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К.Г. Маранджян 

Личная библиотека буддолога О.О. Розенберга1 

В статье рассказывается о судьбе личной библиотеки известного буддолога О.О. Розенберга 

(1888–1919), которая считалась утраченной. Работа с архивными материалами ИВР РАН по-

зволила выяснить, что эта библиотека была куплена Азиатским музеем в 1921 г. Список книг, 

поступивших в Азиатский музей, восстановлен по инвентарным книгам 1921–1925 гг. Личное 

собрание О.О. Розенберга насчитывает 354 наименования в 594 томах на японском, китайском, 

русском и европейских языках. Эти книги сегодня хранятся в библиотеке ИВР РАН и в япон-

ской рукописной коллекции ИВР РАН. 
 
Ключевые слова: личная библиотека, О.О. Розенберг, Азиатский музей, инвентарные книги, 

архивные материалы. 
 

 

В японской коллекции Отдела рукописей и документов ИВР РАН хранятся 12 кси-
лографов, в описании которых указано, что они из коллекции О.О. Розенберга.  
В 1912–1916 гг. ученый находился в командировке в Японии и по просьбе Восточно-
го факультета Санкт-Петербургского университета и Азиатского музея приобретал 
для них книги. В личном деле О.О. Розенберга, хранящегося в архиве ИВР РАН, есть 
ссылка на «протокол Р.К. 1913 г. № III 28.IX». К сожалению, именно этого протокола 
найти не удалось, однако среди документов Русского комитета для изучения Средней 
и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографи-
ческом отношениях от 30 сентября 1913 г. за номером 210 имеется выписка для Ази-
атского музея, в которой речь идет о списке приобретенных О.О. Розенбергом книг 
для Русского комитета. В архивных инвентарных книгах за 1914 г. числятся девять 
томов «Собрания книг по японскому буддизму», купленного для Азиатского музея в 
Токио О.О. Розенбергом. Других документальных подтверждений покупки книг для 
Азиатского музея обнаружить не удалось. Однако в опубликованной переписке 
О.О. Розенберга (Вигасин, 2008) дважды всплывает эта тема. 

В письме от 9 (22) октября 1912 г. Ф.И. Щербатскому говорится о том, что он посы-
лает в университет «список самых важных книг из японской литературы, которые сле-
дует приобрести для университетской библиотеки» (Там же, с. 465) Здесь же О. Ро-
зенберг отмечает: «На приобретение книг я никаких сумм не получил» (Там же). В дан-
ном случае речь идет об университетской библиотеке. В письме от 10 ноября 1912 г. 
матери Розенберг пишет: «В последнее время я снова должен был накупить книг.  
И еще будут нужны. Из университета и из музея (сноска Вигасина: „Речь идет о покуп-
ке книг для восточного факультета университета и Азиатского музея АН“), естественно, 
ничего не пришло — хорошо, если вообще они пришлют, пока я здесь. Я даже не знаю, 
как с этим должно быть — приходится… для себя библиотеку японских книг, глав-
ным образом, конечно, словари, справочную литературу и буддологическую. Из наи-
более крупных трудов следующие: японский словарь — примерно 10 иен, справочная 
                        

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 15-01-00168. 
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книга по истории — 6, два буддийских текста — 15, географический лексикон — 10 
и несколько других. Это я мог из установленных 25 в месяц постепенно…» (Там же, 
с. 467–468).  

Итак, О.О. Розенберг приобретал для Азиатского музея издания, большей частью 
по буддизму, которые и вошли в японскую коллекцию. Однако списка купленных им 
книг пока найти не удалось. Но при работе с инвентарной книгой японской коллек-
ции из собрания в Отделе рукописей и документов ИВР РАН я обратила внимание на 
одну странность. В информации о некоторых изданиях было указано: «Розенберг, 
1921, №…». Это обстоятельство меня удивило, потому что О.О. Розенберг скончался 
в Таллине в 1919 г., и было совершенно непонятно, почему везде стоит 1921 г. Загад-
ка разрешилась совершенно неожиданно. В личном деле О.О. Розенберга в сноске к 
основному тексту было записано, что в 1921 г. его библиотека была перевезена из 
Павловска, где он проживал до своего отъезда из России, в Азиатский музей. Там же 
была отсылка к документам архива, которые сегодня отсутствуют по неизвестной 
причине.  

Видимо, именно поэтому до сих пор считалось, что личная библиотека О.О. Розен-
берга, ушедшего вместе с отступающими войсками генерала Юденича и оказавшего-
ся в Эстонии, откуда он хотел перебраться в Японию, не сохранилась. Так, А.А. Ви-
гасин пишет, что «его библиотека и научный архив были разгромлены и уничтожены 
наступавшими частями Красной Армии» (Там же, с. 448). 

Скорее всего, такое развитие событий представлялось очень вероятным, на что 
косвенно указывает хранящаяся в архиве на правах рукописи брошюра на француз-
ском языке об Азиатском музее, готовившаяся к 200-летию Академии наук СССР  
в 1925 г. Составитель этой брошюры нам неизвестен. В кратком обзоре японского 
фонда прямо говорится, что в 1920 г. «была спасена от разграбления» (on arrachait au 
pillage) коллекция Розенберга, которая вместе с коллекцией С. Елисеева определила 
характерную основу японского собрания. 

К сожалению, не удалось найти никаких сведений, которые бы дали ответ на во-
прос о том, кто передал эту библиотеку в Азиатский музей, понимая ее научную зна-
чимость и масштаб личности О.О. Розенберга. 

Возможно, некоторый намек прочитывается в тексте некролога, написанного 
С.Ф. Ольденбургом и напечатанного в 1922 г. в журнале Петербургского философ-
ского общества «Мысль». В нем говорится: «В самом разгаре работы, которую моло-
дой ученый вел геройски в тягчайших условиях холода, голода, непосильного физи-
ческого труда, оборвалась эта драгоценная жизнь, и, мало того, даже его рукописи и 
книги не были пощажены: с величайшими усилиями удалось спасти лишь разгром-
ленные остатки этого драгоценнейшего научного достояния, и многое из того, что 
можно было бы окончить из начатых им работ, погибло теперь навсегда жертвою 
нашей дикости и темноты. Поистине не умеем мы хранить драгоценнейшее из того, 
что сами же создаем, создаем часто только, чтобы сейчас же бессмысленно разру-
шить» (Ольденбург, 1922, с. 157–158). Возможно, что усилиями С. Ольденбурга  
и учителя О. Розенберга Ф.И. Щербатского библиотека Розенберга была перевезена  
в Азиатский музей, однако никаких подтверждающих их участие документов нет. 
Заметим, что в некрологе Ольденбурга даты жизни Розенберга значатся как «(1888–
1920)», видимо, известие о его смерти за границей пришло в Петербург с опозданием. 
Возможно, это объясняет, почему библиотека была перевезена в Азиатский музей в 
1921 г., спустя два года после кончины Розенберга. 

Итак, единственной зацепкой, которая могла пролить свет на судьбу личной биб-
лиотеки Розенберга, были сохранившиеся инвентарные книги. Судя по их записям, 
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библиотека О.О. Розенберга была куплена — причем оплачивалась небольшими пар-
тиями в 1923, 1924 и 1925 гг. Но поступление самих книг регистрируется большей 
частью 1921 г., частично 1922, 1923 гг. и единичные поступления датируются 1924  
и 1925 гг. К сожалению, кому были выплачены деньги, нигде не указано. Только 
в одном месте на полях сделана запись «счет Вегенер 20 VII 25 г.», хотя книги посту-
пили в 1921 г. В остальных случаях указана только дата выплат, редко их размер. 
Однако совершенно неожиданно в архиве япониста С. Елисеева я нашла «Расписку  
в получении части платы за японские словари О.О. Розенберга», которая была под-
писана М.Ю. Вегенер в 1920 г. Как явствует из этого документа, шесть словарей 
О.О. Розенберга были проданы Восточному отделению Академии Генерального шта-
ба. Стало понятно, что речь идет об одном и том же человеке, а поскольку расписку 
дала женщина, то осталось только найти, кем же была таинственная М.Ю. Вегенер. 
Первоначально ее поиски не принесли никаких результатов, но потом я нашла это 
имя в списках репрессированных. Вот что удалось узнать: «Вегенер Мария Юльевна. 

Родилась в 1887 г., Павловск, Царскосельский у., Санкт-Петербургская губ.; образо-

вание среднее; Не работала, вдова. Проживала: Ленинград, наб. Малой Невки, 7б, 

кв. 7. Арестована 27 июня 1942 г. Приговорена: ВТ НКВД ЛО 2 июня 1942 г., 

обв.: 58–10 ч. 2. Приговор: ВМН, конфискация. Расстреляна 19 июня 1942 г. Реаби-

литирована 13 апреля 1993 г.». 
Конечно, нельзя стопроцентно доказать, что это именно та М.Ю. Вегенер, которую 

я разыскивала, но вероятность этого очень велика. Во-первых, она была родом из 
Павловска, небольшого городка, в котором держал аптеку Ю. Вегенер и где прожи-
вали Розенберги. Во-вторых, она была почти ровесницей О.О. Розенберга, а значит, 
вполне могла быть знакомой или подругой его семьи или просто жила по соседству. 
Факт остается фактом — именно М.Ю. Вегенер получала вырученные за книги день-
ги. Жизнь ее трагически завершилась в 1942 г., возможно, отчасти из-за немецкого 
происхождения. К сожалению, больше никакими сведениями о ней я не располагаю. 

Еще необходимо уточнить, что не все книги обозначены как принадлежащие к 
коллекции Розенберга. Первая запись в инвентарной книге (от 12.05.1921) с № 13 по 
№ 42 никак не объясняет, откуда взялась группа книг, объединенных общей темой  
(в основном книги по буддизму и справочники). В этой подборке нет ни одной слу-
чайной книги, не подпадающей под рубрики «буддийская» и «справочная» литерату-
ра. Все эти книги были на японском или китайском языках, почти все датировались 
началом ХХ в. и были опубликованы большей частью в Киото и Токио. 

Указание на то, что в инвентаре перечислены издания из коллекции О.О. Розен-
берга, впервые встречается только на странице 9 (т.е. они зафиксированы в инвентаре 
27.06.1921 г.). После этого инвентаризатор каждый раз уточняет, что это «из библио-
теки О.О. Розенберга» или «из книг О.О. Розенберга». 

В инвентаре было обнаружено 354 наименования книг в 594 томах из коллекции 
О.О. Розенберга. Среди них 135 изданий на восточных языках (японском и китай-
ском), 22 книги на русском и 135 книг на европейских языках, большей частью на 
немецком, родном для О.О. Розенберга. Судя по всему, крохотная часть изданий — 
японские ксилографы буддийской тематики — была определена в японский руко-
писный фонд, а остальные книги вошли в коллекцию библиотеки Азиатского музея. 

Они не имеют ни экслибриса, ни прочих отличительных особенностей, позволяю-
щих идентифицировать их принадлежность личному собранию О.О. Розенберга. По-
этому мы составили список всех книг, приведенных в инвентаре 1921–1925 гг., в том 
порядке, в каком они там записаны. Практически все заглавия и авторы европейских 
книг были проверены и уточнены, восточные книги мы оставили в том виде, в каком 
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они были даны. При необходимости их легко можно найти в Интернете, тем более 
что случайных, незначительных книг в библиотеке О.О. Розенберга, собственно, и не 
было. Внимательный взгляд на эту коллекцию дает ясное представление об интере-
сах ее собирателя, выдавая в нем человека, интересовавшегося «религиозными сис-
темами» разных народов мира, собиравшего все новые публикации по этому поводу. 
Наверняка приведенный мною список очень неполон: что-то могло потеряться, тем 
более что библиотекари, вносившие в инвентарную книгу записи, не очень заботи-
лись о том, чтобы это собрание сохранилось как единое целое. Недаром последние 
записи датируются 1925 г., т.е. спустя четыре года после поступления книг в Азиат-
ский музей. 

Несколько книг было передано в Ленинградский Институт живых восточных язы-
ков (например, № 74), а часть книг, напротив, поступила из Русского музея, где не-
долгое время работал О.О. Розенберг. Итак, почти все книги из личной библиотеки 
О.О. Розенберга влились в фонды Азиатского музея, где, как я полагаю, хранятся они 
и поныне. И все же я считаю, что, составив список изданий из этого собрания, мы 
восстановим справедливость, воссоздав виртуальную библиотеку знаменитого уче-
ного-буддолога О.О. Розенберга и сделав ее доступной для изучения последующими 
поколениями исследователей. 
 

Список книг из коллекции О.О. Розенберга, 
приобретенных Азиатским музеем 
(по записям в инвентарной книге)

2
 

 
1921 г. 

1. 段氏説文解字注 1–2 4–6 10–11 12–14 巻 ⎯ 4. 
2. 漢字詳解 1–6. 
3. 新彙漢字典. 
4. 五段排列漢字典. 
5. 大辞典 1–2. 
6. 漢和大辞林 1–2. 
7. 新式辞典. 
8. 仏教いろは辞典 1–2–3–4 ⎯ 4. 
9. 仏教辞林. 

10. 秘密辞林. 
11. 禅学辞典. 
12. 禅林家器笺. 
13 大日本続蔵経目録. 
14. 梵語字典. 
15. 梵語雑名. 
16. 陀羅尼辞典. 
17. 難訓辞典. 
18. 日本人名辞典. 
19. 大日本神名辞書. 
20. 能楽大辞典. 

                        
2 Цифры после названий обозначают количество тетрадей (巻) или томов сочинения (в инвентаре не 

всегда указано, когда речь идет о тетрадях, а когда о томах), а в конце описания после тире ⎯ количество 

томов (книг). 
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21. 能楽大辞典附図. 
22. 哲学大辞典. 
23. 増訂国史大辞典. 
24. 増訂国書解題. 
25. 校正倶舎論光記 29 (20-й том отсутствует). 
26. 校正倶舎論宝 流 29 (20-й том отсутствует). 
27. 倶舎論名目. 
28. 阿毘達磨倶舎論分科 1894 ⎯ 3. 
29. 阿毘達磨倶舎論要解 ⎯ 6. 
30. 阿毘達磨倶舎論圖紀 ⎯ 3. 
31. 倶舎論名所雑記 1–6. Kyoto, 1887 ⎯ 6. 
32. 倶舎宗大意 Kyoto, 1886. 
33. 因明正理門論新疏 1–4. Kyoto, 1881. 
34. 因明入正理論疏 1–6. 1881 ⎯ 6. 
35. 因明入正理論科註 1881. 
36. 因明入正理論科註 1) 1886, 2) Dbl 1+1. 
37. 因明入正理論方隅録 I, II, III. 1884 (всего д.б. 4 книги). 
38. 六合釈精義 ⎯ 2. 
39. 唯識論述記表薀記 1885 ⎯ 2. 
40. 唯識三十頌要解 1904 ⎯ 2. 
41. 唯識二十論述記 ⎯ 2. 
42. 唯識論本末図解 5, 6, 10 ⎯ 3. 
43. 成唯識論 5, 6, 7, 8, 9, 10 巻 ⎯ 2. 
44. 成唯識論述記序考. 
45. 四種相違私記 ⎯ 4. 
46. 三論糸義 Kyoto, 1904 ⎯ 2. 
47. 大乘起信論義記 Kyoto, 1894 ⎯ 3. 
48. 有宗七十五法記 Osaka, 1893 ⎯ 3. 
49. 十二宗綱要 Kyoto, 1904 ⎯ 2. 
50. 百法問答抄 1–4.  Tokyo, 1886 (нет 2-го тома). 
51. 曼茶羅私鈔 Kyoto ⎯ 2. 
52. 悉曇摩多体文初学考要 ⎯ 2. 
53. 手印図. 
54. 印図 ⎯ 2. 
55. 異部宗論述記発軔 Kyoto, 1904 ⎯ 2. 
56. 唯識二十論述記科図. 
57. 鼇頭六合釈講義 Tokyo, 1886. 
58. 冠註入阿毘達磨論科本 1886. 
59. 三論遊意義 1886. 
60. 勝宗十句義論釈. 
61. 六離合釈法式略解 1885. 
62. 有宗七十五法記. 
63. 科註勝宗十句義論. 
64. 三體千字文 Osaka, 1910 ⎯ 2. 
65. 校刻日本外史 2, 3–4, 5–6 ⎯ 3. 
66. 最新国文教科書 1–10. Шанхай ⎯ 10. 
67. 中国歴史教科書 1–2. Шанхай ⎯ 2. 
68. 最新地理教科書 1, 3, 4. 1909 ⎯  3. 
69. 四書独学自在 3, 4. Osaka, 1909 ⎯ 2. 
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  70. Шмидт П.П. Тексты к мандаринской грамматике. Владивосток, 1903. 
  71. Шмидт П.П. 房徳. Судьба Фан Дэ: повесть из сборника Цзинь-гу ци-гуань. Вла-

дивосток, 1909. 
  72. 三国聖論 Петербург ⎯ 2. 
  73. 華語初階 Петербург. 
  74. Васильев В.П. Китайская хрестоматия. Ч. 1. 
  75. П.С. Попов. Избранные китайские тексты. 
  76. prof. B. Nanjo. 新訳法連経 Kyoto, 1913. 
  77. 阿弥陀経講義 Tokyo, 1910. 
  78. 法連華経講義. 
  79. 華嚴五教章講義 Tokyo, 1905. 
  80. 菩提心論講義 1913. 
  81. 正法眼蔵註解全 1914. 
  82. 倶舎論講義 1905. 
  83. 倶舎哲学 1906. 
  84. 倶舎論大綱 1911. 
  85. 唯識論大綱 1912. 
  86. 唯識論講義 1913. 
  87. 因明学全書 1903. 
  88. 十八史略講義 上下 1912 ⎯ 2. 
  89. 大乗起信綱要 1911. 
  90. 大乗仏教史論 1903. 
  91. 小乗仏教史論 1904. 
  92. 宗教研究 1916. 
  93. 有宗七十五法記講義 1916. 
  94. 仏教各宗綱要 1914. 
  95. 弁道話講義 1911. 
  96. 即身成仏義講義 1909. 
  97. 仏教概論 1913. 
  98. 印度仏教史綱 1913. 
  99. 支那仏教史綱 1913. 
100. 大日本仏教史 第 1巻 1897 ⎯ 1. 
101. 仏教史. 
102. 天台宗綱要 Tokyo, 1911. 
103. 弘法大師傳 1911. 
104. 国文学歴代選 1910. 
105. 日本仏教史綱上巻 Tokyo, 1899. 
106. 日本仏教全書. 
107. 大日本仏教全書. 
108. 曹洞宗講義録 7, 8, 9, 10, 12. 1915 ⎯  5. 
109. 周易講義 上、下 1900 ⎯ 2. 
110. 詩経. 
111. 漢字音の系統 1911. 
112. 作文講話及文範 上巻き 1913 ⎯ 2. 
113. 文字の沿革 1915. 
114. 平家物語評釈 1912. 
115. 京都叢書 Kyoto, 1916 ⎯ 2. 
116. 謡曲物語 Tokyo, 1913 ⎯ 2. 
117. 平賀源内集全 1915. 
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118. 総索引総解題書全 1916. 
119. 謡曲評釈 1–9. 1915 ⎯ 9. 
120. 百人一首講義全 1897. 
121. 浦島. 
122. 宝生流謡の節扱ひ (в инвентаре ошибка, пропущены два иероглифа 宝生流節扱) 
        Tokyo, 1915. 
123. 高砂 1911. 
124. 羽衣 1911. 
125. 萬物雛刑画譜 1880. 
126. 手紙の文 Ёкохама, 1909. 
127. Японская историческая хрестоматия изд. Д. Позднеев. Токио, 1906. 
128. 新聞読本 Tokyo, 1910. 
129. 日本現代文抜莢. 
130. 新編漢文読本 5巻き 1913 ⎯ 5. 
131. 尋常小学歴史 1 巻き 1912 ⎯ 1. 
132. 国語予習書 1916. 
133. И. Куроно.  Японская хрестоматия.  Вып. 1.  Краткое  историческое  изложение 
        о сношениях России с Японией (1792–1854). СПб., 1891. 
134. И. Куроно.  Японская хрестоматия.  Вып. 2.  Японские  тексты  договоров  между 
        Россией и Японией (1855–1875). СПб., 1892. 
135. И. Куроно. Японская хрестоматия. III. СПб. 
136. 平安朝日記集. 
137. 枕草氏・方丈記・徒然草 ⎯ 2. 
138. Kappstein. Bibel und Sage. Berlin, 1913. 
139. Павловский. Русско-немецкий словарь. Рига, 1859. 
140. Caspari. Die Bedeutung des Freimaurertums. Berlin, 1910. 
141. Wrede W. Die Entstehung der Schriften des Neuen Testaments. Tübingen, 1907. 
142. List. Die Armanenschaft der ario-Germanen (Zweiter Teil). Wien, 1911. 
143. Lange. A Text-book of Colloquial Japanese. Tokyo, 1912. 
144. Yamakami Sogen. Systems of Buddhistic Thought. Calcutta, 1912. 
145. Ludwig Shemann. Gobineau; Eine Biographie. Strassburg, 1913. 
146. Avalon A. Hymns to the Goddess. London, 1913. 
147. Avalon A. Tantric Texts. London, 1913 ⎯ 2. 
148. Schmidt. Das Kamasutram. Berlin, 1907. 
149. Buchmann G. Geflügelte Worte. Berlin, 1910. 
150. Ku Hung-ming. Chinas Verteidigung gegen Europische Ideen. Jena, 1911. 
151. Ritterʼs Geographisch-Statistisches Lexikon. 1883. Leipzig ⎯ 2. 
152. Ladendorf O. Historisches Schlagwörterbuch. Berlin, 1906. 
153. Yoshida Kenko.The Idle Thoughts of a Recluse. Tokyo, 1914. 
154. Chamberlain H.S. Die Grundlagen des neunzehnten jahrhunderts. München, 1904. 
155. Meyer J.J. Hindu Tales. London, 1909. 
156. Aston W.G. Shinto: The Ancient Religion of Japan. London, 1905. 
157. Mainlander Ph. Die Philosophie der Erlösung. Frankfurt am Mein, 1894. 
158. Martin R. Die Zukunft Russlands und Japans: die deutschen Milliarden in Gefahr. 
        Berlin, 1905. 
159. Бельский Л.П. Калевала. Москва, 1915.160. Aston W.G. Shinto. London, 1910. 
161. Sadajiro Sugiura. Hindu Logic as Preserved in China and Japan. Philadelphia, 1900. 
162. Nork F. Biblische Mythologie. Stuttgart, 1842. 
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163. Schultz W. Dokumente der Gnosis. Jena, 1910. 
164. Bousset W. Das Wesen der Religion. Halle a S., 1903. 
165. Zollschan I. Das Rassenproblem. Wien und Leipzig, 1911. 
166. Griffis W.E. The Religions of Japan. New York, 1901. 
167. Grassman H. Rig-Veda. Leipzig, 1877. 
168. Thibaut M.A. Wörterbuch der Französischen und Deutschen Sprache, 1900. 
169. Hedin S. Trans Himalaya. Leipzig, 1909 ⎯ 2. 
170. Даль В.И. Толковый словарь. Петербург, 1909 ⎯ 4. 
171. Heyse J.C.A. Allgemeines Fremdwörterbuch oder Handbuch zum Verstehen und Ver-

meiden der in unserer Sprache mehr oder minder gebräuchlichen fremden Ausdrücke. 
Hannover, 1835. 

172. Georges K.E. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Leipzig, 1887. 
173. MacGowan J. The Imperial History of China. Shanghai, 1906. 
174. Matter J. Histoire critique du Gnosticism. Strasbourg, 1843 ⎯ 3. 
175. Aston W.G. A History of Japanese Literature. London, 1907. 
176. Lloyd A. The Creed of Half Japan. London, 1911. 
177. Gesenius W. Hebräische Grammatik. Völlig umgearbeitet von E. Kautzsch. Leipzig, 
       1902. 
178. Florenz K. Geschichte der Japanische Literatur. Leipzig, 1906. 
179. Benzeler G.E. Benseler Griechisch-Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1900. 
180. Gobineau A. Die Renaissance: historische Scenen. Strassburg, 1903. 
181. Georges K.E. Deutsches Lateinisch-Schulwörterbuch. Leipzig, 1900. 
182. Böhtlingk O. Sanskrit-chrestomathie. Leipzig, 1909. 
183. Muller M. Anecdota Oxoniensia. The Dharma-Samgraha. Oxford, 1885. 
184. Jeremias A. Handbuch der altorientalischen Geisteskultur. Leipzig, 1913. 
185. Flavius Josephus. Geschichte des jüdischen Krieges. Halle a d. S., 1900. 
186. Saladin. Jehovas gesammelte Werke. Saladin. Leipzig. 
187. Bullock T.L. Progressive Exercises in the Chinese Written Language. Leiden, 1902. 
188. Lowell P. Die Seele des fernen Ostens. Jena, 1911. 
189. Saladin. God and His Book. London. 
190. Farrer J.A. Literarische Fälschungen. Leipzig, 1907. 
191. Capelli A. Lexicon Abbreviaturarum. Leipzig, 1901. 
192. Зигварт Х. Логика. Петербург, 1908 ⎯ 3. 
193. Корниль К. Пророки. Москва, 1915. 
194. Cumont F. Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Leipzig, 1910. 
195. Gobineau J.A. Versuch über die Ungleichheit der Menschenracen. Stuttgart, 1901 ⎯ 3. 
196. Plange J. Christus — ein Inder? Stuttgart. 
197. Plaut H. Japanische Konversation Grammatik. Heidelberg, 1904. 
198. Krause E. Tuisko-Land der arischen Stämme und Götter Urheimat. Erläuterung zum 
        Sagenschatze der Veden, Edda, Ilias und Odyssee. Glogau, 1891. 
199. Carl Julius Römheld. Grundlinien der Biblischen Theologie. Berlin, 1890. 
200. Reibmayr A. Inzucht und Vermischung beim Menschen. Leipzig, 1897. 
201. Fischbach Fr. Beiträge zur Mythologie. Leipzig. 
202. Anesaki M. Buddhist Ethics and Morality. Tokyo, 1912. 
203. Wilamowitz-Moellendorf U. Timotheos: “Die Perser”. Leipzig, 1903. 
204. Lazarus M. Die Erneuerung des Judentums. Berlin, 1909. 
205. Merx A. Der Messias oder Ta'eb der Samaritaner. Giessen, 1909. 
206. Peters N. Die älteste Abschrift der zehn Gebote: der Papyrus. Nash, 1906. 
207. Vairagiananda. Hindu Hypnotismus. B. 
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208. Max Herzog zu Sachen, Antwort auf die Broschüre. “Rom und der orthodoxe Orient” 
        des orthodoxen Priesters Seraphim (Albert) Lade. St. Petersburg, 1910. 
209.Vinson J. L’évolution du Bouddhism. Paris, 1892. 
210. Wegener A. Babal und Bibel, was sie verbindet und scheidet. Moskau, 1903. 
211. Schnapp F. Die Testamente der zwölf Patriarchen. Halle, 1884. 
212. Husing G. Krsaaspa im Schlangenleibe und andere Nachträge zur iranischen Überlie- 
        ferung. Leipzig, 1911. 
213. Honig A. Die Ophiten. Ein Beitrag zur Geschichte des jüdischen Gnosticismus. Berlin.  
        1889. 
214. Kittel R. Der Babel-Bibel-streit und die Offenbarungsfrage: Ein Verzicht auf Verstän- 
        digung. Leipzig, 1903. 
215. Wieland C. Hosianna dem Sohne David, 1912. 
216. Niebuhr C. Die Chronologie der Geschichte Israels, Aegyptens, Babyloniens und  
        Assyriens von 2000–700 v. Chr. Leipzig, 1896. 
217. Henning M. Römische Afterreligion oder “Frankfurter Lümmeleien”?: offener Brief  
        an Herrn Dr. Armin Kausen in München. Frankfurt a.M., 1909. 
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Сокращения 
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ВТ НКВД ЛО — Военный трибунал НКВД Ленинградского округа 

ВМН — высшая мера наказания 

ЛИЖВЯ — Ленинградский Институт живых восточных языков 
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Summary 

K.G. Marandjian 
The Library of Buddhologist O.O. Rozenberg 

The article deals with the history of personal library of the famous Orientalist O.O. Rozenberg 

(1888–1919) that was believed to have been lost. The study of the documents and inventory books of 

the IOM RAS allowed us to find out that his library had been bought by the Asiatic Museum in 1921. 

The list of the books was compiled according to the records in the inventory books of 1921–1925. 

The personal library of Rozenberg includes 354 titles in 594 volumes in Japanese, Chinese, Russian 

and European languages. The books are now housed at the IOM RAS Library and Manuscript De-

partment. 

 




