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1904 г.), газеты социал-демократической партии “Kansan Työ” (с 1917 г.), газеты Аграрно-
го Cоюза “Maakansa” (с 1912 г.), газеты Шведской народной партии “Wiborgs Nyheter” (с 
1899 г.), а также подшивки газет “Karjalan Aamulehti” и “Karjalan Lehti”. Эта богатейшая 
коллекция, к сожалению, до сих пор мало изучена, хотя столь полного собрания периоди-
ческих изданий Выборга нет даже в библиотеке Хельсинкского университета. 

В целом, представленные в ЛОГАВ письменные источники по истории Выборга 
первой трети ХХ в., отражающие все области жизни города и его населения, исследо-
ваны явно недостаточно. Сотрудниками архива в 1950-1960-х гг. составлены описи и 
переводы на русский язык отдельных документов, однако значительная часть источни-
ков до сих пор не использовалась в исследовательской работе. В 1997 г. был опублико-
ван «Краткий справочник по фондам Ленинградского областного государственного ар-
хива в г. Выборге» – первый путеводитель по фондам архива. Научный потенциал ар-
хивных коллекций ЛОГАВ огромен, однако нет достаточного числа специалистов, ко-
торые могли бы с ним работать. Не хватает времени на научную работу и у самих архи-
вистов. «Увы, начиная с 1990 года, наукой практически не занимаемся. Имею в виду 
целенаправленную плановую научную деятельность» [6, с. 3] , – с горечью отметил в 
интервью в 2000 г. тогдашний директор архива В.Ф. Пантелеев. Что же касается фин-
ских исследователей, которые приезжают работать в ЛОГАВ, их интересы, прежде все-
го, направлены на поиски, связанные с историей их семей.  

В последние годы связи между двумя частями бывшего Выборгского провинци-
ального архива укрепились, осуществляется программа сотрудничества, включающая в 
себя, среди прочего, обмен выставками. По инициативе нового директора Института 
Южной Карелии Пертти Колари будет начата работа по переводу описей дел из собра-
ния бывшего провинциального архива, хранящихся в ЛОГАВ на финский язык и их 
оцифровке [9, s. 1]. В архиве Миккели уже начата работа по переводу описей на рус-
ский язык. Хочется верить, что эта программа поможет исследователям обеих стран в 
изучении истории Выборга. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  

ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ В РККА (1918–1925 гг.) 
 

Комплектование вооруженных сил важнейшая составная часть военного строи-
тельства. Под комплектованием вооруженных сил понимается: «принятая в государстве 
система обеспечения потребности ВС в личном составе, а в более широком понимании 
также в оружии, военной технике и материальных средствах» [9, с.348]. В данной ста-
тье речь будет идти о такой задаче комплектования РККА, как пополнение воинских 
частей, соединений и др. личным составом, которая осуществлялась на основе воин-
ской обязанности. Ре
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15 января 1918 года СНК принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА) [1,с.352]. Доступ в ее ряды был открыт для всех граждан Российской Рес-
публики не моложе 18 лет. Для вступления в ряды Красной Армии требовались рекомен-
дации: войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих 
на платформе Советской власти, партийных или профессиональных организаций или, по 
крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями требова-
лось поручительство всех и поименное голосование. Принцип комплектования РККА 
был на добровольной основе, на начальном этапе планировалось принимать только пред-
ставителей эксплуатируемых классов, т. е. рабочих и крестьян. Однако в дальнейшем 
стало нарастать вооруженное сопротивление противников Советской власти. 8 апреля 
1918 года издается декрет СНК об учреждении волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по военным делам, с целью проведения мероприятий по учету 
годного к военной службе населения, его призыву, обучению и формированию воору-
женных сил [2, с.63-70] и создается сеть военных комиссариатов. 22 апреля 1918 г. при-
нимаются декреты ВЦИК, первый о сроке службы в Красной Армии, которым установ-
лено, что всякий гражданин, добровольно вступивший в ряды Красной Армии, обязуется 
прослужить не менее 6 месяцев [3, с.156]. Второй, о порядке замещения должностей в 
РККА [4,c.154], которым предусматривалось составление списков кандидатов на долж-
ности командиров, местными комиссариатами по военным делам. И третий декрет об 
обязательном обучении военному искусству, предусматривавший обучение военному 
делу и вооружение только рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян [5, с. 
152].В дальнейшем вопросы военного строительства и в частности комплектования 
РККА корректировались с учетом сложившихся условий, началом вооруженного сопро-
тивления внутренней контрреволюции и началом военной интервенции. 

29 мая 1918 года выходит Постановление ВЦИК о переходе к всеобщей мобили-
зации рабочих и беднейших крестьян в РККА [6]. ЦИК считал, что переход от добро-
вольной армии к всеобщей мобилизации диктуется положением страны. 10 июля 1918 г. 
выходит Постановление Пятого Всероссийского съезда Советов об организации Красной 
Армии [7], которым предусматривалось использование опыта офицеров бывшей царской 
армии и постановка их на учет. Последние обязаны были занимать те должности, кото-
рые им укажет Советская власть (п.8 постановления). Из буржуазии формировались ра-
бочие команды и укомплектовывались нестроевые части, но уже предусматривалось, что 
при обнаружении верности трудящимся классам, буржуазные элементы могли перево-
диться и в строевые части. Однако в принятой V Всероссийским съездом Советов 10 
июля 1918 года Конституции РСФСР, в статье 19 по-прежнему указывалось, что почет-
ное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящим-
ся.Летом 1918 года в РККА была отменена выборность командиров, введенная декретом 
о выборном начале и об организации власти в армии еще 16 декабря 1917 года [8, с.244], 
в РККА мобилизуются офицеры старой армии, в результате чего наметился определен-
ный отход от классового принципа комплектования Красной Армии.  

В период гражданской войны сложился военно-политический союз советских 
Республик. В 1919 г. ВЦИК РСФСР при участии представителей советских республик 
издал декрет "Об объединении Советских Республик: России, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии для борьбы с мировым империализмом".В сложных условиях войны уда-
лось создать единую военную организацию республик, на территории которых осу-
ществлялись также и мобилизационные мероприятия с целью комплектования РККА. 
Неоднократные мобилизации проводились и на территории Белоруссии. 1 января 1919 
года была провозглашена Социалистическая Советская Республика Белоруссии,в фев-
рале принята первая Конституция. В соответствии Конституцией ССРБ предусматри-
валось вооружение трудящихся, образование социалистической Красной Армии, пол-
ное разоружение имущих классов, устанавливалась всеобщая воинская повинность.  Ре
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С окончанием гражданской войны пришлось решать сложные вопросы даль-
нейшего военного строительства, в том числе и порядок комплектования Красной Ар-
мии в будущем.Красная Армия к 1923г была сокращена до 562 тысяч человек [10, 
c.548]. Принудительная система комплектования армии сохраняется, но несколько ви-
доизменяется. Основой военного строительства была система, когда в армии имелось 
кадровые дивизии и территориально-милиционные. Кадровые дивизии личным соста-
вом, вооружением обеспечивались полностью (но по штатам не военного, а мирного 
времени, т.е. от 25 до 75% численности военного времени), а в территориальных диви-
зиях была в наличии только небольшая часть командного состава (менее 25%), стрел-
ковое и другое вооружение на складах. Основная часть командного и рядового состава 
трудилась в народном хозяйстве и периодически призываласьна сборы. Лошади и авто-
транспорт были приписаны из народного хозяйства и поступят только по мобилизации. 
Переход к смешанной системе строительства РККА был продиктован экономическими 
и политическими причинами. Армия не могла обеспечить казарменное обучение воен-
ному делу всего годного призывного контингента.  

30 декабря 1922 г.делегатами 1 общесоюзного Съезда Советов, состоявшегося в 
Москве, принята Декларация об образовании Союза ССР. На основании договора к веде-
нию СССР, в лице его верховных органов, подлежало установление основ организации 
вооружённых сил.Также на основании ст. 1 Конституции СССР 1924 г. к ведению СССР, 
влице его верховных органов, подлежали организация и руководство Вооруженными Си-
лами и, соответственно, законы СССР, были обязательны и на территории БССР, в том 
числе и определяющие комплектование Красной Армии.18 сентября 1925 года ЦИК и 
СНК СССР утверждается«Закон об обязательной военной службе», которым определялся 
порядок комплектования армии личным составом, устанавливался ежегодный призыв в 
армию. В соответствии с вышеуказанным законом защита СССР являласьобязанностью 
всех граждан Союза и осуществляется только трудящимися.На нетрудовые элементы воз-
лагается отправление иных военных обязанностей. В целях комплектования РККА и обу-
чения военному делу устанавливается всеобщая обязательная военная служба трудящихся 
мужского пола с 19 до 40 лет.Обязательная военная службасостоялаиз:допризывной под-
готовки; действительнойвоеннойслужбыисостояния в запасе.  

К допризывной подготовке привлекались все трудящиеся мужского пола по до-
стижении ими 19 лет.На действительную военную службу граждане призывались по 
достижении 21 года и продолжалась 5 лет. 

Действительная военная служба проходила в кадровом составе частей или в пе-
ременном составе территориальных частей РККА, а также вневойсковом порядке: а) 
действительная военная служба в кадровом составе состояла из непрерывной службы в 
частях РККА в течение от 2 до 4 лет, в зависимости от рода оружия и специальности, и 
из пребывания в долгосрочном отпуске продолжительностью от 1 года до 3 лет, с при-
влечением на повторные сборы на срок не свыше 1 месяца, а для младшего началь-
ствующего состава на срок не свыше 2 месяцев за все время пребывания в долгосроч-
ном отпуске; б) действительная военная служба в переменном составе территориаль-
ных частей слагалась из учебных сборов, общей продолжительностью не более 8-12 
месяцев, в зависимости от рода оружия, за все время нахождения на действительной 
службе и из пребывания в отпуске в периоды между сборами; в) обучение вневойско-
вым порядком осуществлялось на периодических учебных сборах, общей продолжи-
тельностью не более 6 месяцев за все время нахождения на действительной службе, и 
из пребывания в отпуске в периоды между сборами. 

Для граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу, устанав-
ливались льготы по семейно-имущественному положению, состоящие в освобождении 
призываемых от службы в мирное время в кадровом составе частей РККА и замене ее 
службою в переменном составе территориальных частей или вневойсковым обучением. Ре
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Граждане, лишенные права избирать и быть избираемыми в советы, согласно 
конституциям союзных республик, составляли тыловое ополчение. В Конституции 
ССРБ 1919 г. указывалось: эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов 
власти; почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется толь-
ко трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отправление иных военных обя-
занностей; руководствуясь интересами рабочего класса, ССРБ лишает отдельных лиц и 
отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистиче-
ской революции. В дальнейшем, в ст. 71 Конституции БССР 1927 г., перечень катего-
рии лиц лишенных избирательного права уточнялся, к ним относились лица: прибега-
ющие к наемному труду; живущие на нетрудовой доход (проценты с капитала, доходы 
с предприятий, поступления с имущества и т.п.);частные торговцы;монахи и духовные 
служители религиозных культов;служащие и агенты бывшей полиции, жандармов 
и охранных отделений, члены царствовавшего в России дома, руководившие деятель-
ностью полиции, жандармерии и карательных органов;душевно-больные;осужденные 
за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным 
приговором срок. Срок состояния в тыловом ополчении устанавливался в 19 лет, с 21 
года до 40 лет включительно.Призыв граждан, подлежащих зачислению в тыловое 
ополчение, производился одновременно с очередным призывом их сверстников на дей-
ствительную военную службу. В мирное время на граждан, зачисленных в тыловое 
ополчение, возлагались особые повинности согласно специального закона. В военное 
время из них предполагалось образовывать особые команды для обслуживания тыла и 
фронта. 

Таким образом, можно заключить, что организация кадровых и территориально-
милиционных частей было вынужденной мерой, но являлась выходом из создавшегося 
положения и обеспечивала обучение основам военной подготовки военнообязанных 
для некоторых родов войск при незначительных затратах. С утверждением в 1925 
г.«Законаоб обязательной военной службе», в котором был закреплен с учетом практи-
ческого опыта порядок комплектования и прохождения воинской службы, что являлось 
частью военной реформы 1924-25 гг. в СССР, остались ограничения на призыв в РККА 
по классовому признаку. 
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