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Трехизбенский городок в исторических источниках 
 

Село Трехизбенка занимает особое место в истории региона, его 
появление на карте Луганщины связано с освоением донецкой степи в XVII 
– XVIII вв. Трехизбенский городок является одним из знаковых 
исторических топонимов, который был связан с центром 
антиправительственных вооруженных выступлений, вошедших в историю 
как “Булавинское восстание”. По мнению многих исследователей, с 
подавлением восстания заканчивается в истории донского казачества 
период безграничной вольницы.  

Заселение края в этот период происходило в сложных условиях борьбы с 
природой и вытеснением кочевников. Донцам приходилось сначала 
занимать определенные территории (юрты), а затем происходило 
переселение больших групп, строились укрепленные городки [1,102]. 

Первое упоминание о Трехизбенском юрте относится к 1647 г. Это 
время можно считать началом активной стихийно-народной колонизации 
земель, расположенных на территории современной Луганской области, 
которая проходила параллельно с правительственной военной колонизацией 
Среднего Подонцовья.  

Сохранились письменные свидетельства, говорящие о пребывании казаков в 
Подонцовье и в более ранний период. Так в 1570 г. московский посол 
И. Новосельцев, кроме грамоты царя к турецкому султану Селиму II вез письмо 
«…на Донец Северский атаманам казацким и казакам». Как отмечает В. Пирко, в 
связи с угрозой неожиданных татарских набегов в начале XVI в. Москва стала 
направлять на Северский Донец приграничную службу, которая должна была 
сообщать о намерениях татар, кочевавших на правом берегу Донца [2, 8]. 

К первым известным казачьим пунктам, расположенным на территории 
современной Луганской области по левому берегу Северского Донца, 
относятся Трехизбенский и Теплянский юрты. Позднее, в сохранившихся 
документах, упоминаются городки Трехизбенский, Теплянский, Айдарский, 
Боровской, Краснянский, Луганский [3, 29-30, 105-106, 184-185, 188-189], 
также расположенные на левом берегу Северского Донца. 

История Трехизбенки, как было сказано выше, начинается до 1647 г. 
Донской атаман Кирей Степанов, сообщил в Посольский приказ, что его 
казаки: «выше Айдару, а ниже Боровой в казачьем юрту у Трех-изб 
переехали … татарскую сакму» [3, 188]. Таким образом, к 1647 г., на 
момент донесения К. Степанова, юрт уже существовал. По легенде, на месте 
основания юрта, а потом и будущего городка, казаки обнаружили три избы, 
оставленные жителями во время паводка. Поэтому новое территориальное 
приобретение казаки назвали Трехизбенским юртом.  

Непосредственно городок, по данным Филарета (Гумилевского), основан 
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в 1680 г. В сборнике «Историко-статистическое описание Харьковской 
епархии» (1858). Филарет писал: «Близ нынешней слободы есть урочище, 
которое ныне называется городком. Множество ям, служивших, 
вероятно, погребами для пороха и имущества, подтверждает верность 
предания о бывшем здесь городке. Этот городок был построен Донцами 
для противодействия вторжению крымцев в Россию!» [4, 410]. 

Существуют и другие даты основания городка. Так, в соответствии с данными 
Посольского Приказа о розыске беглых на Дону, составленными на основе 
сведений стольников Михаила Пушкина и Максима Кологривова, посланных в 
1703 г. на Дон и Донец с целью переписи городков и выселения из них беглых [5, 
397], за дату основания Трехизбенского городка можно принять 1675 г. 

В сборнике “Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по 
этнографии края” под редакцией В.В. Иванова указывалось, что «около 1672 г. 
донскими казаками были построены городки по рекам Айдару и Донцу, в их 
числе и Трехизбенский, для защиты от нападения крымских татар» [6, 991].  

В 1699 – 1700 гг. по указу Петра I в поисках лесов для кораблестроительства 
капитан московских стрельцов Иван Верховский обследовал находящуюся в 
Среднем Подонцовье местность. В отчете, кроме описания природных ресурсов 
края, он приводит сведения о существующих на то время городках Гундоров, 
Митякин, Лугань, Теплинский, Айдарский, Трехизбенский, Боровской, 
Краснянский, Сухарев и Маяцкий [7, 199-201]. 

В соответствии с имеющимися письменными данными, к 1703 г. в 
Трехизбенском городке насчитывалось 61 служилый казак [8, 124]. В 
первые годы XVIII в. трехизбенцы вместе с жителями других 
верхнедонецких городков участвовали в борьбе с Изюмским полком за 
владения землями в долине рек Бахмут, Жеребец и Красная.  

В конце XVII – в первой четверти XVIII вв. городки постепенно 
получают наименование станицы. В период Булавинского восстания многие 
городки именовались по-новому – станицами и одновременно по-старому – 
городками. Со временем появляются и слободы – старшинские хутора, 
имевшие значительное число приписных крестьян. 

Казаки Трехизбенского городка были среди тех, кто первыми поддержал 
выступление К. Булавина, разгромившего 9 октября 1707 г. отряд царских 
войск в Шульгин городке на Айдаре, что положило начало восстанию 
донского казачества против Московского правительства за сохранение их 
прав и привилегий. Кроме того, К.А. Булавин, возглавивший восстание, был 
уроженцем Трехизбенского городка, сыном сотника А. Булавина [9, 31]. 

За участие в восстании городок Трехизбенский, как и другие городки по 
Айдару и по Донцу, был уничтожен карательными войсками осенью 1708 г. 
Указ Петра I от 28 июля 1708 г. гласил, что «…надлежит опустошить… по 
Донцу сверху до Лугани, …по Айдару все. По Деркулу все. По Калитвам и 
другим запольным речкам все…» [8, 281-282]. И как свидетельствуют архивные 
документы, указ был незамедлительно исполнен «по Донцу почав с Шульгинки и 
все остальные их места, даже до самой Луганской станицы, – все вырублены и до 
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основания истреблены и сожжены» [10, 147]. Однако, существует и точка зрения 
о том, что Трехизбенский городок мог быть сожжен походным войском атамана 
Л.М. Максимова немного раньше, в октябре 1707 г. [3, 189]. 

Сразу же после разорения Трехизбенка, как и другие городки, вновь 
начала заселяться. Об этом свидетельствует сообщение, содержащееся в 
письме командующего карательной армией князя В. Долгорукого от 1 мая 
1709 г. «…которые городки по Донцу и Айдару я спустошил, ныне в них 
есть жильцы, и казали ему указы за рукою Васьки Позднеева, что он им 
велел тут жить и взятки с них брал мельницами и хлебом…» [8, 363]. 

После разгрома донецких казачьих городков земли Трехизбенки 
«предавались» в распоряжение Азовскому губернатору П. Толстому для 
поселения крестьян. Однако, по личной просьбе П. Толстого ему были 
преданы земли Нового Боровского городка в соответствии с указом 
императора от 5 июня 1710 г. Что же касается земель Трехизбенского 
городка, то имеются данные, что в 1715 г. по указу Петра I часть жителей 
г. Салтова и села Нижнего Белгородской губернии были переселены на эти 
земли, где им было «пожаловано 20 тыс. десятин земли никем незаселенной и 
невладеемой» [6, 992]. Место, где первоначально поселились выходцы из 
Салтова до середины XIX в. носило название Салтовского. Однако, как 
указывается в «Этнографическом сборнике» (1858), в скором времени это место 
было оставлено, и сторожевой городок основался на самом берегу р. Северский 
Донец. Во время половодья река заливала большую часть городка, поэтому около 
1760 г. жители городка переселились на версту от Донца в более удобное место. 
Слобода переселенцев получила название Трехизбянской [11, 1]. 

В сохранившихся источниках приводится разное написание названия 
городка – Трехизбенский, Трехизбянский, Трехызбянский и др. 
В.Н. Королев считает, что твердое написание ойконима так и не 
установилось за все время существования городка [3, 189]. 

В источниках, дошедших до наших дней, встречается различное 
написание:  

 так, в описании лесов 1698 г. городок называется Трех-Избенским; 
  в правительственных документах начала XVII в. – городок 

Трёхизбенской и Треизбенской; 
 в войсковой отписке 1707 г. – Треизбянской; 
 в 1738 г упоминается бывшая станица Трёхизбенская; 
 в сборнике «Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии» 

под редакцией Иванова отдельный раздел посвящен слободе Трехизбянской; 
 в «Этнографическом сборнике», издаваемый императорским 

русским географическим обществом, в выпуске 3, 1858 г. – один из 
разделов посвящен слободе Трехъизбянской. 

Существование Трехизбенского городка к концу XVII ст. подтверждается 
и картографическим источником – картой “Tabula Geographica qva pars 
Russiae Magnae Pontus Evxinus sey Mare nigrum et Mare nigrum et Tartaria 
Minor cum finitimis Bulgarie, Romaniae et Natioliae Provinciis”. Согласно ее 
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данным, на территории современной Луганской области к 1696 г. 
существовали, например, городки Adar (Айдар), Tregizb (Трехизб), Боровской 
(Worovskoi), Теплинский (Topliskoi). Местоположение Трехизб определялось 
на левом берегу Донца ниже Боровского и выше Айдарского. Данные 
письменных источников подтверждаются археологическими материалами, 
полученными в результате раскопок памятника. 
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