
Углегорский музей каменных 
изделий

Миллионы лет назад на территории 
современного Углегорска шумели 
хвойные леса из древних деревьев 
– араукарий. Окаменевшие куски 
сейчас можно встретить в поле, балке 
или посадке.

Дикое поле было не совсем диким. 
Его населяли не только животные 
с  самым известным исчезнувшим 
видом – тарпаном, но огромным 
количеством племён-кочевников. 

Киммерийцы пришли в X веке 
до н.э. из-за Дона; кочевали близ 
Кальмиуса, Болавина Колодязя 
(Булавин) и Северского Донца. 

Скифы – VII век до н.э. Библия, Геракл, легенды. 513 год – поход 
Дария. Сопровождая огромные стада скота, верховые табунщики 
5 веков кочевали по Донецкой степи. 6-ти колёсные войлочные 



кибитки, медленно передвигаемые волами, служили жильём для 
многих поколений скотоводов. Общественный строй – военная 
демократия, власть в руках вождей. Умело бились в пешем и кон-

ном строю, нападали на соседние племена. Сарматы – II век до н.э. 
Легенда об амазонках, Плутарх. Готы, аланы – I век до н.э. Гунны 
(легендарный Атилла) – IV век н.э. Авары, болгары – VI –VII век н.э. 
Образование древнерусского  государства с центром в Киеве – IX 
век. Половцы  (кипчаки)– IX-XI вв. Хазары, печенеги, торки – X-XI 
вв. Татары – XIII век. 

На территории 
У г л е г о р с к а 
находились два 
высоких кургана. 
В о з м о ж н о 
сторожевые посты 
татар, они дошли 
до нас как могилы 
Хацепетовы (хац – 
тюркское хлеб). Пер-
вое упоминание на 
картах 1861 год.



Железнодорожная станция Хацепетовка начала работать в 1878 
году.  

На территории Углегорска находится несколько курганов срубной 
культуры. Археологические раскопки проводились в 70-х годах XX 
века ученическим клубом «Эврика», руководимые енакиевским 
историком В.Ф. Клименко.      

На Углегорском кургане.



На севере от Углегорска в долинах 
речек Маркова, Карапулька, Лозо-
вая, Сиваш, Лугань, сухих балках 
имеются выходы каменистых по-
род. Местные жители в XIX-XX вв. 
добывали и использовали камень в 
своей хозяйственной деятельности. 
До 40-х годов XX века работал 
«Хацепетовский кустпром» по 
изготовлению точил, жерновов для 
ветряных и ручных мельниц и другого 
сельского инвентаря, шла добыча 
строительного камня.  

Хацепетовцы причастны к 
восстанию рабочих 1905 года, 
гражданской войне 1917-1920 го-
дов, Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, восстановлению 
Донбасса, становлению шахтёрского 
города Углегорска (1958 год). 

В «Углегорском музее каменных 
изделий» (2013 год) собрано несколько десятков предметов быта и 
деятельности наших предков. 

Подъезжая к городу Углегорск со стороны Енакиева вы 
издалека увидите самолёт Миг-21, взмывающий в небо, а перед 
ним указатель Углегорск – 1878, слово Хацепетовка не поставили 
из ложной непривлекательности слова. Направо дорога уходит на 
шахту «Углегорская» (знак, выполненный по эскизу енакиевского 
художника В.Н.Хоменко, показывает, что открыта она в 1956 году).  
Справа в углу поворота на шахту расположен видимый из окна 
автобуса курган. Преодолев по шоссе несколько сотен метров до 
улицы Тракторная, перед городским ДК располается «Углегорский 
музей каменных изделий».

В непосредственной близости расположены братская могила 
воинов ВОВ, которые погибли в 1941 году, защищая Углегорск 
от итало-немецких захватчиков, братская могила учащихся 

Братская могила учащихся 
ремесленного училища из Кар-
ломарксово, которые погибли 
под бомбёжкой 12.сент.1941 

года на ст. Хацепетовка.



ЖЁРНОВ
Большой каменный круг для домашней мельницы. Киломе-

тра два на север от Углегорска до 70-хгодов 20 века находился 
хутор. Там проживали Колесники. Один из них Данило занимался 
изготовлением 
к а м е н н ы х 
изделий. Там 
есть криница, 
она так и 
н а з ы в а е т с я 
« Д а н и л о в а 
к р и н и ц а » .  
Сейчас люди 
на хуторе не 
живут, но 
на подворье, 
заросшем уже 
п р и л и ч н ы м 
леском, до сих 
пор  лежат 
недоделанные 
ж е р н о в а , 
катки, поилки, 
к а м е н н ы е 
б о ч к и . 
Возможно он также работал в «Хацепетовском куспроме». 

Жернов для ветряной мельницы.



ГАРМАН 
(Гарманка, Каменная шестерня, 19-20 век). В переводе с турецкого 

языка обозначает каток, которым молотят, [гармановка] «молотьба», 
гарманить, молотить запряжённым катком. Гарман применяется для 
механизированного обмолота  зерна. Технология обмолота простая. 
Готовилась ровная площадка, затем выкладывали  снопы пшеницы 

или ржи. Шестерни 
для обмолота зерна 
имели прицепное 
устройство к лошади. 
Лошадь с каменной 
молотилкой ходила 
по кругу, в процессе 
работы снопы 
п е р е в о р а ч и в а л и . 
После обмолота 
солому сгребали, 
а зерно с половой 
сметали и веяли. 

Применялись в южных жарких широтах, где солома во время 
и после уборки серпами была сухой. Это доказывает большое на-
личие каменных шестерён в Донецкой народной республике. На 
территории Углегорска их ещё и изготовляли на предприятии 
«Хацепетовский кустпром» до середины 20 века. 

Вспоминает житель Углегорска Н.З.Колесник, устанавливая, по 
неизвестно кем установленной традиции, напротив своего двора 
гарман (вкапывает его до половины вертикально в землю):

- Как я намучился, 
пока вытащил его со дво-
ра, а в молодости каждый 
молотарь должен был 
поднести его к лошади 
собственноручно. 

Гарман имел приспособле-
ния  для конной тяги. Вал 

закреплён свинцом.



ПОИЛКА
Каменная тарелка прямоугольной формы (могла быть и круглой). 

Её глубина зависела от назначения: для кур, для собак, для коней, 
коров. 

Корыто для откорма скота.



Каменная ступа.

Сосуд для воды с углубления-
ми для крепления крышки.



КАТОК
Каменный ровный каток применялся для подготовки площадки 

перед молотьбой. Он также имел прицепное устройство к лошади. 
Площадка заливалась водой и утрамбовывалась катком. 

Каток для утрамбовки тока.

Мелкая поилка.



Ручное точило.

Д о м а ш н я я 
мельница.

Межевой столб. Копец.



Каменная заготовка.

Разметка на будущем изде-
лии.



Каменный молоток из Углегорского 
кургана.

Камень из надгробия захоро-
нения  срубной культуры.



Захоронение срубной культуры. 
Эпоха бронзы.

Сосуд срубной культуры.Перекрытие захоронения 
срубной культуры.



АРАУКАРИЯ
Часть окаменевшего дерева, кото-

рые росли на нашей территории сот-
ни миллионов лет назад. Часто встре-
чаются в балках и посадках нашего 
края, в частности на территории 
Углегорска. 

АРАУКАРИЯ.
Части окаменевших деревьев 

можно встретить и в окрестностях 
Углегорска. Их находили и в северной 
части города – в сторону Марков Яра, 
так и в южной – перед Водокачкой, в 
Хацепетовской балке. 

Какие эпохи они представляют? 
Видимо, каменноугольный период 

– 350 млн. лет назад! Разрез этого периода в Донецком бассейне 
является классическим по полноте, отличной обнажённости, 
обилию и разнообразию палеонтологических остатков. 

Кстати, в Северной Америке (Аппалачи, бассейн реки Миссисипи 
и др.) – тоже классические разрезы. Там деревья окаменели в 
вертикальном положении. У нас лежат. Почему? Учёные теряются 
в догадках. Ископаемое такое имеет огромную историческую 
ценность, требует внимательного изучения специалистов и 
способно поведать много неизвестного из истории Земли. 



«УГЛЕГОРСКАЯ   КРАСАВИЦА»
Найдена древняя модница на кургане на территории Углегорска 

в 2012 году. Спасена была молодыми краеведами города, которые не 
допустили её вывоза в частную коллекцию в чужой город.  Создана  
красавица настоящим мастером. 



«ДЕГЕЙСКАЯ ДИВА» 
Каменная половецкая баба плоской формы. Наиболее древняя из 

углегорских изваяний – ей более двух тысяч лет. Название получила 
от места находки. Она поднята со дна реки Корсунь (Дегея) в 2013 
году.



« Х Р А Н И Т Е Л Ь Н И Ц А   
ДОМАШНЕГО  ОЧАГА»

Каменная баба без головы, найдена 
во дворе жителя Углегорска по улице 
Калинина в районе Скверика. В 1978 
году ученики восьмилетней школы № 
43 доставили её в школу. Позже изде-
лие древнего скульптора было пере-
дано в Енакиевский краеведческий 
музей. Название получила от того, 
что во дворе был найден золотой чер-
вонец, а в доме выявлена тайная кла-
довая с запасами продовольствия со 
времени раскулачивания (30-е годы 
20 века). 



 МЕЧ ПЛЕМЕНИ САРМАТОВ ИЛИ САВРОМАТОВ 
(АКИНАК)

Датировка: 3-2 вв. до н.э. Размер: 44 см – длина. Техника: желе-
зо. Описание: Меч ранне-сарматский, с серповидным навершием и 
прямым перекрестием. В середине лезвия – ребро, делящее лезвие 
на две стороны на рукояти – выемки, найден на склоне балки 
Скелевая, с. Ольховатка, Енакиево, Донецкой области летом 2012 
года. Меч представляет быт кочевников – сарматов. Ручки у таких 
мечей украшались деревом, кожей, позолотой, что свидетельствует 
о развитой культуре народа. 

Сохранность: неудовлетворительная – ржавчина, отсутствует 
обработка ручки деревом, кожей, выбоины на лезвии. 

Инв. – номер:
БМ – 1
Организация:
Углегорский городской краеведческий музей


