
Археологический 
музей заповедник 
«Костёнки»



  Старинное село, находящееся в 40 километрах в южном направлении от Воронежа, называется Костёнки. 
На территории только этого населенного пункта в разные времена были открыты и исследованы более 26 
стоянок древнейших первобытных людей каменного века. Название свое музей-заповедник получил от 
названия села. Находится он на территориях с. Костёнки и с. Борщево. 25 охранных зон с памятниками 
каменного века, общая площадь которых составляет около 9 га, объединяет в себе музей-заповедник 
"Костёнки". Воронежская область имеет удивительную и уникальную историческую 
достопримечательность, которая известна во всем мире. Это место имеет красивое неофициальное 
название – "жемчужина мирового палеолита".



История музея началась одним ранним утром, когда местный житель села Костёнки Иван 
Иванович Протопопов, выйдя во двор своего дома, решил выкопать погреб. И не успев даже 
сильно углубиться, наткнулся на огромное скопление костей мамонта, которые когда-то 
служили материалом для постройки древнего жилища. Это произошло в 1949 году.



 Первое верное объяснение этим находкам было дано Иваном Семёновичем Поляковым, заложившим в 1879 году в Костёнках 
археологический раскоп и открывшим здесь первую стоянку эпохи верхнего палеолита. С 1922 года начались планомерные исследования 
памятников эпохи верхнего палеолита. В то время в пойме Дона и на его высоком берегу паслись многочисленные стада мамонтов, диких 
лошадей, северных оленей и других травоядных животных. Все они являлись желанной добычей первобытных охотников. Охота на 
мамонтов была загонной. В ночное время охотники пугали животных огнём, подгоняли их к крутому склону оврага, и эти огромные 
животные падали вниз или тонули в эрозионных бороздах склонов. В результате такой охоты уничтожались целые стада мамонтов. Поэтому 
древние люди не только питались их мясом, но и использовали кости мамонтов при строительстве жилищ. Одно из таких жилищ, открытых 
археологами, было сохранено



Идея создания такого замечательного музея принадлежит А.Н. Рогачеву – известному советскому археологу. 
Построили его на средства местных воронежских властей. Сами раскопки и консервацию памятника 
осуществляла экспедиция областного Ленинградского отделения археологического института АН СССР под 
руководством А.Н. Рогачева. Тогда и создали эту временную выставку. В 1983 году открылся музей, тогда еще 
бывший филиалом Воронежского краеведческого музея. А в 1991 году этот филиал отделился от основного 
краеведческого музея и получил статус музея-заповедника. Причем он включил в себя не только основной 
музей над одной из стоянок ("Костенки-11"), но и все существующие памятники (верхнепалеолитические) 
Костенковско-Борщевского района, а также славянское городище – Борщевское. Так образовался 
государственный археологический музей-заповедник "Костенки". Основная цель его создания – охрана, 
изучение и популяризация верхнепалеолитических стоянок. 



В стародавние времена жил в нашем селении огромный 
зверь по прозвищу Индер. Решил Индер перейти через 
реку Дон, сам то перешел, а дети его малые  не смогли 
перейти реку. Тогда Индер стал пить воду из реки и пил 
до тех пор, пока лопнул и его огромные кости 
разлетелись по берегу реки.



Олигоцен(гигантский безрогий носорог)
Мамонт



Все стоянки имеют свои номера. В процессе последних работ по изучению древнейших стоянок ("Костенки-14", 12) были 
обнаружены сенсационные находки, которые определенно меняют взгляды на первобытную историю. На стоянке "Костенки-14" в 
2000 г. были найдены самые древние на территории Европы (Восточной) украшения – пронизки с орнаментом, которые 
изготовлены из трубчатых птичьих костей, подвески из раковин. Они были обнаружены в слое пепла вулканического, принесенного 
на Русскую равнину с территории Италии более 38 тыс. лет назад. Эти старинные находки (украшения и остатки поселений), 
именно в пепле, дают предположение, что это поселение прекратило свое существование в период глобальной катастрофы, 
произошедшей на территории Европы в ту эпоху. В 2001 году там же был обнаружен практически целый скелет еще совсем 
молодого мамонта и даже череп этого животного (обычно он плохо сохраняется). Для территорий Сибири это нормальное 
явление. Однако все произошло в Костенках. Здесь ранее археологи обычно находили только отдельные кости мамонтов. Их в 
древности люди приносили на свои стоянки для хозяйственных нужд.



Схема расположения 
Верхнепалеолитических стоянок 
Костенковско-Борьщевского района



Древние жилища из костей мамонта



Спасибо за внимание!


