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Т. Н. Суздальцева 

ТЕМА «ЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В СОСТАВЕ ФОНДОВ 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ Ц. И. ГРИН 

Теме «Личные библиотеки в составе фондов РНБ» посвящены один из первых 

докладов 1 и одна из первых печатных работ Цилии Иосифовны Грин «Личные книги 

К. Маркса и Ф. Энгельса в фондах Государственной Публичной библиотеки 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», опубликованная в 1962 г.2 Речь в них идет о библиотеке 

Николая Францевича Даниельсона (1844—1918), экономиста, публициста, одного из 

идеологов либерального народничества, главным образом известного в качестве 

переводчика (совместно с Г. А. Лопатиным) и издателя «Капитала» К. Маркса. Собрание 

поступило в 1921 г. в Публичную библиотеку по инициативе сослуживца владельца по 

Обществу взаимного кредита Ивана Васильевича Бабанцева и имело в своем составе 

важнейшие экономические, философские и социологические труды ХIХ столетия. В 

основу исследования легло выявление владельческих экземпляров в фондах РНБ, их 

поиск и идентификация на основе реестров новых поступлений и владельческих 

признаков, изучение переписки владельца и издательской истории описываемых книг. В 

ходе этой работы было выявлено и описано 1159 единиц хранения, принадлежавших 

ранее Даниельсону. 

Статья содержит биографические сведения о владельце, преимущественно 

связанные с формированием библиотеки. Особенное внимание уделяется многолетним 

связям с К. Марксом и Ф. Энгельсом, участию в переводе на русский язык «Капитала» и 

изданию его в 1872 г. В статье акцентируется вопрос об изучении состава библиотеки в 

сочетании с изучением переписки владельца с Марксом и Энгельсом, что позволяет 

автору показать значительно более полную картину того, как корреспонденты 

использовали свою связь с Даниельсоном для ознакомления русского общества с идеями 

научного коммунизма. Речь в статье идет в основном о редких, почти уникальных 

изданиях — о первых и прижизненных публикациях сочинений Маркса и Энгельса. 

Отмечается их сохранность, перечисляются владельческие признаки. 

Как отмечает автор статьи, по существовавшему в 1920-е гг. порядку книги 

Даниельсона попали в Публичную библиотеку не прямым путем, а через 

Государственный Книжный фонд, куда они сначала были направлены на временное 

хранение. Поэтому в архиве Публичной библиотеки отсутствует опись книжного 

собрания в том его виде, в каком оно было передано в дар государству в 1921 г. Однако 

поступление книг Даниельсона зарегистрировано в ежегодных реестрах новых 

поступлений Публичной библиотеки. Автором статьи проясняются особенности работы с 

реестрами того периода. В ходе работы было установлено, что основной массив самых 

ценных и редких изданий поступил из Книжного фонда в 1922 г.: коллекция первых и 

прижизненных публикаций сочинений Маркса и Энгельса, документы I Интернационала, 

книги по истории рабочего и социалистического движения в XIX столетии, важнейшие 

экономические и социологические труды того времени, сочинения классиков 

естествознания. Названия этих книг перечислены в реестре за 1922 г. с указанием на их 

связь с библиотекой Даниельсона. В дальнейшем Ц. И. Грин просмотрела все экземпляры 

первых русских изданий «Капитала», хранящихся в фондах РНБ, и обнаружила в их числе 

безусловно принадлежавшие Даниельсону. На полях этих книг содержатся его 
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собственноручные пометы, а на переплете вытеснены инициалы владельца. Новое 

обращение в этой связи к реестрам позволило ей установить и то, что выявленные 

экземпляры «Капитала» Маркса поступили в 1927 г. из Книжного фонда в составе целой 

партии изданий, присутствие которых в библиотеке Даниельсона по ряду признаков 

казалось совершенно обязательным, и наряду с другими изданиями были записаны 

оттиски статей самого владельца. При просмотре этой партии книг de visu были 

обнаружены дарственные надписи, подтверждающие принадлежность изданий 

исследуемой библиотеке. 

Ц. И. Грин дала подробную характеристику собрания в целом и остановилась на 

истории поступления некоторых из книг, их переправки в Россию. Далее следует 

описание экземпляров, содержащих рукописную правку Маркса, где атрибуция записей 

обосновывается с помощью текстологических методов и основывается на фактах истории 

подготовки издания. Анализу подвергается весь комплекс характеристик рукописного 

текста как смысловых, так и графических. 

Таким образом, в этой статье представлена детально и глубоко разработанная 

методика исследования материалов личных библиотек, поступивших в фонды РНБ, в 

условиях отсутствия такого важнейшего для работы источника, как опись библиотеки. 

Система подачи материала, ее основные элементы, такие как сведения о владельце 

библиотеки, история ее формирования, данные об отдельных изданиях, сведения о 

дарителях и корреспондентах, повод и обстоятельства дарения и отражение этих фактов в 

других источниках, в дальнейшем был усвоен и закрепился в исследованиях сотрудников 

РНБ. 

Следует отметить, что рассмотрение материалов личной библиотеки в составе 

фондов государственного книгохранилища в 1960-е г. не являлось популярным 

направлением исследований библиотечной тематики. В РНБ традиционно и планомерно 

исследовалась лишь библиотека Вольтера и библиотека Г. В. Плеханова 3, чему 

способствовало то обстоятельство, что данные библиотеки сохранились в целостности. 

Редким исключением были работы сотрудников библиотеки А. С. Мыльникова о 

библиотеке Й. Юнгмана 4, Л. Л. Альбиной о библиотеке кардинала А. Ришелье 5, 

В. С. Люблинского 6 и Н. В. Варбанец 7 о библиотеке Д. Дидро. 

В 1963 г. вышла в свет История Государственной публичной библиотеки 8. 

Ц. И. Грин возглавляла группу по подготовке к печати этого издания, ею были написаны 

главы о комплектовании фондов библиотеки. В «Истории ГПБ» приведены сведения, 

разной степени содержательности, более чем о 80 личных собраниях, книги из которых 

влились в фонды Библиотеки. По сравнению с изданием «Императорская Публичная 

библиотека за сто лет»9 круг упомянутых лиц, чьи библиотеки поступили в ИПБ до 

1914 г., несколько сузился, но появились новые имена, а именно сообщено: 

о приобретении Библиотекой в 1829 г. при посредничестве правительства книжной 

коллекции А. Я. Италинского 10; 

о приобретении в 1838 г. у известного собирателя древнерусских рукописей и 

старопечатных книг П. Я. Актова небольшого, но ценного собрания редких и 

малоизвестных русским библиофилам книг; 

о получении библиотеки капитана артиллерии Льва Томича, примечательной 

наличием в ней ряда прогрессивных по своим тенденциям произведений (в частности, 

переводы сочинений Вольтера и Руссо)11; 

о приобретении в 1856 г. личной библиотеки чешского просветителя первой 

половины XIX в. Й. Юнгмана, содержавшей значительную часть произведений чешской и 

словацкой печати конца XVIII — начала XIX в., а также ряд ценных старопечатных 
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славянских книг и рукописей и указано о наличии отзыва на это приобретение в журнале 

«Современник» за 1857 г. 12; 

о поступлении коллекции редких брошюр о Северной войне, подаренной шведским 

королевским библиотекарем Г. Э. Клеммингом; 

о купленном в 1858 г. собрании книг о России и Прибалтике известного 

коллекционера барона Ф.-С. Клопмана 13; 

о приобретении в 1879 г. собрания книг и журналов хирурга Я. Д. Добберта, 

способствовавшего ликвидации многочисленных пробелов в фондах Библиотеки, 

относящихся к первой половине XIX столетия 14. 

Авторы книги впервые, на основе неопубликованных архивных материалов, 

изложили историю поступления личных библиотек послереволюционного периода, 

привели сведения о деятельности Государственного книжного фонда и его роли в 

полнении фондов Библиотеки. 

Отмечены полученные в 1918—1920 гг. личные библиотеки профессоров истории и 

права И. М. Гревса, Д. Д. Гримма, М. А. Дьяконова, В. И. Сергеевича, юриста 

К. К. Арсеньева, издательницы Е. Н. Водовозовой, библиофила В. Я. Адарюкова, 

библиотека Феофана Прокоповича, поступившая в составе библиотеки Новгородской 

духовной семинарии, собрание русской рукописной книги П. П. Вяземского, поступившее 

вместе с собранием Общества любителей древней письменности. Дана краткая 

характеристика библиотеки К. А. Военского. Более подробные сведения сообщены о 

библиотеках Ф. Ф. Мартенса, Б. В. Никольского, Н. Я. Колобова, князей Орловых, 

Л. И. Жевержеева, М. А. Ратькова-Рожнова, Д. В. Философова 15. Также приводятся 

подробные сведения о поступлении в 1928 г. личной библиотеки и архива Г. В. Плеханова 

и дается характеристика его библиотеки 16. 

Особое место в издании отводилось изложению событий военного времени и 

участию Библиотеки в спасении культурных ценностей во время войны и блокады. 

Освещена была работа Отдела комплектования по выявлению книг и рукописей, 

оставшихся без присмотра, обеспечению их сохранности, перевозке в здание Библиотеки, 

разборке и организации учета. Приведено несколько выдержек из оценок Экспертно-

закупочной комиссии вновь поступивших собраний. Отмечено, что к концу 1942 г. было 

выявлено свыше 170 адресов частных библиотек, нуждавшихся в охране, вывезено свыше 

105 000 томов. Приведены сведения об обстоятельствах принятия в фонды Библиотеки 

книжного имущества, в частности, библиотек Н. П. Андреева, В. Э. Банка, А. Г. Биснека, 

П. В. Быкова, Д. И. Выгодского, И. М. Гревса, Н. Л. Дювернуа, В. А. Завадского-

Краснопольского, Е. И. Замятина, В. С. Игнатовского, Е. Г. Кагарова, Е. П. Казанович, 

П. А. Картавова, А. Н. Кубе, М. М. Курбанова, С. М. Ляпунова, И. Л. Маяковского, 

И. Х. Озерова, Е. А. Поляковой, Н. А. Пыпина, И. И. Рыбакова, С. П. Савина, 

А. А. Смирнова и других, и приведены данные о количественном составе названных 

библиотек. Более подробные сведения даны о библиотеке Н. О. Лернера. Содержится 

также отрывок из выступления по ленинградскому радио О. Ф. Берггольц (1942), 

посвященный спасению бесхозных библиотек и архивов. 

Поступление личных библиотек прослежено вплоть до 1960-х гг. Особо отмечены 

как полученные в дар книжные собрания, принадлежавшие ранее профессору 

А. М. Заблудовскому, академику А. Е. Порай-Кошицу, гидротехнику А. В. Фролову, так и 

целиком или частично купленные библиотеки филологов В. Е. Евгеньева-Максимова, 

Б. М. Эйхенбаума, М. К. Азадовского, Н. С. Державина, Н. П. Гринковой 17. Подробные 

сведения приведены о библиотеке Е. Я. и И. А. Трутневых. 

В последующие годы Ц. И. Грин продолжала работу по исследованию библиотеки 
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Даниельсона, по результатам которой были подготовлены и прочитаны несколько 

докладов в 1975 18, 1983 19 и 1985 гг.20 Результаты библиографических и 

источниковедческих разысканий помогли подготовить монографию о переводческой и 

издательской деятельности владельца библиотеки 21, опубликованную в 1985 г. в серии 

«Деятели книги». 

В 1995 г. вышел в свет сборник «В память ушедших и во славу живущих»22, где в 

одном из выпусков Ц. И. Грин и А. М. Третьяк опубликовали блокадный дневник 

М. В. Машковой, многие страницы которого посвящены работе Отдела комплектования в 

военные годы. Дневник содержит множество фактов, относящихся к поступлению в 

Библиотеку личных книжных и рукописных собраний жителей блокадного города. 

Публикаторы провели работу по комментированию и установлению биографических 

сведений о владельцах этих библиотек 23. 

В 1996 г. на конференции «Судьбы библиотек дореволюционной России, 

20―30-е гг. XX в.» Ц. И. Грин прочитала доклад «Публичная библиотека и судьбы 

частных и ведомственных библиотек в 20-е гг. ХХ столетия»24, носивший программный 

характер, в котором была рассмотрена история поступления личных библиотек и 

принципиальные вопросы их изучения. 

Будучи уже в том возрасте, когда человек обращается к результатам прошедших лет 

и подводит некоторые итоги, Ц. И. Грин призывала объективно оценить все 

происходившее в 1920-е гг., особенно в области культуры, обосновывая постановку этой 

задачи ее значением не только для исторического воспитания, но и для уяснения той роли, 

которую играют библиотеки в судьбоносные для страны годы. Приведем цитату из текста 

доклада: «„Страсти текущего дня“ (П. А. Вяземский) мешали нам долгие годы проследить 

судьбы частных и ведомственных библиотек и участь их владельцев в переломные годы в 

полном объеме, без пробелов. А между тем, масштабы отнятия, гибели, распыления, 

спасения, собирания и перемещения книжных ценностей в 20-е гг. были столь 

внушительны, что речь шла о судьбе весьма значительной части „умственного капитала“ 

нации. Обсуждаемая на конференции проблема — судьба книжного достояния России в 

переломные 20-е гг. — имеет прямое отношение к истории Публичной библиотеки».  

Назвав цифры поступивших в Библиотеку в результате национализации печатных 

изданий, Ц. И. Грин отметила и другие источники поступления. В докладе была освещена 

роль сотрудников Библиотеки В. М. Андерсона, А. И. Браудо, М. Л. Лозинского, которые, 

усматривая в приеме книжных собраний единственную возможность спасти эти ценности, 

вошли в состав Центрального комитета государственных библиотек и возглавили его 

ведущие секции. Освещена была и другая точка зрения на допустимость участия в 

переделе книжного имущества, в основной своей массе реквизированного и 

национализированного. В докладе были названы архивные источники, существенные для 

прояснения судеб частных и ведомственных библиотек в первое послереволюционное 

десятилетие: архив Центрального комитета государственных библиотек Союза Северных 

Коммун, ежегодные реестры новых поступлений, в которых фиксировалось получение 

Библиотекой частных и ведомственных библиотек (их поэкземплярный состав), 

рукописные инвентари и описи некоторых частных библиотек на момент их передачи. В 

числе важнейших источников были названы картотеки прежней владельческой 

принадлежности, созданные сотрудниками фондов РНБ. Особо были отмечены история 

поступления собрания книг по русской литературе А. И. Александрова, библиотеки 

юриста К. К. Арсеньева, библиотеки А. Ф. Бычкова, поступления книг и масонских 

рукописей М. Ю. Вильегорского, библиотек В. П. Всеволожского, И. А. Всеволожского и 

Л. Ф. Всеволожской-Маркс, И. М. Гревса, Ю. Н. Данзас, Н. Ф. Даниельсона, 
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Н. Д. Игнатьева, Р. Г. Кизерицкого, купцов Колобовых, Д. С. Мережковского, 

М. Е. Месмахера, П. Н. Милюкова, остатков библиотеки В. Д. Набокова, книжного 

собрания Б. В. Никольского, части библиотек П. Г. Ольденбургского, А. А. Орлова-

Давыдова, В. К. Плеве, А. А. Половцова, книг А. М. Ремизова, Н. А. Римского-Корсакова, 

М. И. и В. И. Семевских, памятников старины, хранившихся в имении В. В. Сипягина, 

коллекции книг по шахматам Ю. О. Сосницкого, библиотеки А. С. Суворина, книг по 

истории, принадлежавших Д. В. Философову, библиотеки иностранных книг 

Ф. И. Хрущева, части библиотек Г. Д. Шервашидзе, С. Д. Шереметева, С. Н. Шубинского, 

библиотеки Юсуповых. 

В заключительной части доклада Ц. И. Грин обозначила задачи, стоящие перед 

сотрудниками Публичной библиотеки: 

— уточнение перечня частных и ведомственных библиотек, полученных в первое 

послереволюционное десятилетие и первую половину 1930-х гг.; 

— восстановление состава наиболее важных и ценных из них (составление 

карточных, в отдельных случаях даже печатных каталогов); 

— изучение владельческих экземпляров, имеющихся на них автографов, помет на 

полях и прочих признаков прежней владельческой принадлежности, прояснение судеб их 

владельцев. 

Как отмечала Грин, вся эта работа, при успешном ее завершении, могла бы стать 

основой для монографии, которая значительно обогатила бы знания о состоянии 

книжного и библиотечного дела в Петрограде накануне революции, о существовавшей в 

России культуре собирательства книг и рукописных памятников: «Исследуя судьбу 

частных и ведомственных библиотек в годы „великого перелома“, прослеживая 

биографии их владельцев и участь тех или иных общественных и государственных 

заведений, мы делаем предметной и многоцветной историю библиотечного дела в России 

и историю русской культуры в целом. Двадцатый век получил в наследство огромные 

запасы книг и рукописей, и мы должны знать, как мы распорядились этим богатством и 

что еще нужно сделать, чтобы оно плодотворно служило и последующим поколениям». 

Для решения заявленных задач автором доклада были предложены и методы их 

решения: «Выяснение судеб библиотек, поглощенных библиотеками-гигантами, требует 

мобилизации источников самых разнообразных. Среди них — документы архивов 

общегосударственных и ведомственных, материалы личных фондов, эпистолярные 

источники, дневники и воспоминания. Центральное место в исследовании должно занять 

изучение фондов, выявление экземпляров, ранее принадлежавших частным владельцам. 

Изучение владельческих и читательских помет, автографов, определение времени и 

обстоятельств поступления в данную библиотеку, источника приобретения и его 

характера (единичное поступление или в составе книжного массива), выяснение личности 

прежнего владельца, его окружения, его участи в послереволюционные годы, выявление 

существования прежде описей и каталогов частновладельческих или общественных 

библиотек, знакомство с книговедческой и библиофильской литературой, с трудами по 

истории библиотечного дела». В качестве примера применения всех этих методов 

Ц. И. Грин привела опыт по изучению библиотеки Н. Ф. Даниельсона. 

Блестящим воплощением изложенной методики стала совместная с А. М. Третьяк 

статья о Б. В. Никольском и судьбе его библиотеки, опубликованная в сборнике 

«Публичная библиотека: люди, книги, жизнь»25. В названной статье впервые дана 

многогранная и глубокая оценка деятельности Никольского как собирателя и хранителя 

одного из ценнейших в России частных книжных собраний, судьба которого более всего 

волновала владельца в 1917—1918 гг., приведены сведения о намерениях владельца 
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продать библиотеку, об обращениях в Книжную палату, Министерство народного 

просвещения, об истории ее комплектования, наличии каталогов. Представлены выдержки 

из описания Никольского, раскрывающие биографию библиотеки, складывавшейся на 

протяжении столетия. Подробно охарактеризован состав библиотеки, отмечено 

необыкновенное разнообразие отделов, чрезвычайная редкость многих изданий, изложена 

история поступления в фонды РНБ и его последующая судьба. Написанию статьи 

предшествовало доскональное исследование и обобщение данных, полученных в Отделе 

архивных документов РНБ, Отделе рукописей РНБ, РГИА, материалы переписки, 

дневниках и многих других документов. 

К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина была подготовлена книга «Публичная 

библиотека и лучший поэт России»26, над которой автору статьи посчастливилось 

работать вместе с Ц. И. Грин. Она вышла из печати в 2000 г., и одна из ее глав 

«Пушкиниана в Публичной библиотеке» наполнена информацией о тех экземплярах 

изданий произведений Пушкина, что поступили в разное время в составе личных 

библиотек А. Ф. Бычкова, Е. П. Казанович, В. Л. Комаровича, Б. И. Коплана, 

М. М. Курбанова, Н. О. Лернера, В. М. Лосева, А. П. и В. К. Мюллеров, 

Б. В. Никольского, В. И. Саитова, Ю. Н. Тынянова, А. А. Ширинского-Шихматова, 

Б. М. Эйхенбаума; дана краткая история поступления этих собраний. Особенный интерес 

из описываемых изданий представляли экземпляры собрания сочинений А. С. Пушкина 

1887 г. из библиотеки В. И. Саитова 27, содержащие свидетельства подготовки к печати 

В. И. Саитовым,  Н. О. Лернером и Б. Л. Модзалевским «Переписки» А. С. Пушкина, 

изданной в 1906—1911  гг. в 3-х томах 28. 

В 1998 г. вышел первый том хрестоматии «Публичная библиотека глазами 

современников»29, подготовленный Ц. И. Грин совместно с А. М. Третьяк. Многие 

документы, опубликованные в этом издании (письма, отрывки из мемуаров, некрологи, 

рецензии на издания о Библиотеке и выдержки из самих этих изданий, Отчеты ИПБ, 

биографические очерки, служебные документы) содержат разнообразные сведения по 

истории поступления личных библиотек. В первом томе издания присутствуют материалы 

о библиотеках 48 владельцев (Ф. П. Аделунг, архимандрит Антонин (Капустин А. И.), 

К. Э. фон Берг, П. Д. Богданов, А. Т. Болотов, Ф. И. Буслаев, А. Ф. Бычков, 

М. Ю. Виельгорский, О. Г. Ф. Витте фон Виттенгейм, С. К. Вязмитинов, В. Ганка, 

Ф. И. Гильфердинг, В. И. Даль, Н. И. и Е. И. Дебольцевы, Д. И. Долгорукий, 

П. П. Дубровский, Й. А. и А. С. Залуские, И. П. Каратаев, Ф. С. Клопман, 

П. Ф. Коробанов, Г. Г. Ладдей, Х. Е. Лазарев, А. Я. Лобанов-Ростовский, И. Малышевич, 

И. П. Минаев, Николаидес, А. С. Норов, Ф. О. Плигин, М. П. Погодин, С. Д. Полторацкий, 

епископ Порфирий (Успенский), Ф. И. Прянишников, В. Ржевуский, И. Ру, Ф. Сапега, 

С. А. Соболевский, В. И. Собольщиков, С. Ф. Соловьев, М. М. Сперанский, 

П. К. Сухтелен, А. А. Титов, К. Тишендорф, Т. Тоблер, Ф. А. Толстой, Д. П. Трощинский, 

А. С. Фиркович, П. К. Фролов, А. Чарторижский, Й. Юнгманн). 

Во вступительной статье ко второму тому 30 дается история поступления книг из 

личных библиотек с 1917 по 1938 г., приводятся количественные характеристики, 

анализируются регламентирующие и сопроводительные документы. Составители 

подробно останавливаются на докладной записке В. М. Андерсона от 1918 г. на имя 

правительственного комиссара по охране библиотек Российской республики 

А. П. Кудрявцева, где изложены представления о будущей судьбе принимаемых в состав 

фондов Библиотеки личных собраний. По сути дела, это был первый проект по изучению 

личных библиотек в составе фондов Библиотеки. Тогда предстояло решить судьбу 

«собственных его величества библиотек», хранившихся как в Петрограде, так и в его 
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пригородах. Андерсон предлагал хранить их особо, как это было сделано в отношении 

библиотеки Вольтера, и не только в качестве музейных экспонатов. По его мнению, 

ценные частные библиотеки, дополнившие доступный для науки национальный книжный 

фонд, должны быть подвергнуты подробному библиографическому описанию, цель 

которого заключается в выявлении автографов и маргиналий, подготовке их издания, 

воссоздании историко-психологических портретов прежних владельцев, установлении 

связи между подбором книг и их духовными стремлениями. 

Личным библиотекам посвящена глава «Книжный передел», где даны сведения из 

самых разнообразных источников (декретов, постановлений, статей, обзоров, некрологов) 

о библиотеках Ф. Д. Батюшкова, А. Ф. Бычкова, М. Ю. Виельгорского, К. А. Военского, 

И. А., В. П. Всеволожских и Л. Ф. Всеволожской-Маркс, Д. Г. Гинцбурга, И. М. Гревса, 

Д. Д. Гримма, Н. Ф. Даниельсона, М. А. Дьяконова, Н. Д. Игнатьева, Е. Ю. Икскуль-

Гильдебрандт, Д. Ф. Кобеко, Н. Я. Колобова, вел. кн. Ксении Александровны, 

Ф. Н. Латернера (в тесте ошибочно — Латерна), М. К. Лемке, П. Н. Милюкова, 

В. Д. Набокова, Б. В. Никольского, А. Э. и Б. Э. Нольде, А. А. Повержо, В. И. Саитова, 

В. И. Сергеевича, В. В. Сипягина, А. С. Суворина, А. А. Титова, Д. В. Философова, 

Ф. И. Хрущева. 

Таким образом, Ц. И. Грин оставлено щедрое наследство для воссоздания 

многоплановой и многоцветной истории Библиотеки в целом и также более узкого 

аспекта этой истории, заявленного в названии статьи. Ею разъяснены методы, с помощью 

которых можно это наследство освоить, и намечена перспектива результатов этой работы. 

Автор приносит глубокую благодарность за помощь в подготовке статьи 

О. Н. Ильиной и А. М. Третьяк. 
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