
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Гуманитарный институт 

Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций 

 

УТВЕРЖДАЮ                    

Заведующий кафедрой 

                                                                                   _______  Д. Н. Гергилев 

 подпись          

«____»   ________2024  г. 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

46.03.01 - История 

 

Археология Ачинского района в научном наследии Г. А. Авраменко 

 

 

 

 

         Руководитель    __________доцент, канд.ист.наук  П. О. Сенотрусова 
                                           подпись, дата                                                     

 

Выпускник       _________                                        А. Е. Арефьев 
                                        подпись, дата 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2024 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ……………………………………………………………. 3 

1 Георгий Александрович Авраменко (1911−1974 гг.): геолог, 

археолог, краевед….............................................................................. 

 

14 

  1.1 Штрихи к портрету: биографический очерк о 

Г. А. Авраменко……………………………………………………… 

 

14 

  1.2 «Чемодан Авраменко»: история одного архива и общая 

характеристика источниковой базы исследования……...………… 

 

27 

2 Археологические работы Г. А. Авраменко на территории 

Ачинского района в 1956−1974 гг..................................................... 

 

41 

  2.1 Восемь полевых сезонов: время работы в Ачинском 

краеведческом музее (1956−1964 гг.)…………………………….... 

 

41 

  2.2 Десять последних лет: время самостоятельных исследований 

(1964–1974 гг.)………………………………………………………. 

 

56 

Заключение…………………………………………………………… 77 

Список использованных источников………… ……………………. 79 
 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 24 августа 2024 г. исполняется 

пятьдесят лет со дня смерти геолога, археолога и краеведа Георгия 

Александровича Авраменко. Учёный-палеонтолог Н. Д. Оводов писал об 

этом: «Безвозвратно ушел от сибирских археологов и палеонтологов-

четвертичников, интересующихся антропогеновой историей Причулымья, 

пока никем не заменимый геолог широкой эрудиции и старого благородного 

закала»1. Все археологические изыскания на территории г. Ачинска и его 

окрестностей, проводившиеся в середине прошлого столетия, связаны с 

именем этого человека. Сегодня на государственной охране находятся 

восемь объектов археологического наследия, расположенных на территории 

г. Ачинска и Ачинского района. Наивно было бы предполагать, что на этом 

обширном участке Ачинско-Мариинской лесостепи действительно 

насчитывается меньше десятка памятников археологии – их, конечно же, 

больше. Проблема заключается в том, что многие памятники остались 

отмечены только в полевых записях отдельных исследователей, найденные 

материалы никогда не вводились в научный оборот, а раскопки в силу 

разных причин или вовсе не состоялись, или не получили своего логического 

продолжения. За почти двадцатилетнее вынужденное пребывание в Ачинске 

Г. А. Авраменко многое сделал для изучения археологии и истории здешних 

мест, и переоценить этот вклад трудно. О некоторых памятниках и 

осмотренных территориях нигде, кроме его записей не упоминается. Научное 

наследие Г. А. Авраменко, оставшееся в большей степени 

неопубликованным, представляет сегодня особый интерес в контексте 

истории археологического изучения Ачинского района и позволяет 

восполнить её неизвестные страницы. 

                                                           
1 История изучения позднепалеолитической стоянки Малая Сыя: к 50-летию открытия / Е. В. Акимова, А. В. 

Барков, Л. В Лбова // Известия Иркутского государственного университета. Серия Геоархеология. 

Этнология. Антропология. 2023. Т. 45. С. 7−8. 
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Степень изученности темы. Публикаций, полностью посвящённых 

Г. А. Авраменко, до недавнего времени не существовало. Его фигура в 

научной литературе оставалась и до сих пор остаётся малоизученной. Среди 

археологической литературы встречаются работы, в которых он 

упоминается, но даже их, к сожалению, не так много. 

В 1973 г. в «Известиях Лаборатории археологических исследований» 

выходит статья А. И. Мартынова «Памятники и отдельные находки скифо-

сарматского времени в Томско-Енисейском лесостепном районе». В ней 

рассказывается о результатах многолетних разведок, проведенных 

археологической экспедицией Кемеровского пединститута в 1956−1971 гг. 

под руководством самого А. И. Мартынова. В ходе этих работ была изучена 

большая территория Причулымья в Ачинском, а также в соседних с ним 

Назаровском, Боготольском, Шарыповском и Ужурском районах. Имя 

Г. А. Авраменко упоминается в контексте изучения археологических 

памятников Ачинского района – Ачинских городищ2. Этим же 

ограничивается и М. Б. Абсалямов, называя при этом большее количество 

памятников, открытых и исследуемых Г. А. Авраменко. Отмечаются, помимо 

городищ, Белоярское и Староайдашинское поселение, даётся их 

характеристика и подробное описание3. Профессиональной и личностной 

оценки Г. А. Авраменко в этих работах не приводится. 

Человеком, возвратившим большой науке забытое имя 

Г. А. Авраменко, по праву можно считать В. Е. Ларичева. В 1973 г., в трёх 

номерах газеты «За науку в Сибири», выходит его статья «Дом из бивней 

мамонта» о раскопках Ачинской палеолитической стоянки4. В своём письме 

к Г. А. Авраменко он сообщал: «Посылаю Вам несколько номеров газеты «За 

науку в Сибири», где начата публикация статьи «Дом из бивней мамонта». 

                                                           
2 Мартынов А. И. Памятники и отдельные находки скифо-сарматского времени в Томско-Енисейском 

лесостепном районе // ИЛАИ. 1973. Вып. VI. С. 3−90. 
3 Абсалямов М. Б., Мартынов А. И. Поселения тагарского и переходного тагаро-таштыкского времени в 

Хакасско-Минусинской котловине и Ачинско-Мариинской лесостепи // Археология Южной Сибири. 1979. 

Вып. X. С. 60−62, 81. 
4 Ларичев В. Е. Дом из бивней мамонта // За науку в Сибири. 1973. № 40 (621). С. 4–5; № 41 (622). С. 6–7; № 

42 (623). С. 6–7. 
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<…>. Ровно через неделю продолжение очерка, где будете блистать Вы»5. 

Практически весь второй номер, действительно, был посвящён 

Г. А. Авраменко. Это единственная публикация, где приводится пространная 

биографическая справка о нём, написанная на основе его собственных 

воспоминаний6.  

В дальнейшем у В. Е. Ларичева было множество научных и научно-

популярных публикаций об ачинском палеолите. В 1974 г. в журнале 

«Знание – сила» вышла сокращённая версия «Дома…», в ней 

Г. А. Авраменко характеризуется как «специалист-археолог, знаток здешних 

мест», «его знаниям и упорствам мы и были обязаны раскопкам»7. А в 1981 

г., после многолетних издательских неудач, «Дом из бивней мамонта» 

выходит отдельной книгой8. Она была задумана ещё в середине 1970-х гг. 

Ещё при её подготовке В. Е. Ларичев обещал Г. А. Авраменко: «В этой 

книге, как я Вам уже писал ранее, будет большая глава о Вас (естественно, 

в связи с Ачинском, но я постараюсь максимально живописать Вашу 

биографию, используя широко Ваши записки)»9. Выполнить обещание в 

полной мере не удалось – вся научная биография Г. А. Авраменко по 

неизвестным причинам была полностью извлечена из текста, а посвящённый 

ему фрагмент главы оказался чуть ли не вдвое меньше первоначального 

газетного варианта. 

Статья В. Е. Ларичева «Календарный ритуально-символический жезл 

Ачинского поселения и уровень астрономических познаний 

верхнепалеолитического человека Сибири»10, вышедшая в 1980 г., 

посвящается «светлой памяти Г. А. Авраменко, принимавшего самое 

активное участие во всех многолетних исследованиях». Кроме того, 

                                                           
5 Письмо В. Е. Ларичева к Г. А. Авраменко. 11 октября 1973 г. // Материалы АКМ. 
6 Ларичев В. Е. Дом из бивней мамонта (открытие в Ачинске жилища людей древнекаменного века) // За 

науку в Сибири. 1973. №41 (622). С. 7. 
7 Его же. Дом из бивней мамонта // Знание − сила. 1974. №5 (563). С. 26−27. 
8 Его же. Дом из бивней мамонта. Красноярск, 1981. 192 с. 
9 Письмо В. Е. Ларичева к Г. А. Авраменко. 23 октября 1973 г. // Материалы АКМ. 
10 Ларичев В. Е. Календарный ритуально-символический жезл Ачинского поселения и уровень 

астрономических познаний верхнепалеолитического человека Сибири (предварительное сообщение) // 

Известия СО АН СССР. Серия «Общественные науки». Новосибирск, 1980. №11. Вып. 3. С. 51−64. 
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Г. А. Авраменко – один из второстепенных героев научно-популярных книг 

В. Е. Ларичева «Пещерные чародеи»11, «Мудрость змеи»12 и др.  

И если в работах В. Е. Ларичева приводятся выводы Г. А. Авраменко 

по тем или иным вопросам, связанным с геологией и происхождением 

Ачинской палеолитической стоянки, то другие авторы ограничиваются его 

упоминанием как первооткрывателя ачинского палеолита13. Это упоминание 

случается иногда в самых неочевидных произведениях, далёких от 

археологии. Так, писатель В. А. Чивилихин в своём романе-эссе «Память» 

говорит следующее: «Близ теперешнего Ачинска археолог Георгий 

Александрович Авраменко в 1960 году открыл поселение людей 

древнекаменного века, а через два года Виталий Епифанович Ларичев, 

продолжая раскопки, нашёл жезл с кольцом, тщательно вырезанный из 

бивня мамонта»14. Здесь, конечно, сразу заметна ошибка – первые раскопки 

В. Е. Ларичева на Ачинской стоянке начались в 1972 г. 

Интересовала личность Г. А. Авраменко и его коллег, ачинских 

краеведов, близко с ним знакомых. М. И. Павленко опубликовать 

воспоминания о нём так и не удалось, сохранились они только в личном 

архиве, а вот Г. С. Лопаткин напечатал многое15. Он допускает множество 

фактических ошибок (например, указывает, что второе Ачинское городище 

было открыто Г. А. Авраменко, совершенно забывая об исследованиях 

П. Е. Чернявского и В. Г. Карцова в конце 1920-х гг.). По своей сути, это 

компиляционная книга, где невпопад вставлены фрагменты из воспоминаний 

М. И. Павленко, работ В. Е. Ларичева и рукописей самого Г. А. Авраменко, 

при этом ссылок на них в подавляющем большинстве случаев не даётся. 

В историографическом мagnum opus «300 лет истории сибирской 

археологии» В. И. Матющенко находит место и для Г. А. Авраменко: «В 

                                                           
11 Ларичев В. Е. Пещерные чародеи. Новосибирск, 1981. С. 216. 
12 Его же. Мудрость змеи. Красноярск, 1981. 192 с. 
13 Аникович М. В. Некоторые итоги раскопок Ачинской палеолитической стоянки // Сибирь, Центральная и 

Восточная Азия в древности. Новосибирск, 1976. С. 155−169; Окладников А. П. Открытие Сибири. М., 1981. 

224 с. 
14 Чивилихин В. А. Память. // Роман-газета. 1982. №16 (950). С. 21. 
15 Лопаткин Г. С. История града Ачинска. Ачинск, 2000. 544 с. 
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1963−1964 гг. были получены важные результаты в ходе раскопок Ачинской 

палеолитической стоянки, проведенных мною совместно с Г. А. Авраменко. 

Эта стоянка была открыта Г. А. Авраменко еще в 1950-е годы в результате 

неутомимых и последовательных поисков археологических памятников в 

окрестностях Ачинска. Георгий Александрович Авраменко − удивительный и 

интереснейший человек. Ограничиться только упоминанием этого имени 

нельзя, так как, по моим наблюдениям, он был человеком редкостным. 

Увлечение археологией в юности на Украине (в 1930-е гг.), сотрудничество с 

крупнейшими археологами М. Я. Рудинским и П. П. Ефименко сделали его 

большим знатоком четвертичной геологии и палеолита. <…>. Работать с 

Г. А. Авраменко было легко и интересно. Его знания четвертичной геологии 

района оказались чрезвычайно важными и полезными во время раскопок 

стоянки»16. 

Таким образом, упоминания о Г. А. Авраменко рассыпаны по многим 

работам известных археологов. Как правило, они коротки, однообразны и 

связаны с изучением ачинского палеолита. В редких случаях указываются 

отдельные факты из его биографии, но сквозь эту личностную 

характеристику незаметна характеристика профессиональная. Можно 

утверждать, что археологические исследования Г. А. Авраменко на 

территории Ачинского района не получили своего освещения в научной 

литературе. 

Цель работы – проследить особенности исследований Г. А. Авраменко 

на территории Ачинского района в 1956−1974 гг. в контексте археологии 

Среднего Причулымья и Енисейской Сибири 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

1. Представить научную биографию Г. А. Авраменко; 

2. Составить источниковедческое описание материалов личного архива 

Г. А. Авраменко и общую характеристику источниковой базы исследования; 

                                                           
16 Матющенко В. И. 300 лет истории сибирской археологии. Омск, 2001. Т. II. С. 75. 
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3. Описать ход археологических работ Г. А. Авраменко на территории 

Ачинского района в 1956−1974 гг. и определить их значимость; 

4. Охарактеризовать научное наследие Г. А. Авраменко как источник 

по истории археологического изучения Ачинского района; 

Объект исследования – археологические исследования 

Г. А. Авраменко на территории Ачинского района в 1956−1974 гг. 

Предмет исследования – личный архив Г. А. Авраменко, хранящийся 

в Ачинском краеведческом музее им. Д. С. Каргаполова, а также связанные с 

ним материалы других архивов. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1956 по 

1974 гг. Нижняя граница обусловлена появлением Г. А. Авраменко в 

г. Ачинске, а верхняя – его скоропостижной кончиной. Ачинский период 

жизни Г. А. Авраменко включает в себя два этапа: 1956−1964 гг. (время 

работы в Ачинском краеведческом музее) и 1964−1974 гг. (время 

самостоятельных исследований). Сначала он работает научным сотрудником 

музея, с согласия руководства проводит раскопки, выступает в местной 

прессе с небольшими публикациями. В дальнейшем, после увольнения, в 

течение десяти лет (с 1964 по 1974 гг.), Г. А. Авраменко работал 

самостоятельно – по приглашению коллег принимал участие в 

археологических экспедициях, добивался организации полномасштабных 

раскопок в Ачинске, занимался краеведением. 

Территориальные рамки исследования соотносятся с территорией 

Среднего Причулымья. Именно так сам Г. А. Авраменко определял место 

своих исследований17. Под этим понятием объединяются современные 

территории Ачинского, Боготольского, Назаровского, Шарыповского и др. 

соседних районов Красноярского края, которые некогда включались в 

единый Ачинский округ. Несмотря на многочисленные работы 

Г. А. Авраменко в других районах, большинство из них в рассматриваемый 

                                                           
17 Физико-географический очерк Среднего Причулымья // Материалы АКМ. С. 2. 
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период проводились в современных административных границах Ачинского 

района. 

Методология исследования основывается как на общенаучных 

методах, так и на специальных. К первой категории относятся стандартные 

для любого исследования методы анализа, синтеза, описания и сравнения. Ко 

второй – сравнительно-исторический, хронологический и биографический 

метод, а также метод периодизации и систематизации. 

Микроисторический подход, положенный в основу исследования, 

включает в себя имманентные ему методы. Источниками эмпирических 

данных для применения биографического метода служат многочисленные 

личные документы Г. А. Авраменко – его автобиография, письма, полевые 

дневники и пр. Благодаря их использованию, воссоздаётся не только 

жизненная канва Г. А. Авраменко и реконструируются стратегии его 

поведения, но и – глобально − складывается представление о 

функционировании научного археологического сообщества середины XX в., 

об опыте взаимодействия его отдельных представителей, их интересах и 

образе жизни. С помощью метода периодизации жизнь Г. А. Авраменко 

можно условно разделить на три периода: украинский (1911−1937 гг.), 

«лагерный» (1937−1956 гг.) и ачинский (1956−1974 гг.). Каждый из них, 

безусловно, распадается на более мелкие фрагменты. Ачинский период 

включает в себя два этапа: 1956−1964 гг. (время работы Г. А. Авраменко в 

Ачинском краеведческом музее) и 1964−1974 гг. (время самостоятельных 

исследований).  

Систематизация разрозненных записей личного архива 

Г. А. Авраменко проводилась условно. На музейном хранении сегодня не 

создано отдельного фонда, содержащего в себе все его работы, а значит не 

выделяется и отдельных дел. За единицу систематизации была принята 

«работа». Под работой нами понимаются законченные или незаконченные 

записи, объединённые общей тематикой. Так, работой считается и полевой 

дневник, и рукописи статей, и записки из объёмной ученической тетради. 
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Следует учитывать, что страницы всех документов не пронумерованы (за 

редким исключение авторской нумерации), поэтому при их характеристике 

указывается общее количество страниц, начиная с титульной. Это касается и 

названий, оформляемых в ссылках: некоторые из них авторские, некоторые 

составлены на основе содержания документа. Все работы Г. А. Авраменко 

разделены на четыре тематические группы: археология, геология, музейное 

дело и краеведение. Такая систематизация позволила не только упорядочить 

имеющийся материал, но и обозначить сферу научных интересов 

Г. А. Авраменко. 

Применение сравнительно-исторического и хронологического методов 

позволило выделить общие и особенные черты исследований 

Г. А. Авраменко по сравнению с исследованиями 1920−1930-х гг., которые 

проводили на территории Ачинского района П. Е. Чернявский, В. Г. Карцов, 

А. В. Блуменау. Кроме того, удалось включить выводы Г. А. Авраменко по 

тем или иным вопросам археологии Ачинского района в научную дискуссию, 

существующую на современном этапе развития археологической науки. 

Источниковая база исследования разнообразна и обширна. 

Используемые источники разделены на несколько групп.  

Первая группа – неопубликованные источники – представлена 

материалами различных архивов. Прежде всего, это личный архив 

Г. А. Авраменко, хранящийся в Ачинском краеведческом музее им. 

Д. С. Каргаполова и включающий в себя его рабочие тетради, полевые 

дневники, выписки, черновики, письма, фотографии. Также были изучены 

фонды МКУ «Архив г. Ачинска». В фонде Р-535 «Ачинский краеведческий 

музей» хранятся планы работ и отчёты музея как за исследуемый период, так 

и за период конца 1920-х – начала 1930-х гг. – времени активного музейного 

развития. Их использование позволило сопоставить разведочные маршруты 

Г. А. Авраменко и сотрудников музея 1930-х гг., определить общее и 

различное в их заключениях по отдельным памятникам археологии и 

геологии. Отчеты сотрудников Ачинского музея конца 1920-х гг. были 
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обнаружены и в фондах Научного архива Института истории материальной 

культуры РАН (г. Санкт-Петербург) (Ф. 2. Оп. 1. 1929 г. Д. 171, 272).  В 

фонде Р-709 «М. И. Павленко – краевед, участник Великой Отечественной 

войны 1941−1945 гг.» МКУ «Архив г. Ачинска» в рамках отдельного дела 

(Ф. Р-709. Оп. 1. Д. 537) хранятся материалы о Г. А. Авраменко, которые 

удалось собрать М. И. Павленко. Большое значение имеют воспоминания 

самого М. И. Павленко, основанные на многочисленных встречах и 

разговорах с Г. А. Авраменко. 

Кроме того, были изучены материалы, хранящиеся в Научно-

отраслевом архиве Института археологии РАН (г. Москва). Они 

представляют собой отчеты об археологических исследованиях, проведенных 

на территории Ачинского района в разные годы: о разведках на территории 

района в 1960 г. (Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2172) и в 1974 г. (Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5481), о 

раскопках Ачинской палеолитической стоянки в 1963 г. (Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 

2712) и в 1972 г. (Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5462). Там же хранятся отчеты самого 

Г. А. Авраменко по проведенным им разведкам в 1966−1967 гг. (Ф. Р-1. Оп. 

1. Д. 3256, 4915). 

В диссертационном архиве Российской государственной библиотеки 

хранится кандидатская диссертация томского геолога-четвертичника Ивана 

Моисеевича Гайдука, изучавшего палеолит и неолит бассейна Оби и 

использовавшего материал Ачинской палеолитической стоянки для 

построения аналогий. Взгляды И. М. Гайдука и Г. А. Авраменко на 

геологическое происхождение и устройство террас р. Чулым в районе 

г. Ачинска расходились по некоторым вопросам – текст диссертации 

позволил уточнить основные положения исследователя, выдвинутые им в 

многолетней переписке с Г. А. Авраменко. 

В научном архиве при музее «Археология, этнография и экология 

Сибири» Кемеровского государственного университета были изучены отчеты 

А. В. Циркина, работавшего вместе с Г. А. Авраменко в начале 1970-х гг. 

(НА КМАЭЭ, Д. 314, 336, 640), а в личном фонде А. В. Циркина, хранящемся 
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в Государственном архиве Кемеровской области, были обнаружены 

несколько писем Г. А. Авраменко (Ф. Р. 1245. Оп. 1. Д. 16). 

В Государственном архиве Сумской области были просмотрены 

метрические книги Вознесенской церкви г. Ромны, позволившие установить 

точную дату рождения Г. А. Авраменко (Ф. 1188. Оп. 5. Д. 50). 

К числу частных архивных коллекций можно отнести материалы 

В. Е. Ларичева, которые хранятся сегодня у его ученика и коллеги, кандидата 

исторических наук С. В. Алкина (г. Новосибирск) – в этом собрании была 

обнаружена рукопись автобиографии Г. А. Авраменко «Страницы прошлого» 

и его многочисленные письма к В. Е. Ларичеву. Стоит отметить и личный 

архив А. П. Карманова (г. Кемерово), в прошлом старшего преподавателя 

кафедры физкультуры Кемеровского университета, близкого друга 

А. В. Циркина и участника раскопок в Ачинском районе. Им в пользование 

автора были переданы личные фотографии с раскопок, особенно ценны 

оказались его воспоминания о Г. А. Авраменко. 

Ещё одна группа используемых источников – периодические издания. 

Они представлены местной газетой г. Ачинска («Ленинский путь»), 

подшивки которой хранятся в зале ретроспективной периодики 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. В 

них встречаются газетные заметки Г. А. Авраменко, посвященные 

археологии, краеведению и музейному делу, а также сообщения о нём самом, 

о его деятельности. Эти материалы позволили уточнить датировку отдельных 

событий (открытие новых памятников археологии, работу со столичными 

экспедициями, организацию школьных походов и пр.).  

Научная новизна исследования заключается в работе с ранее не 

вводившимися в научный оборот источниками, в их систематизации и 

всестороннем изучении, в подробном описании и характеристике научного 

наследия Г. А. Авраменко, актуализации его личности.  

Практическая значимость работы. Материалы и выводы данной 

работы могут быть использованы при последующем изучении истории 
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археологического исследования Ачинского района, при проведении 

непосредственных археологических разведок и раскопок на его территории. 

Кроме того, новые научно-биографические сведения о Г. А. Авраменко могут 

не только послужить основой для выставочной и экспозиционной 

деятельности Ачинского краеведческого музея им. Д. С. Каргаполова, но и 

популяризировать его вклад в изучение археологии Ачинского района и 

среди горожан, и среди научного сообщества региона. Дальнейшие 

исследования и привлечение новых источников, рассеянных по различным 

архивам, могут быть представлены в обобщающей монографии, 

посвященной Г. А. Авраменко. 

Апробация работы. Материалы выпускной квалификационной работы 

были представлены автором на региональных, всероссийских и 

международных конференциях (Красноярск, 2022; Новосибирск, 2023; 

Ачинск, 2023; Красноярск, 2023; Чита, 2024; Санкт-Петербург, 2024) и на 

публичных лекциях, организованных Красноярской краевой научной 

библиотекой и Ачинским краеведческим музеем им. Д. С. Каргаполова (март, 

май 2024 г.). По собранным материалам для Ачинского краеведческого музея 

им. Д. С. Каргаполова были составлены иммерсивная и обзорная экскурсии 

по залу «Древности Причулымья». Результаты исследования опубликованы в 

5 статьях18. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, 

объединяющие четыре параграфа, заключение, список источников и 

литературы.  
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первой половине XX вв. // Древности Приенисейской Сибири: сб. науч. тр. / отв. ред. П. В. Мандрыка. 
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