
 

 
 
 

 
ОТЧЕТ ПРОФЕССОРА В. В. САПОЖНИКОВА О ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕКОТОРЫХ  
РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ, ЗАВОЕВАННЫХ  

РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ВО ВРЕМЯ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Во время Первой мировой войны на русско-турецком фронте Кав-

казская армия добилась ощутимых успехов. Была захвачена значитель-
ная часть Западной Армении, которая в официальных документах име-
новалась Армения или Турецкая Армения. Перед русским правительст-
вом встал вопрос о будущем завоеванных земель. 

5 апреля 1915 г. командующий Кавказским фронтом генерал-лейте-
нант Н. Н. Юденич обратился к наместнику на Кавказе И. И. Воронцо-
ву-Дашкову с предложением отправить из России в занятую русскими 
войсками Алашкертскую долину крестьян, которые должны были под-
готовить земли и пастбища для ее последующего заселения русским на-
селением. Своим приказом от 7 апреля Н. Н. Юденич запретил местным 
жителям, армянам, не только заниматься сельскохозяйственными рабо-
тами в Алашкертском, Диадинском и Баязетском округах, но и вернуть-
ся к своим родным очагам1. 

7 мая 1915 г. было учреждено временное Ванское окружное правле-
ние или Ванское губернаторство, которое было сформированно из ар-
мян, как турецкоподданных, так и русскоподданных, во главе с Арамом 
Манукяном. Однако в июле того же года  русские войска внезапно 
отступили, и ванские армяне вынуждены были следовать за ними. Пос-
ле того, как русские части вновь заняли г. Ван и провинцию, армянское 
правление не было восстановлено. А 3 февраля 1916 г. русские войска 
заняли крепость Эрзерум (Карин). Это еще больше укрепило позиции 
русских не только на русско-турецком фронте, но и на международной 
арене. 

                                                            
1 Լ ե ո. Անցյալից. Հուշեր, թղթեր, դատումներ, Թիֆլիս, 1925, էջ 321–323, А. О. 

А р у т ю н я н. Кавказский фронт 1914–1917 гг. Ереван, 1971, с. 341, 355; Մ. Ա ր -
զ ո ւ մ ա ն յ ա ն. Հայաստան. 1914–1917, Երևան, 1969, էջ 269–270: 
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В начале 1916 г. Кавказским наместничеством стали предпринимать-
ся усилия по изучению занятых земель для последующей колонизации2. 

22 мая 1916 г. русским правительством было учреждено генерал-гу-
бернаторство Турецкой Армении и других областей Турции, занятых по 
праву войны. Генерал-губернатором был назначен генерал-лейтенант Н. 
Пешков. Были сформированы органы управления. Для изучения завое-
ванных земель, как Западной Армении, так и Трапизона и других мест-
ностей, были организованы научные экспедиции, в том числе под руко-
водством бывшего ректора Томского университета профессора  
В. В. Сапожникова. Цель экспедиций – найти удобные местности для 
переселения русских и казаков. 

5 июня 1916 г. начальником штаба Верховного Главнокомандующего 
генерал-лейтенантом М. В. Алексеевым был подписан секретный при-
каз за ¹ 739 об утверждении Временного положения об управлении об-
ластями Турции, занятыми по праву войны3. Генерал-губернатор непос-
редственно подчинялся командующему Кавказской армии. Сначала из 
захваченных районов были сформированы две области и девять округов,  
а в конце 1916 г. и в начале 1917 г. Западная Армения была разделена на 
29 административных округов4. 

Летом 1917 г. по приказу Временного правительства в Западную Ар-
мению была послана геологическая партия Геологического комитета 
России для исследования новых месторождений угля и других топлив-
ных ресурсов для нужд Кавказской армии5. 

Представляемые документы хранятся в Национальном архиве Арме-
нии (далее – НАА). 

 РУБЕН СААКŸЯН 
 

№  1 
 

ТЕЛЕГРАФНЫЙ БЛАНК 

                                                            
2 См.: Ա - Դ ո. Ռուսական ցարերը և Հայկական հարցը: Առաջաբանը և ծանոթա-

գրությունները՝ պ. գ. թ. Ռուբեն Գասպարյանի և պ. գ. թ. Ռուբեն Սահակյանի, Երևան, 
2013,  
էջ 147–148: 

3 См.: С. А з н а у р я н. Политика Временного правительства на Кавказе.– «Обозрева-
тель–Observer». М., 2007, № 5, с. 119, http://www.rau.su/observer/ 

‹5_2007/ 119_124.pdf 
4 А. О. А р у т ю н я н. Указ. раб., с. 359. 
5 Ա. Զ ա ք ա ր յ ա ն. Լևոն Լիսիցյանը Մայիլյան եղբայրների գիտատնտեսական 

արշավախմբի մասին.– ՊԲՀ, 2001, -3, էջ 277–285: 
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№ 03273              24 марта 1916 г. 

Томск 
 

Петроград, Переселенческое Управление1 

Чиркину2 

 

Предложение готов принять, занятый как председатель государст-
венной экзаменационной комиссии, могу выехать [только] 1 июня [и] 
работать до [3]0 августа. Незнакомые условия. Затрудняюсь определить 
ассигнование. Полагаюсь [на] Вашу осведомленность. Необходим поч-
вовед. Рекомендую Прасолова или Хаинского, желательно прикоманди-
рование [Н]ишина, служившего [по] мобилизации врачем [в] Эривани3. 
Если мое опоздание не удобно, не стесняйтесь, [в] интересах дела заме-
нить меня другим лицом. Благодарю [за] доверие. 

Сапожников4 

 
Отметка: штамп – «Переселенческое управление. 26 мар[та] 1916»5. 
 
НАА. Коллекция 1, ф. 391, оп. 6, д. 305, л. 26. Копия. 

 
№  2 

 
ТЕЛЕГРАФНЫЙ БЛАНК 

 
№ 1122               31 марта 1916 г. 

[Петроград] 
 

Профессору Сапожникову, Томск 
 

Отложить обследование до июня можно. Благодарю [за] согласие. 
Относительно почвоведа получите сообщение Татищева6 [в] Тифлисе. 

 
Чиркин 

 

Там же, л. 31. Копия. 
 

№  3 
 

ТЕЛЕГРАФНЫЙ БЛАНК 
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17 июня 1916 г. 

Тифлис 
 

Уполномоченному земледелия 
 

976. Пять тысяч на днях переводятся. Аванс Сапожникову выдайте 
путем временного позаимствования другого источника. 

Татищев 
Там же, л. 125. Копия. 

 
№  4 

 
КРАТКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПОЧВЕННО-БОТАНИ-
ЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОФЕССОРА В. В. САПОЖНИКОВА В 
ЗАВОЕВАННЫХ ОБЛАСТЯХ ТУРЕЦКОЙ АРМЕНИИ В 1916 ГОДУ 

 
16 августа 1916 г. 

[Тифлис] 
 

Почвенно-ботаническая экспедиция в завоеванные провинции Турецкой 
Армении состояла из профессора ботаники В. В. Сапожникова и по почвоведе-
нию С. И. Тюремнова. Вследствие крайних затруднений с отысканием необхо-
димых перевозочных средств, работы экспедиции могли начаться лишь с конца 
июня и продолжились до начала августа. 

Перевозочные средства были получены экспедицией только благодаря дея-
тельному сочувствию ее целям ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА АВ-
ГУСТЕЙШЕГО Главнокомандующего армией7, а также Командующего армией 
генерала Юденича8 и др[угих] представителей военного ведомства. Предостав-
ление двух арб для перевозки багажа и 8 верховых лошадей с 4 казаками кон-
воя, составляя необходимое условие для осуществления экспедиции, в то же 
время значительно удешевило ее стоимость. Позднее начало работы в ботани-
ческой части для некоторых районов несколько восполняется наблюдениями и 
сборами Б. К. Шишкина9 в Армении с мая месяца. К большому сожалению, в 
связи с условиями военного времени, экспедиция должна держаться проторен-
ных военных путей, и уклонения в стороны, особенно в горы, были далеко не 
везде возможны. Вследствие этого растительность и почвы высокогорной об-
ласти почти ускользнули от наблюдения. 

Первая линия маршрута экспедиции была проложена в Эрзерумском нап-
равлении с исходным пунктом –  Сарыкамыш. Здесь в сельскохозяйственном 
отношении прежде всего обращает на себя внимание довольно высокое плато 
между пунктами Хорум, Хорасан и Азапкей. Черноземновищные почвы всюду в 
этом районе носят следы обработки: настоящих посевов, по условиям военного 
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времени, здесь не наблюдалось, но буйный рост сорных растений (донника, 
цикория, Anchusa italica, Glaniuom и др.) ясно говорит о тучности почвы и воз-
можности посевов без искусственного орошения. Экскурсия, предпринятая к 
северу от Хорума в долину Сонамер, обнаружила наличность луговых про-
странств, хотя и небольших, в зависимости от размеров долин горных речек. 
Здесь, в районе Сонамер были найдены низкорослая сосна, береза – также не-
больших размеров, но эта находка указывает на возможность лесоразведения, в 
чем вообще так нуждается Армения. 

Следует отметить, также, что несколько западнее, близ сел. Кеприкей, на се-
верном склоне хребта осталось несколько крупных экземпляров сосны. К запа-
ду от Кеприкея и особенно у гор. Хасанкала – расширяется Пассинская долина 
до местности Деве-бойну. При ширине до 15–20 верст10 равнина, почти на всем 
протяжении носит следы распашки, но земледелие здесь практиковалось при 
искусственном орошении, кроме горных склонов, часть равнин ближе к тече-
нию рек поросла хорошими лугами из кормовых злаков. Луга более высокого 
качества раскинуты по северным склонам хребта, ограничивающего Пассинс-
кую долину с юга, но эти луга были мало использованы для сенокосов, может 
быть, вследствие затруднительности вывозки отсюда сена. Вообще все прост-
ранство от Хорума до Деве-бойну должно обратить на себя серьезное внимание 
как земельный фонд. 

Из Эрзерума была совершена поездка дальше на запад до сел. Ашкала и от-
сюда в юго-западном направлении верст на 15 в горы. Долина широкая, на за-
паде ограничена невысокими пологими склонами, покрытыми остатками хлеб-
ных полей. Близ селения Ашкала в горах появляются мелкие кустарные дубня-
ки и отдельные деревья дикой груши, боярышника и др. 

По возвращении из Эрзерума в Кеприкей была пройдена вторая линия 
маршрута в южном направлении. От Ягана путь пролегал вверх по долине 
Аракса, который здесь, на протяжении больше 40 верст, протекает в тесном 
ущелье, бедном в смысле растительного покрова. Впрочем, горы над Араксом 
во многих местах имеют широкие вершины, а иногда образуют возвышенные 
плато, весьма пригодные для скотоводства. Таково обширное плато, располо-
женное к юго-востоку от сел. Чулли и носящее название Караясьджюсь. Плато, 
замкнутое с юга хребтом Акдаг11, имеет больше 20 верст в поперечнике и при 
высоте, больше 7000 фут12, представляет хорошую горную степь, поросшую 
типчаком, иногда ковылем и др. злаками. Ближе к окружающим горам, а также 
в понижениях рельефа, появляются луговые злаки, как пырей, ежа, тимофеевка, 
но мало бобовых (клевер, желтая люцерна), также понижения пригодны для се-
нокошения, тогда как главная площадь плато представляет богатые пастбища. 
Еще лучше по густоте травяного покрова широкая возвышенная долина (Туран-
гел), расположенная по северную сторону Караясьджюсь. 

При длине около 20 верст и ширине в 2–3 версты, она обильно поросла лу-
говыми злаками пырей Alopuarus, Deschampsin, луга в верховье речки перехо-
дят в болотистые пространства, а также к склонам – в типичную степь. 11 июля 
упомянутые луга совершенно не были тронуты косой. 
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В верхнем течении Аракса – близ этапа13 Хаджи-Омер – есть также хорошие 
луговые пространства и следы посевов. 

Перевалив хребет Каракала, экспедиция спустилась в систему Евфрата и 
прежде всего на степную долину Хныс-чай. В районе гор. Хныс-кала широкое 
степное плато перерезано несколькими каньонами с истоками реки, которые 
ниже города соединяются в один поток. В каньонах зеленеют полосы древес-
ной растительности из клена, ольхи, груши и др. Степное плато всюду носит 
следы обработки при искусственном орошении – в настоящее время нарушен-
ном. 

Истоки Хныс-чай берутся с обширного, более высокого плато Бингел-даг14, 
где сохранились небольшие снежные пятна; предполагающаяся туда экскурсия 
для осмотра горных пастбищ не могла состояться, как по отсутствию местных 
перевозочных средств, так и по необеспеченности экскурсантов от нападений 
со стороны курдов, ушедших в горы. К востоку от гор. Хныс-кала продолжается 
степная долина верст на 40, несколько дальше сел. Каммакарагез, и всюду но-
сит следы обработки (наблюдения Б. К. Шишкина). 

От Хныс-кала через Мегалосор экспедиция перевалила в долину Евфрата и 
через сел. Чарборх и сел. Секави вышла в Мушскую долину, самую жизненную 
из долин, расположенных по маршруту. 

Мушская долина с юга ограничена довольно высоким хребтом, протянув-
шимся по параллели, с севера – невысокими плоскими возвышенностями. Дли-
на ее с запада на восток – около 100 верст, а ширина– 12-15 верст. Вся долина, 
пройденная экспедицией от гор. Муша до перевала к Ванскому озеру, носит 
следы почти сплошной обработки при искусственном орошении из р. Меграгет 
и др. горных речек. 

В настоящее время можно видеть лишь мощный рост сорняков с отдельно 
разбросанными колосьями пшеницы. 

По северным склонам у подножья хребта, расположенного вблизи гор. Му-
ша много виноградников, которые оставлены в полном небрежении, площадь 
между лозами заросла сорняками, многие кусты обвиты целиком, грозди не со-
зревших ягод лежат на земле. 

Между виноградниками, кое-где есть плодовые деревья, но не в большом 
числе. Склоны Мушского хребта почти до верхнего гребня поросли мелким 
дубняком, но есть и хорошие экземпляры деревьев в 2-3 обхвата вблизи сел. 
Марник. Последнее обстоятельство указывает, что при правильном хозяйстве 
склоны Мушского хребта могли бы доставить немало древесного материала, в 
котором так нуждается страна. Вблизи гор. Муша и др. селений долины разра-
ботаны правильные площади кле верников, а в верхнем течении Меграгета есть 
прекрасные естественные сенокосные луга. 

При богатстве почвы и обилии воды Мушская долина обладает всем для за-
числения ее в колонизационный фонд в качестве солидной площади, причем 
сюда нужно причислить и нагорья, прилегающие с севера и сейчас занятые не 
замиренными курдами. Говоря о богатстве долины водой (Евфрат, Меграгет), 
нельзя умолчать о великолепном роднике близ сел. Чухур-Норшен, выход ко-
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торого представляет зеркало в 25-30 арш.15 ширины, с кристально-прозрачной 
холодной водой. 

По Мушской долине экспедиции пришлось двигаться с предосторожностя-
ми ввиду возможности нападения курдов с той и другой стороны, а в одном 
месте и с усиленной охраной. И в самом деле, на другой же день после прохода 
экспедиции через Марник, здесь начались военные действия с курдами и тур-
ками. Из Чухур-Норшена экспедиция прошла в г. Битлис, наиболее уцелевший 
от разрушения, но долина р. Битлис-су по своей тесноте и каменистости 
представляет мало мест для культуры: несколько привлекательнее широкий 
склон от Битлисского перевала к юго-западному берегу озера Ван. 

Из сел. Тотван16 предполагалась экскурсия на баркасе к восточному берегу 
озера и в гор. Ван, но начавшаяся канонада в соседней с Тотваном долине Са-
зым лишила экспедицию возможности осуществить этот проект, так как приш-
лось отходить к северу. К тому же, все члены экспедиции заболели лихорадкой, 
и работы не могли продолжаться с прежней интенсивностью. 

22 июля экспедиция направилась через Кармундж, Егурт-Гемас в Меляз-
герт17. 

Степные склоны невысоких пологих гор представляют более или менее бла-
гоприятные условия для оседлости, но лучше других широкие долины к северу 
и северо-востоку от Мелязгерта, вдоль реки Евфрат (Мурад-чай18) и к востоку 
от него (Бостан-кая и Бобрну-булак). Ботанические обследования в этой части 
маршрута сильно затруднялись тем, что степь умышленно или не умышленно 
поджигалась – все было окутано клубами дыма, а склоны принимали траурно-
черный оттенок. 

Между Санджаном и Каракилисой местность более пересеченная, и удоб-
ных мест для культуры мало. Зато Алашкертская долина, расположенная вдоль 
русской границы, при хорошем орошении верховьями Евфрата, представляет 
хороший фонд для колонизации, с посевами внизу и хорошими сенокосами по 
склонам пограничного хребта. 

Из Каракилисы экспедиция прошла через Сарыбулах в Ново-Николаевку, а 
отсюда через Сарыкамыш – 3 августа возвратилась. 

 
Общие заключения: 

 
1. Турецкая Армения представляет в общем возвышенную страну с долина-

ми, лежащими на абсолютной высоте 3500–5500 футов, с обособленными хреб-
тами и вершинами до 10 000–13 000 футов. 

2. Климатические условия, как можно судить по личным наблюдениям и 
неполным расспросным сведениям, довольно благоприятны для земледельчес-
кой культуры. Наибольшее количество осадков, по-видимому, приходится на 
зиму и весну. Снег даже в Мушской долине, выпадает больше 2 аршин: весной 
дожди идут до конца мая и начала июня, сильно разгрязняя дороги. С июня на-
чинается полное бездождие, при постоянном ясном небе и длится до сентября. 
Дневная температура Мушской долины в июле около 300 С в тени, ночная рез-



éÚ˜ÂÚ ÔðÓÙÂÒÒÓð‡ Ç. Ç. ë‡ÔÓÊÌËÍÓ‚‡ … 

 

 

243 

ко падает ниже 150 С. В Пассинской и Эрзерумской долине даже в начале июня 
иногда выпадает град. 

3. Почвы на более возвышенном плато имеют черноземноводный характер, 
а в более низких долинах принимают схожество с каштановыми и бурыми суг-
линками. В июле месяце почвы спекаются в плотную массу, трудно поддаю-
щуюся лопате, и растрескиваются на многогранники, подобно такырам19. Засо-
ленности почв, за малыми исключениями, не наблюдалось. Большая часть пло-
щадей долины носит ясные следы обработки, но весьма несовершенной. Под-
почвенные воды вообще в достаточном количестве, но большая часть посевов 
производилась при искусственном орошении вследствие отсутствия дождей ле-
том. Источники для искусственной ирригации имеются в весьма достаточном 
количестве. 

4. Растительность в общем имеет ксерофотный характер, хотя даже в легких 
понижениях и на северных склонах быстро принимает лугово-степной или да-
же луговой характер, обеспечивая хорошие сенокосы. Развития полупустынь 
почти не наблюдалось. В лугово-степных и луговых насаждениях особенно бо-
гато представлены злаки, а бобовые растения на втором месте, полыней мало. В 
субальпийской области высокие зонтичные. Лесных насаждений мало, и они в 
большинстве случаев низкорослы, только в северный частях страны есть остат-
ки сосны, в более южных – дубняки, клены, ясени, боярышник и др., располо-
женные по долинам рек, вблизи воды или на затаенных склонах. Площадь лес-
ных насаждений может быть увеличена ведением правильного хозяйства и по-
садками. 

5. В связи с недавними вулканическими явлениями, страна очень богата ми-
неральными источниками, по большей части углекислыми и часто железисты-
ми, имеющими температуры от 150 [до] 39,50 С. Между ними есть источники с 
весьма богатым режимом, как напр., в Хасан-кала, Кеприкее и Битлисе. 

6. Основное население страны почти отсутствует20, не считая курдов, высе-
лившихся в горы, и в долинах здравствует людская пустыня. Большая часть се-
лений, с постройками из камня и земли, разрушены добиванием из них балок 
на топливо. Постройки в селах чрезвычайно примитивны и не здоровы, потому 
что значительно погружены в землю и предназначены кроме людей и для ско-
та. 

Ввиду крайней обостренности отношений между прежними обитателями 
страны, армянами и курдами, при колонизации весьма желательно значитель-
ное преобладание русского элемента, который не только интенсивнее исполь-
зует природные богатства страны, но своим твердым влиянием и примером 
внесет умиротворение в исторически создавшиеся жестокие распри. 

За время экспедиции собрана довольно большая коллекция растений, взяты 
главные образцы почв, всюду по линии маршрута производились метеорологи-
ческие наблюдения, сделано довольно много фотографических снимков21. Все 
эти материалы немедленно поступают в обработку, чтобы к началу будущего 
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сезона можно было представить подробный отчет о рекогносцировочных рабо-
тах экспедиции. 

 
Заслуженный профессор В. Сапожников 

 
Там же, л. 146–150. Машинопись. Копия. 

 
 

П р и м е ч а н и я 
 

1. Переселенченское управление (1896–1918) – учреждение, ведавшее пере-
селенческим делом в России. Приравнивалось к департаменту Министерства 
внутренних дел, позднее вошло в состав Главного управления землеустройства 
и земледелия. 

2. Геннадий Федорович Чиркин – начальник Переселенческого управления 
в 1915–1916 гг. 

3. Ереван. 
4. Василий Васильевич Сапожников (1861–1924) – русский ботаник и геог-

раф, путешественник, профессор. Министр народного просвещения в прави-
тельстве адмирала А. В. Колчака в 1918–1919 гг. Автор трудов по физиологии 
растений и географической характеристики природы Алтая и Семиречья. Пос-
ле исследования некоторых районов Западной Армении издал книгу «Расти-
тельность Турецкой Армении» (Томск, 1917). В 1906–1909 и 1917–1918 гг. был 
ректором Томского университета. 

5. В ответной телеграмме В. В. Сапожников информирует А. А. Татищева, 
что сможет выехать из Томска 2 июля и просит сообщить маршрут экспедиции. 
На телеграмме В. В. Сапожникова от руки была сделана следующая отметка: 
«Сарыкамыш–Эрзерум–Хнус–Муш, Маназкерт–Каракилиса–Баязет–Ереван, 
Джульфа–Ван–Битлис» (см. НАА. Коллекция 1, ф. 391, оп. 6, д. 305, л. 30). 

6. Алексей Алексеевич Татищев (1885–1947). В 1916 г. – помощник началь-
ника Переселенческого управления. Автор книги «Земли и люди. В гуще пере-
селенческого движения (1906–1921)» (М., 2001). 

7. Николай Николаевич Романов (младший, 1856–1929) – великий князь, ге-
нерал от инфантерии. С августа 1915 г. по март 1917 г. – наместник на Кавказе, 
Главнокомандующий русско-турецким фронтом. 

8. Николай Николаевич Юденич (1862–1933) – русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. Командующий Кавказской армией в 1915–1917 гг. 

9. Борис Константинович Шишкин (1886–1963) – русский, советский уче-
ный, ботаник, член-корреспондент АН СССР. По первой профессии медик. В 
марте 1916 г. Б. К. Шишкин отдельно исследовал пахотные и другие земли Эр-
зерумского вилайета (см. НАА. Коллекция 1, ф. 391, оп. 6, д. 305, л. 73). 

10. 1 верста (путевая) равна 1066,8 м. 
11. Гора Цахканц. 
12. 1 фут равен 0,3048 м. 
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13. Этапы учреждались на тех дорогах, по которым происходило движение 
войсковых частей, команд и транспорта. На грунтовых дорогах этапы 
располагались на расстоянии не более 25 верст один от другого. 

14. Гора Бюракн. 
15. 1 аршин равен 0,7112 м. 
16. Датван. 
17. Маназкерт. 
18. Арацани, левый приток Евфрата. 
19. Такыр (тюрк.– гладкий, ровный, голый) – форма рельефа, образуемая 

при высыхании почв в пустынях и полупустынях. 
20. Во время Первой мировой войны правительством Османской империи в 

Западной Армении и армянонаселенных местностях Малой Азии было уничто-
жено 1,5 армян. «Отсутствие населения» объяснялось этим чудовищным 
преступлением–Геноцидом. 

21. В. В. Сапожников считается одним из лучших путешественников-фотог-
рафов. Его научное наследие составляют 10 тысяч фотопластинок и около 1000 
цветных диапозитивов, которые хранятся в архиве Томского университета. 

 


