевцева  А.А.  Выборы  в  Советы  в  Тамбовской  губернии  в  первое  десятилетие  советской  власти
(1917−1928 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2012; Петрищева Н.С. Исторические основы и прак-
тика реализации избирательных кампаний в органы советской власти в 1920-е гг. …
19 Ильиных В.А.  Выборы в советы в РСФСР в условиях нэпа: особенности и итоги проведения избирательных
кампаний в 1922−1929 годах [Электронный ресурс] // Исторический курьер. 2024. № 1 (33). С. 36−48. URL:
http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-1-03.pdf (дата обращения: 30.10.2024).
20 Тютюник М.В.  Региональный избирательный процесс  и формирование системы местных Советов РСФСР
в 1920−1924 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Славянск-на-Кубани, 2009. С. 21.
21 Тютюник М.В. Региональный избирательный процесс  и формирование системы местных Советов РСФСР
в 1920−1924 гг. … 
22 Красников  В.В.  Выборы местных  органов  власти  в  Тамбовской  губернии  в  1921−1925  гг.  //  Социальная
история  российской  провинции  в  контексте  модернизации  аграрного  общества  в  XVIII−XX  вв.:  мат-лы
междунар.  конф.  (май  2002  г.).  Тамбов,  2002.  С.  483−487;  Безгин  В.Б. Выборы в  Советы первой  половины
1920-х годов и абсентеизм сельских обывателей  //  Избирательное право и избирательный процесс  в России:
прошлое и настоящее (региональный аспект): мат-лы науч.-практ. конф. . Тамбов, 2000. С. 59−62; Есиков С.А.
Выборы в  Тамбовской  деревне  в  1920-е  годы  //  Избирательное  право  и  избирательный  процесс  в России:
прошлое и настоящее (региональный аспект): мат-лы науч.-практ. конф. Тамбов, 2000. С. 57−59;  Кужба О.А.
Избирательные кампании 1921−1925 гг. // Тверская земля в прошлом и настоящем. Тверь, 1994; Леконцев О.Н.
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Значительный вклад в осмысление избирательных кампаний 1920-х гг. внесли исследо-
ватели,  занимавшиеся изучением деятельности сельских Советов, традиций крестьянского
самоуправления. Исследователи рассматривают выборы через призму жизни крестьянской
общины, динамику избирательной активности деревни в 1920-е гг.  в различных регионах
и констатируют  сходные  электоральные  практики,  сложившиеся  в  начале  1920-х  гг.
Так, О.А.  Кужба,  исследуя  выборы  первой  половины  1920-х  гг.  на  материалах  Тверской
и Ярославской  губерний,  приходит  к  выводу,  что  «они  проходили  в  условиях  жесткого
партийного диктата, под давлением исполнительных органов и низкой активности крестьян».
Автор также отмечает отсутствие интереса местных партийных работников в привлечении
широкого  круга  избирателей  на  выборы из-за  недовольства  крестьян  и  высокого  уровня
протестных  настроений23.  В.Б.  Безгин,  рассматривая  выборы  в  губерниях  Центрального
Черноземья,  показывает  сходные  с  другими  регионами  тенденции:  слабость  сельских
органов  власти,  административный  нажим  и  партийный  диктат  приводили  к  недоверию
к власти, игнорированию участия в выборах в первой половине 1920-х гг. Курс «оживление
Советов», по мнению автора, способствовал росту доверия крестьян, расширению социаль-
ного представительства за счет середняцкой части деревни, сокращению доли коммунистов
с 1927 г. Автор отмечает рост напряженности между «коммунистической партией» и сель-
ской общиной, логическим завершением этого противостояния стало уничтожение общины
в ходе коллективизации24.

Исследователи сельских органов власти отмечают преемственность дореволюционных
органов  крестьянского  самоуправления  и  сельских  советов  и  роль  избирательных  меха-
низмов  в  формировании  сельских  советов.  А.Н.  Юдин  рассматривает  сельские  советы
на стыке традиционного общинного самоуправления и государственных институтов,  пола-
гая,  что  избирательный  механизм  сложился  к  1922  г.,  высказывая  дискуссионный  тезис
о несущественности  кризиса  1924  г.  для  большевиков,  поскольку  действовала  формула
«коллективного мандата» и при сильных традициях сельских сходов на выборы являлись
только главы хозяйств25.  Эта  позиция  не  представляется  обоснованной,  учитывая  острую
реакцию руководства страны на рост абсентеизма и последующее повышение активности
и интереса крестьян на выборах.

В  исследованиях  о  деятельности  городских  советов,  взаимоотношениях  горожан
и власти также значительное внимание уделяется особенностям проведения избирательных
кампаний  в  городах  1920-х  гг.26 В  работах  А.В.  Гусева,  С.А.  Папкова,  А.А.  Сухарева
на примере Москвы, Новониколаевска (Новосибирска), Тюмени реконструируется эволюция
сложившихся  электоральных  практик,  факторов,  оказывавших  влияние  на  их  трансфор-
мацию, определяются отдельные особенности поведения «организованных» и «неорганизо-
ванных» избирателей на избирательных собраниях и взаимоотношений с представителями

Реформы  Советов  в  1921−1927  годах  (На  материалах  Вотской  автономной  области  и  Вятской  губернии):
автореф. дис. … канд. ист. наук, М., 1995; Иванов В.В. Избирательная активность крестьян Приангарья в 1920-е
годы // Климат. Экология. Сельское хозяйство Евразии. Иркутск, 2020. С. 301−307.
23 Кужба О.А. Деятельность крестьянских Советов Верхневолжья в  1921−1925 гг.  (на  материалах Тверской
и Ярославской губерний): автореф. дис. … канд. ист. наук. Тверь, 1997. С. 16.
24 Безгин  В.Б.  Традиции  и  перемены в  жизни  российской  деревни  1921−1928  гг.  (по  материалам  губерний
Центрального Черноземья): автореф. дис. … канд. ист. наук. Пенза, 1998. С. 11−12.
25 Юдин А.Н. Сельские Советы Тамбовской губернии 1921−1924 гг.:  дис.  … канд.  ист.  наук.  Тамбов,  2005.
С. 175−176.
26 Андреев  В.П. Горсоветы в условиях нэпа: пределы и возможности аппаратного реформирования //  Обще-
ственно-политическая жизнь Сибири. XX век. Вып. 8. Новосибирск, 2007. С. 182−194; Шаяхметова И.З. Город-
ские  советы  Башкирской  АССР в  1919−1991  гг.:  автореф.  дис.  … канд.  ист.  наук.  Оренбург,  2007;  Крас-
ников В.В.  Формирование  системы местной  власти  в  1921−1925  гг.  (на  материалах  Тамбовской  губернии):
автореф. дис. … канд. ист.  наук. Тамбов, 2003;  Тимофеева Л.С.,  Федорова Н.А. Казанский городской совет
в 1920-е гг. XX в. // Казанский посад в прошлом и настоящем. Казань, 2002; Ткачев В.И. Формирование совет-
ской политической системы, октябрь 1917−1930-е годы (на материалах Поволжья). Саратов, 2005; Сухарев А.А.
Власть  и общество зауральского  города  в  условиях нэпа:  1921−1929 гг.  (на  материалах  Тюмени):  автореф.
дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2015; Ульянова С.Б. Депутаты городских Советов и их избиратели (историче-
ский опыт Ленсовета 1920-х гг.) // Вестник ЯрГУ. Сер.: Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 21.
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власти27. А.А. Сухарев приходит к выводу, что в первой половине 1920-х гг. сложились прак-
тики жесткого административного давления на горожан, вытеснения любого политического
плюрализма,  стремление ограничить контингент избирателей лояльными слоями горожан,
что «окончательно дискредитировало идею выборов и привело к снижению явки на собра-
ния»28. В качестве фактора, послужившего к пересмотру методов проведения выборов, иссле-
дователи называют кризис 1924 г., опасения большевиков утраты власти, приведший к неко-
торой демократизации электоральных практик,  ослаблению давления на горожан, привле-
чению более широких слоев непролетарского населения на выборы, возможностям избирателей
самостоятельно  выдвигать  кандидатов  от  собрания,  озвучивать  критические  замечания
и требования к власти, не затрагивавших системных основ избирательной системы29. Одно-
временно исследователи отмечают весьма ограниченные возможности влияния на непроле-
тарское население на выборах, что не позволило преодолеть высокий уровень абсентеизма
и протестных настроений «неорганизованных избирателей» к началу 1930-х гг. А.В. Гусев
констатирует  усиление  партийно-государственного  контроля  над  обществом  в  1930-е  гг.
и «формализацию избирательной процедуры, превратившейся в своего рода ритуал периоди-
ческого выражения лояльности населения действующей власти и ее вождям»30.

Новым направлением в отечественной исторической науке в 1990-е и 2000-е гг. стала
политическая  психология  −  ретроспективное  изучение  массового  сознания,  политических
реакций и настроений, образа власти в представлениях населения. В рамках этого направ-
ления  исследовались  общественно-политические  взгляды,  настроения  различных  соци-
альных групп, формирование нового политического языка, особенности политического пове-
дения в послереволюционный период. Для понимания моделей электорального поведения,
настроений  крестьян  и  горожан,  формировавшихся  электоральных  практик  чрезвычайно
ценными являются наблюдения в исследованиях С.В. Ярова, А.Я. Лившина, И.С. Кузнецова,
В.П.  Булдакова,  О.С. Поршневой,  В.А. Надеждиной,  П.М. Кайбушевой,  В.В.  Кулачкова31.
Наиболее масштабное исследование политических настроений рабочих Петрограда и кресть-
ян северо-западных губерний предпринял С.В. Яров, последовательно воссоздав политиче-
ские настроения, оценки рабочими и крестьянами государственных институтов и партийных
структур, оппозиционных партий, этапы становления общественного конформизма в после-
революционные годы. Исследователь приходит к выводу об отсутствии устойчивых полити-
ческих предпочтений у большинства рабочих Петрограда, сложном переплетении экономи-
ческих и политических требований, менявшихся ситуативно, при этом симпатии к оппозици-
онным  социалистическим  партиям  на  выборах  у  рабочих  проявлялись  чаще  всего  как
неприятие большевистского курса: по мнению исследователя, эти особенности политической

27 Сухарев  А.А. Власть  и  общество  зауральского  города  в  условиях  нэпа:  1921−1929  годы  (на  материалах
Тюмени):  дис.  … канд.  ист.  наук.  Тюмень,  2015;  Папков С.А.  Городское самоуправление Новониколаевска
(Новосибирска) в 1920-е годы //  Власть и общество в Сибири в XX веке:  сб. науч. ст.  Новосибирск, 2015.
Вып. 6. С. 133−153; Гусев А.В. Выборы в Московский Совет в 1918−1939 // От Московской городской Думы
к Моссовету. 1917−1993 гг.: мат-лы науч.-практ. конф. М., 2019. С. 143−152.
28 Сухарев А.А. Состав Тюменского городского Совета в годы нэпа // Казанская наука. 2014. № 9. С. 45.
29 Сухарев А.А. Участие населения в выборах депутатов Тюменского городского совета в годы НЭПа // Вестник
РУДН.  Сер.:  История  России.  2015.  № 3.  С.  21;  Гусев  А.В.  Выборы  в  Московский  Совет  в  1918−1939  //
От Московской городской Думы к Моссовету. 1917−1993 гг.: мат-лы науч.-практ. конф. М., 2019. С. 143−152.
30 Гусев  А.В.  Выборы  в  Московский  Совет  в  1918−1939  //  От  Московской  городской  Думы  к  Моссовету.
1917−1993 гг.: мат-лы науч.-практ. конф. М., 2019. С. 151.
31 Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия,
1920−1930 гг. М., 2012;  Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917−1932 гг.
М., 2010;  Лившин А.Я., Орлов И.Б. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002;  Чураков Д.О. Бунтующие
пролетарии:  Рабочий  протест  в  Советской  России  (1917−1930-е  гг.).  М.,  2007;  Яров  С.В. Пролетарий  как
политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917−1923 гг. СПб., 1999. Яров С.В. Человек перед
лицом власти. 1917−1920-е гг. М., 2014;  Надеждина В.А., Кайбушева П.М. Эволюция общественно-политиче-
ских настроений рабочих и крестьянства Оренбургской губернии в годы НЭПа (1921−1929 гг.).  Уфа,  2010;
Кулачков В.В. Крестьянство Западного региона России в 1920-е гг. (социокультурные изменения). Брянск, 2014.
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психологии обусловили становление однопартийной политической системы и ликвидацию
оппозиционных партий32.

А.Я.  Лившин  также  приходит  к  выводу  о  «противоречивости,  фрагментации  обще-
ственных настроений,  их усложнении  и  мозаичности,  обусловленных противоречивостью
политики большевистского режима» − по мнению исследователя, для послереволюционного
массового  сознания  было  характерно  «два  сходных  по  интенсивности,  но  разнонаправ-
ленных процесса: подъем утопичности и мифологизации картины мира, а с другой стороны −
усиление  прагматических  и  рациональных  элементов  сознания  как  реакции  на  насилие
против личности и нарушение прав собственности»33.

И.С.  Кузнецов исследовал взгляды крестьян  на социально-имущественные различия,
в значительной степени определявших отношения  общественных групп в  деревне,  сделав
вывод  о  противоречивом  отношении  крестьян  к  определению  социальных  групп  кресть-
янства,  критериям определения «кулака», негативному отношению крестьян по превраще-
нию  бедняцко-батрацких  слоев  в  политический  авангард,  выдвижению  их  в  советские
органы власти34.

В развитие работ о ретроспективной социально-политической психологии в 2000-е гг.
появились  исследования  об  электоральном  поведении  различных  социальных  групп.
Так, в работах Н.В. Офицеровой изучаются основные поведенческие политические стратегии
горожан в 1920-е гг.:  автор приходит к выводу о «расширении проявлений политической
апатии  во  второй  половине  1920-х  гг.»,  обусловленном  «формированием  однопартийной
системы  и  ужесточением  политического  контроля»,  сложности  проявления  открытых
протестных форм и постоянном нарушении избирательных норм организаторами выборов35.
В исследованиях А.В. Баранова, В.В. Кулачкова и Т.В. Ченской реконструируются политиче-
ские  настроения  крестьян,  их  требования,  причины  и  особенности  абсентеизма  сельских
избирателей36. В.В. Кулачков, проанализировав тематику и наказы избирательных собраний,
приходит к выводу, что крестьяне «оживлялись и проявляли активность лишь в тех случаях,
когда  происходящие  процессы  или  события  затрагивали  их  личные  интересы,  вопросы
о международном положении, смене политического курса интересовали крестьян постольку,
поскольку  это  связывается  с  вопросом  об  их  собственном  хозяйстве»37.  Истоки  кресть-
янского  абсентеизма  исследователь  усматривает  в  особенностях  сельского  образа  жизни
и в сфере социальной психологии − «патриархальных представлениях большинства крестьян
и неготовности к осознанному участию в политической жизни»38. 

Т.В.  Ченская,  выявляя  тенденции  изменения  настроений  крестьянства  Орловской
губернии  на  избирательных  собраниях,  отмечает  «смену  позитивного  настроя  в  1926  г.
на негативное отношение к советской политике в деревне, рост оппозиционных настроений,
недоверия к власти в кампанию 1929 г.», предполагая, что изменения в настроениях были
спровоцированы действиями власти, направленными на создание социального напряжения

32 Яров С.В. Человек перед лицом власти… С. 370−371. 
33 Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России… С. 179.
34 Кузнецов И.С. Богатые и бедные:  взгляды сибирского крестьянства 1920-х гг.  на социальные различия //
Вестник НГУ. Сер.: История, филология. 2002. Т. 1. Вып. 3. С. 55−62; Кузнецов И.С. На пути к «великому пере-
лому». Люди и нравы сибирской деревни 1920-х гг. (психоисторические очерки). Новосибирск, 2001.
35 Офицерова Н.В. Апатия как жизненная стратегия городского населения на выборах второй половины 1920-х гг. //
Власть. 2014. № 5. С. 145−148.
36 Ченская Т.В. Крестьянские настроения в период перевыборов в Советы 1926, 1929 гг. (на примере Орловской
губернии/области)  //  ХХ  век  и  Россия:  общество,  реформы,  революции.  Вып.  4.  Самара,  2016.  С.  44−55;
Кулачков В.В. Абсентеизм в настроения крестьянства Западного региона России 1920-х гг.  //  Исторические,
философские,  политические  и  юридические  науки,  культурология  и  искусствоведение.  Вопросы  теории
и практики. 2014. № 1 (39). С. 107−109;  Баранов А.В.  Политические настроения земледельцев казачьего Юга
России  в  условиях  «расширения»  НЭПа  1924−1926  гг.  (по  материалам  информационных сводок  ОГПУ)  //
Новейшая история России. 2013. № 3. С. 112−125.
37 Кулачков В.В.  Крестьянство Западного региона России в 1920-е гг.  (социокультурные изменения). Брянск,
2014. С. 142.
38 Кулачков В.В. Крестьянство Западного региона России в 1920-е гг. … С. 141.
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в деревне39. А.В. Баранов, В.В. Касьянов и Ю.А. Яхутль фиксируют поляризацию политиче-
ских настроений крестьянства и казачества, обострение социального напряжения на выборах
на  Дону  и  Кубани,  вызванного  массовой  отменой  выборов40.  Последняя,  по  мнению
А.В. Баранова,  привела  к  «самоорганизации  оппозиции  на  местном  уровне»,  при  этом,
по мнению исследователя, «политические настроения земледельцев Юга России 1920-х годов
формировались вследствие трех взаимосвязанных конфликтов: между сельским населением
в  целом  и  партийно-государственной  властью,  между  этносословными  группами,  между
социально-имущественными слоями хлеборобов»41.

Отдельные сюжеты, затрагивающие выборы в Советы и избирательную систему, иссле-
довались  в  контексте  советской  системы управления  и  эволюции политической  системы.
В диссертационных исследованиях В.В. Красникова, В.Г. Бициохи, Е.В. Булюлиной, Л.А. Звере-
вой,  И.А. Перфильевой, Е.В. Туфанова,  В.Н. Письменова,  И.М. Федоровой анализируется
становление государственной и партийной системы в различных регионах: авторы приходят
во многом к сходным выводам о процессе сращивания партийного и государственного аппа-
рата  и  формирования  «единого  партийно-советского  аппарата»42.  Процесс  «перетекания
власти от Советов к партии» начался в 1918 г. и в разных регионах имел свои особенности,
но распределение власти было одинаковым: «за партийными органами закрепились функции
общего руководства, контроля, инспектирования, назначения и перемещения руководящих
кадров Советов. Советы всех уровней объединяли деятельность всех государственных учре-
ждений в пределах своей территории»43. Большинство исследователей оценивают роль выбо-
ров  в  формировании  Советов  как  несамодостаточную,  считая  доминирующим  партийно-
административный способ замещения должностей.

Оценивая  влияние  колебаний  партийного  курса  на  советскую  систему  управления,
В.В. Красников и  В.Г.  Бициоха рассматривают «оживление»  Советов  и  массовую отмену
выборов  как  попытку  «предотвратить  сращивание  советского  и  партийного  аппарата»
и расширить поддержку власти населением, которая в итоге не увенчалась успехом, привела
к существенному ослаблению позиций коммунистов на местах и массовому недовольству
местных советских и партийных работников и «предопределила сворачивание курса на демо-
кратизацию  системы  управления»44.  Л.А. Зверева  отмечает  слабое  участие  населения
в выборах и деятельности Советов, причины которого видит в «отсутствии демократических
традиций в дореволюционной России» и «системе административного и партийного давле-
ния на населения»: относительно попыток демократизации избирательной системы на Став-
рополье  автор  констатирует  обострение  социальных  конфликтов,  «резкое  сокращение
в селах влияния коммунистов», что, как и в других регионах, вызвало недовольство местных
партийных работников, вследствие чего «на Ставрополье акцент был смещен на бедняцко-
батрацкие  кадры  села»45.  В.Н.  Письменов  опровергает  мнение  о  «формальном  характере
избирательных  кампаний»  в  Курской  губернии,  отмечая  высокую степень  вовлеченности
39 Ченская Т.В. Крестьянские настроения в период перевыборов в Советы… С. 54.
40 Яхутль Ю.А., Касьянов В.В. Kурс «лицом к деревне» как проявление противоречий НЭПа в 1924−1926 гг.
(по материалам Дона и Кубани) // Вестник РУДН. Сер.: История России. 2020. № 19. С. 413.
41 Баранов А.В. Политические настроения земледельцев казачьего Юга России… С. 121.
42 Красников  В.В. Формирование  системы  местной  власти…  С.  20;  Туфанов  Е.В. Формирование  советской
политической системы в  1917−1920 гг.:  на примере  Рязанской губернии:  автореф.  дис.  … канд.  ист.  наук.
Саранск, 2010;  Бициоха В.Г.  Формирование советской политической системы: региональный аспект Октябрь
1917 − середина 20-х гг. (на материалах Саратовской губернии): автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2010;
Федорова  И.М. Местный партийно-советский аппарат  в  первой половине 20-х  годов:  формирование,  соци-
альный облик. По материалам Калужской, Тульской, Смоленской губерний: автореф. дис. … канд. ист. наук.
Брянск, 2001; Письменов В.Н.  Органы управления Курской губернии: Механизм формирования и подбор кад-
ров, 1920−1928 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Курск, 2001. Булюлина Е.В. Формирование и деятельность
местных органов государственной власти и управления в Нижнем Поволжье. 1917−1928 гг.: автореф. дис. …
д-ра ист. наук. Волгоград, 2012; Перфильева И.А.  Становление и эволюция государственного аппарата власти
и управления Забайкалья в 1922−1936 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2007; и др.
43 Булюлина Е.В. Формирование и деятельность местных органов государственной власти и управления… С. 25.
44 Красников  В.В. Формирование  системы  местной  власти…  С. 20;  Бициоха  В.Г. Формирование  советской
политической системы… С.16.
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в них  партийных  и  советских  органов,  анализируя  составы  Советов  различных  уровней,
приходит к выводу о наибольшей «прогнозируемости и управляемости» уездных и губерн-
ских съездов, в то же время «наиболее напряженная и непредсказуемая ситуация складыва-
лась на выборах в сельские Советы и на волостных съездах Советов»46.

В исследованиях Е.Г.  Гимпельсона,  В.А.  Шишкина,  С.А.  Павлюченкова,  Г.Л.  Олеха
и других историков о становлении советской политической системы,  сущности политиче-
ского режима, хотя специально не изучаются электоральные сюжеты, обсуждаются важные
аспекты,  связанные с  влиянием экономических  мер на  советскую политическую систему,
механизмы  принятия  общеполитических  решений,  влияния  внутрипартийной  борьбы
на внутриполитический  курс,  способствующие  более  глубокому  пониманию  контекстов
становления и развития советской избирательной системы47.

В  развитие  темы  становления  советской  политической  системы,  причин  колебания
политического курса и его влияния на избирательные процессы проводились исследования
Т.И. Морозовой, Ю.А. Яхутлем, В.В. Касьяновым, А.В. Барановым48. Современные исследо-
ватели  переосмысливают  причины  принятия  руководством  страны  решения  о  массовой
кассации выборов в 1924 г., влиянии внутрипартийной борьбы на отмену выборов, реакции
населения и советских управленцев на принятые решения.  В отличие от позиции специа-
листов-крестьяноведов,  считающих  недовольство  крестьян  и  низкую  явку  на  выборы
первопричиной политический изменений, Т.И. Морозова видит основную причину массовой
отмены выборов  «в  состоянии  “верхов”  правившей  РКП(б)»,  реализации  «политического
эксперимента» членами Политбюро ЦК ВКП(б), составлявших второй эшелон элиты и полу-
чивших шанс на реализацию своих идей в ходе внутрипартийной борьбы49. А.В. Баранов,
Ю.А.  Яхутль,  В.В.  Касьянов  также  придерживаются  позиции  о  значимом  влиянии  внут-
рипартийной борьбы на принятие решения о массовой отмене выборов. Исследуя процесс
отмены выборов на Дону и Кубани, Ю.А. Яхутль и В.В. Касьянов отмечают, что «отмена
выборов  в  южно-российской  деревне  спровоцировала  обострение  социальных  противо-
речий»50. По мнению авторов, острые конфликты и антибольшевистские настроения казаков
и крестьян «угрожали разрушить монополию большевистской партии на власть», привели к
огромному недовольству местных управленцев, что впоследствии привело к ужесточению
экономического и политического курса страны51.

Аспекты, связанные с устойчивостью советского политического режима и выражением
доверия  населения  на  выборах,  обсуждаются  в  дискуссионной  статье  Б.Н.  Миронова52.
По мнению  исследователя,  данные  электоральной  статистики  хотя  и  имеют  недостатки,
45 Зверева Л.А. Становление и развитие органов государственной власти на Ставрополье (декабрь 1917−1929 гг.):
автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставрополье, 2002.
46 Письменов В.Н. Органы управления Курской губернии… С. 18.
47 Гимпельсон Е.Г. НЭП и советская политическая система. М., 2000; Гимпельсон Е.Г. Становление и эволюция
советского  государственного  аппарата  управления,  1917−1930.  М.,  2003;  Леонов  С.В. Рождение  советской
империи:  государство  и  идеология,  1917−1922  гг.  М.,  1997;  Павлюченков  С.А. Экономический либерализм
в пределах политического  плюрализма //  Россия  нэповская.  М.,  2002;  Павлюченков С.А.  Орден меченосцев:
партия и власть после революции, 1917−1929 гг. М., 2008; Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика. После-
революционная Россия (1917−1928 гг.). СПб., 1997;  Кружинов В.М. Политические конфликты в первое деся-
тилетие советской власти (на материалах Урала). Тюмень, 2000; Олех Г.Л. Партийная машина РКП(б) в начале
20-х гг.: Устройство и функционирование. Новосибирск, 1992.
48 Морозова Т.И. «Предоставление… прав широкой демократии» или «определенный маневр коммунистов»?
Перевыборы сельских советов в Сибири (октябрь 1924−март 1925 года) [Электронный ресурс] // Исторический
курьер. 2024. № 1 (33). С. 49−63. URL:  http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-1-04.pdf (дата обращения:
30.11.2024);  Яхутль Ю.А., Касьянов В.В. Kурс «лицом к деревне»… С. 403−417;  Баранов А.В. Политические
настроения  земледельцев  казачьего  Юга  России…  С.  112−125;  Баранов  А.В. Социальное  и  политическое
развитие Северного Кавказа в условиях новой экономической политики. СПб., 1996;  Баранов А.В.  Тенденции
гражданского примирения в политических реформах «расширения» 1924−1926 гг. на Юге России // Научная
мысль Кавказа. 2013. № 3. С. 55−62.
49 Морозова Т.И. «Предоставление… прав широкой демократии»… С. 61.
50 Яхутль Ю.А., Касьянов В.В. Kурс «лицом к деревне»… С. 413.
51 Баранов А.В. Политические настроения земледельцев казачьего Юга России… С. 413.
52 Миронов Б.Н. О нелегитимности советской власти // Новейшая история России. 2022. Т. 12, № 1. С. 8−38.
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но «официальные сведения о явке и голосовании заслуживают доверия», и на основании этих
данных делается вывод, что «в 1918−1929 гг. большинство избирателей (а в 1931−1989 гг.
не менее  83 %)  были  лояльны  советской  власти,  доверяли  коммунистам,  общему  курсу
и текущей политике» и  в целом «советская  власть отвечала  главным критериям легитим-
ности»53. Как представляется, при интересной постановке проблемы о «легитимности» совет-
ской  власти  и  необходимости  его  дальнейшего  исследования  сам  подход Б.Н.  Миронова
к легитимности как к обсуждению явки на выборах является очевидно упрощенным. Даже
в устойчивых  демократических  режимах  с  развитой  многопартийной  системой  исследо-
ватели не сводят легитимность политического режима исключительно к явке на выборах,
которая является скорее одним из маркеров легитимности54. Открытым остается в исследо-
вании  вопрос  о  тождественности  легитимности  и  высокой  явке  на  безальтернативных
выборах, хотя автор признает,  что в 1920-е гг. (при наличии альтернативы с кандидатами
от населения) уровень поддержки коммунистов был существенно ниже, чем в последующие
периоды55.

Отдельные сюжеты, связанные с участием партий в первых советских избирательных
кампаниях, методами борьбы большевиков с оппозицией, использовавшимися в ходе первых
советских избирательных кампаний, исследовались в рамках работ об истории левых оппози-
ционных  партий  в  послереволюционные  годы,  противостоянии  оппозиции  большевикам.
Наиболее масштабные исследования проведены об уходе с политической арены двух круп-
нейших социалистических партий − эсеров и меньшевиков56. В исследованиях К.Н. Моро-
зова, С.А. Суслова, Л.М. Овруцкого, Н.Д. Ерофеева изучалась не только история оппозици-
онных партий в послеоктябрьский период, но и особенности личностных взаимоотношений
представителей правящей и оппозиционных партий,  политической психологии населения,
выбора партий в революционную эпоху57. Очевидно, что сюжеты, связанные с противостоя-
нием большевиков и оппозиционных партий, существенно шире их участия в избирательных
кампаниях,  но  они  значимы  для  понимания  формирования  однопартийной  политической
системы,  становления  советских  электоральных  практик,  механизма  советской  избира-
тельной системы.

В  современных  историко-правовых  исследованиях  в  значительной  степени  утрачен
интерес  к  советской  избирательной  системе,  ее  изучение  проводится  в  рамках  общих
обзорных работ, посвященных развитию избирательной системы и права (или их отдельных
институтов) России XX в.58 Наиболее заметными стали исследования коллектива авторов под
руководством Ю.А. Веденеева и В.Н. Белоновского, в которых проанализированы основные

53 Миронов Б.Н. О нелегитимности советской власти… С. 29.
54 Катасонов А.В. Методологические аспекты проблемы легитимности политического господства в социологи-
ческой модели Макса Вебера // Вестник МГУ. Сер. 18: Социология и политология. 1998. № 1;  Керимов А.А.
Легитимность  политической  власти:  проблемы  дефиниции  и  основные  теоретические  модели  //  Известия
Уральского федерального университета. Сер. 3: Общественные науки. 2015. № 1 (137). С. 81.
55 Миронов Б.Н. О нелегитимности советской власти… С. 14−17.
56 Меньшевики в  большевистской России.  1918−1924 //  Меньшевики в 1918 г.  М.,  1999.  Т.  1;  Меньшевики
в большевистской России. 1918−1924 // Меньшевики в 1919−1920 гг. М., 2000. Т. 2; Меньшевики в больше-
вистской России. 1918−1924 // Меньшевики в 1921−1922 гг. М., 2002. Т. 3; Судебный процесс над социали-
стами-революционерами (июнь-август 1922 г.). Подготовка. Проведение. Итоги: сб. док-тов. М., 2002.
57 Яров С.В.  Человек перед лицом власти…;  Морозов К.Н.  Судебный процесс социалистов-революционеров.
Тюремное противостояние (1922−1926): Этика и тактика противоборства. М., 2005; Суслов А.Ю. Социалисты-
революционеры в Советской России: источники и историография. Казань, 2007. 
58 Белоновский  В.Н. Электоральное  право  Российской  Федерации.  М.,  2010;  Новиков  Ю.А.  Избирательная
система России: 90 лет истории. М., 1996; Володькина Е.А. Институт отмены (переноса) выборов в российской
избирательной системе:  автореф.  дис. … канд. юрид. наук. Саратов,  2011; Лисовский С.Ф.,  Евстафьев В.А.
Избирательные  технологии:  история,  теория,  практика.  М.,  2000;  Журавлев  В.П.,  Фортунатов  В.В. Изби-
рательная система и выборы в РСФСР в 1937−1987 годах // Журнал о выборах. 2014. № 1. С. 39−49;  Иван-
ченко А.В., Курицын В.М.  Российское народовластие: уроки истории. М., 2005;  Кузьменко С.Г.  Первая изби-
рательная  система  РСФСР:  предпосылки  появления  и  основные  принципы  //  Актуальные  проблемы
российского  права.  2007.  № 2.  С.  16−22;  Герасименко Т.В.  Принципы выборов в  советской  избирательной
системе // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2011. № 1. С. 78−81. 
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особенности раннесоветской избирательной системы в контексте становления и эволюции
российской электоральной системы в  XIX−XX вв., проведен обзорный анализ избиратель-
ного законодательства.  Исследователи приходят к выводу, что, несмотря на определенные
достижения советской избирательной системы, они «не были последовательно демократич-
ными», предполагая большое количество ограничений круга избирателей и избирательных
процедур, также авторы отмечают «узость предметной сферы правового регулирования» −
за его пределами оказывались «многие стороны избирательного процесса, связанные с гаран-
тиями избирательных прав граждан, альтернативностью выборов, статусом избирательных
комиссий, определением округов, выдвижением кандидатов, предвыборной агитацией»59. 

А.А. Веняминова рассматривает избирательный процесс 1920-х гг. в контексте разви-
тия советской избирательной системы, продолжая во многом традиции советского государ-
ствоведения, и делает вывод, что в 1917−1936 гг. была создана «принципиально новая изби-
рательная система формирования представительных органов власти в Советском государ-
стве, обеспечившая политическое лидерство большевиков в высшем органе представительной
власти страны путем конституционного закрепления политического неравенства различных
социально-профессиональных  групп»60.  При  исследовании  стадий  советского  избиратель-
ного процесса А.А. Веньяминова выделяет пять основных стадий советского избирательного
процесса (назначение выборов, образование избирательных комиссий и составление списков
избирателей, выдвижение кандидатов, предвыборная агитация, голосование и определение
результатов)  и  приходит  к  выводу  о  «недостаточной  дифференцированности  и  неполной
системе стадий избирательного процесса»61. Отдельные сюжеты, связанные со становлением
основ советской избирательной системы, проводятся в немногочисленных работах,  посвя-
щенных изучению первой советской Конституции 1918 г.62 

В  рамках  историко-юридических  исследований  наибольшее  развитие  получила  тема
становления избирательных органов в советские годы. В работах А.В. Иванченко, Д.В. Кудря-
ковой, М.С. Савченко, П.Ю. Ермошина изучены особенности становления института изби-
рательных комиссий в советский период, их полномочий.  Правоведами проанализировано
законодательство,  регламентировавшее  составы  и  деятельность  избирательных  комиссий,
этапы становления института в широком временном контексте существования российского
и советского государства: исследователи приходят к выводу о преемственности советского
и современного института избирательных комиссий63.

Однако  для  большинства  современных  историко-правовых  работ,  посвященных
анализу советской избирательной системы и права, характерен достаточно поверхностный
обзорный  характер:  в  них  не  дана  содержательная  оценка  избирательным  институтам,
сущностным  особенностям  и  процессу  становления  советского  избирательного  законо-
дательства, практикам его применения, преимущественно авторы ограничиваются констата-
цией основных принципов и особенностей советской избирательной системы. 

Подводя  итоги  современного  этапа  историографического  изучения  советской  изби-
рательной системы, ее институтов и электоральных практик, отметим, что за последние три
десятилетия достигнуты впечатляющие достижения по большинству направлений. Наиболее
значимые  результаты  достигнуты  в  исследовании  электоральных  практик,  сложившихся

59 Белоновский  В.Н.  Электоральное  право  Российской  Федерации…  С.  24;  Иванченко  А.В. Избирательные
комиссии в Российской Федерации: история, теория и практика. М., 1996.
60 Веняминова А.А. Избирательный процесс в советском государстве: 1917 − начало 1990-х гг.: автореф. дис…
канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 12.
61 Веняминова А.А. Избирательный процесс в советском государстве… С. 19.
62 Плотников А.А.  Конституция РСФСР 1918 г. (Историко-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук.
М., 2003.
63 Кудрякова Д.В. Правовые основы деятельности избирательных комиссий в российском государстве в дорево-
люционный  и  советский  периоды:  автореф.  дис…  канд.  юрид.  наук.  Краснодар,  2013;  Кудрякова  Д.В.,
Савченко М.С. Правовые основы деятельности избирательных комиссий в российском государстве в дореволю-
ционный и советский периоды. Краснодар, 2016. С. 81−92; Ермошин П.Ю. Правовой статус Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации. М., 2021; Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской
Федерации…
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в 1920-е гг.,  на примере различных регионов определены этапы их формирования, формы
и методы  взаимоотношений  власти  с  населением  на  выборах,  региональные  особенности
складывавшихся практик. За последние три десятилетия усилиями обществоведов проведена
масштабная реконструкция института лишения избирательных прав, исследованы основные
характеристики ограничительной меры, особенности ее применения в различных регионах,
изучена динамика состава и численности «лишенцев», их социально-демографические харак-
теристики, процессы адаптации и самоидентификации в советском обществе дискриминиро-
ванной группы. Существенно расширилась изучаемая проблематика, началось исследование
тем,  связанных  с  сущностными  особенностями  советской  политической  системы  и  роли
в ней  выборов,  особенностями  процесса  советской  легитимации  власти,  причинами изме-
нения политического курса и влияния на избирательные процессы, участием оппозиционных
партий  в  первых  советских  избирательных  кампаниях,  методами  борьбы  большевиков
с оппозицией. На новом методологическом уровне изучаются политические настроения насе-
ления,  особенности формирования политической культуры советских граждан,  некоторый
задел сделан и в исследовании электорального поведения избирателей.

Наряду  с  достижениями  заметные  пробелы  остаются  в  изучении  электоральных
практик 1930-х гг., обобщении электоральных практик 1920−1930-х гг. на общероссийском
уровне.  Отметим  региональную  неравномерность  в  их  изучении.  Вполне  исчерпывающе
изучены практики в Черноземье, на Дону, Кубани,  в некоторых регионах Сибири, Урала,
столицах. В дальнейшем исследовании нуждаются модели поведения советских избирателей,
причины преобладания  конформистских  и  абсентеистских  форм,  способы их проявления,
особенности взаимодействия представителей власти с избирателями. Также перспективным
направлением для будущих исследований представляется осмысление политических контек-
стов  и  их  влияния  на  избирательные процессы,  исследования  роли институтов  и  электо-
ральных практик в процессе легитимации советского политического режима. Фрагментарно
изучены сущностные особенности советской избирательной системы, формирование и разви-
тие ее институтов, механизм организации советских избирательных кампаний, деятельность
избирательных органов всех уровней, институты кассации выборов, норм представительства,
проведения  избирательных  собраний  и  съездов.  В  целом  в  исторических  исследованиях
наиболее заметны достижения при использовании традиционной методологии исторической
науки, гораздо хуже изучены междисциплинарные сюжеты, требующие применения методо-
логии  смежных  общественных  наук  −  социальной  психологии,  политологии  и  юриспру-
денции.
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