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у к р а и н с к а я  л а н д м и л и ц и я  в  X V I I I  в.: и с т о р и я  и  о с о б е н н о с т и

Цель данной работы — проследить историю полков Украинского корпу
са ландмилиции в XVIII в. и в^тявить их отличия от других ландмилицких 
соединений.

Следует отметить, что данная тема до последнего времени изучалась 
историками весьма поверхностно. О российской ландмилиции имеются 
лишь краткие упоминания в трудах, посвященн^тх законодательству Петра 
I и Анны Иоанновны, фортификации (Ф.Ф. Ласковский и другие исследо
ватели), в общих работах по истории армии. Первым специальным иссле
дованием по этой теме на современном этапе развития исторической на
уки является статья В.В. Пенского «Украинский ландмилицкий корпус в 
XVIII веке» (2000 г.), описывающая формирование, расселение и функци
онирование полков и рот ландмилиции на Украинской линии [4]. Этой же 
проблеме посвящена диссертация Е.А. Гуковой [2]. Ряд вопросов, касаю
щихся формирования ландмилиции как отдельного рода российских войск, 
раскрывают работы Н.Н. Петрухинцева [5, 6].

Формирование Российского государства проходило в тяжелейших усло
виях, одним из которых б^тла постоянная угроза набегов кочевников из 
южных и юго-восточных степей. Для защиты от них издревле возводились 
сложные и грандиозн^те по своему размеру укрепленные засечные линии, 
оборона котор^тх с XVI в. возлагалась на засечную стражу, состоявшую,
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преимущественно, из служилых людей и жителей окрестных селений. Си
туация изменилась в ходе реформ Петра I, когда однодворцы б^тли переве
дены в разряд государственн^тх крестьян и лишены их податных привиле
гий. В результате, оборона границ фактически стала возлагаться на регу
лярные армейские части, что б^тло весьма затратно для бюджета страны [5, 
с. 32]. Судя по всему, это послужило основной причиной для возникнове
ния в 1711—12 гг. идеи новых для России войск — ландмилиции («земляно
го войска по примеру прочих государств»). Ее соединения изначально пред
ставляли собой временные полурегулярные военные формирования из ме
стного населения. Они были призваны оборонять границы страны и созда
вались по образцу подобных частей в армиях Австрии и Швеции. Первый 
опыт образования подобных частей был проведен в 1711 г. в Петербургской 
губернии (начался набор личного состава), однако, видимо, он так и не 
б^тл завершен до конца [5, с. 33].

Следующая попытка создания частей ландмилиции, проведенная на юге 
России, б^тла инициирована обострением отношений с Турцией. В февра
ле 1713 г. был издан указ о формировании здесь (в Киевской губернии) 5 
полков ландмилиции, порожденн^тх в первую очередь «турецким кризи
сом». Однако уже летом 1713 г. с Турцией б^тл заключен мир и сформиро
ванные полки б^тли распущен^! по домам, формально существуя еще около 
года [5, с. 33-34].

Вновь к идее ландмилиции Петр вернулся в 1722—23 гг. В результате 
нового обострения русско-турецких отношений 4 апреля 1723 г. б^тл издан 
указ о создании 6 уже, очевидно, постоянн^тх ландмилицких полков, фор
мирование которых закончилось к весне 1725 г. Финансирование их возла
галось на однодворцев через специальный 4-х гривенный сбор [5, с. 34].

В первые годы после смерти Петра в деле формирования ландмилиции, 
не произошло существенных изменений (хотя в 1727 г. она получила на
звание Украинской). Только в 1729 г. б^тло принято решение об увеличе
нии этого рода войск до 10 полков. Но реализовать его до воцарения Анны 
Иоанновны не успели и проблема обороны южных границ стояла так же 
остро [5, с. 35].

При Анне Иоанновне (прежде всего, в 1730—31 гг.) б^тла проведена 
реформа финансирования ландмилиции, благодаря чему ее численность 
была доведена до 24 полков. Они были привязаны к создаваемой по юж
ным и юго-восточн^тм границам системе пограничных линий. Так называ
емый, Украинский корпус разместили на Украинской и Царицынской ли
ниях. Во второй половине 1730-х гг. б^тли изменена: штаты ландмилиции, 
а также учрежден новый мундир [4].

Жить солдаты ландмилиции (а также «помощники», призванн^те помо
гать им в земледельческих работах) должны были в специально построен
ных для них слободах при крепостях, защищенных системой вал-ров ана
логичных укреплениям основной линии. К  каждой слободе примежевыва
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лось определенное количество пахотной земли, с которой солдаты должны 
б^тли кормиться [6, с. 124]. На территории слобод располагались, очевид
но, однотипные жилые дома с двором и огородом. Кроме того, также уча
стки отводились под храмы, полковые канцелярии, дома офицеров и свя
щеннослужителей [2, с. 99].

Украинский ландмилицкий корпус можно назвать эталонным. Другие 
соединения (полки Закамской ландмилиции) создавались по его образцу. 
При этом он имел ряд отличий от последних. В силу специфики театра 
военных действий украинская ландмилиция представляла собой более мощ
ное соединение и имела наибольшую численность — 20 полков, собранн^тх 
довольно быстро, по сравнению с Закамскими полками. Кроме того, укра
инская ландмилиция расселялась при крепостях. Закамские полки имели 
несколько иную систему наделения пахотной землей. Их расселяли также 
при фельдшанцах (свойственн^тх линии в Закамье) и даже редутах [1, с. 242].

После смерти Анны Иоанновны и прихода к власти Елизаветы Петров
ны б^тло принято решение, что Украинская ландмилиция обходится слиш
ком дорого. В связи с этим большая часть полков распускалась по домам 
вместе с амуницией [4]. В строю остались лишь 9 полков, продолжавших 
нести службу вплоть до Семилетней войны 1756—1763 гг. При Петре III, 
фактически, начался процесс перевода ландмилицких войск в об^тчные 
армейские части, окончательно завершившийся при Екатерине II [4].
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