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М У З Е Й  О Т К Р Ы Т

ПО воскресеньям, вторникам, четвергам 

с 10 до 3 часов 

(летом с 9 до 2 часов).

Доступ в музей с научными и учеб

ными целями, по предварительному со

глашению с администрацией, открыт 

* постоянно.

ПЛАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ:

По вторникам и четвергам: 10 к.—с де

тей и учащихся, 20 к .— со взрослых. 

По воскресеньям: 5 к.— с детей и уча

щихся, 10 к.—со взрослых.

Бесплатным пропуском пользуются: 

участники организованных экскурсий, 

лица, пользующиеся материалами музея 

с научной и учебной целью, туземцы, 

переселенцы, постоялые Дома кресть

янина, красноармейцы и неимз'щие.

АДРЕС МУЗЕЯ: ХАБАРОВСК, УЛ. 
ШЕВЧЕНКО, 15; ТЕЛ. 8 - 6 4 .
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Х абаровский государственный краевой музей я в 
ляется базой всестороннего научного исследо

вания Дальнего  Востока. Своими коллекциями му.^ей 
представляет край от Забайкалья  до Чукотки и Ко
мандорских островов, где он имеет своих д о б р о 
вольных сотрудников и корреспондентов.

Для научных учреждений центра и отдельных 
частей Союза ССР (Академии наук с ее учреж дени
ями, работников университетов Ленинградского, Ки
евского  и прочих, различных музеев и т. д.) Хаба
ровский музей является одним из основных средств 
научной связи с Дальним Востоком.

Из стран зарубеж ны х музей состоит в научной 
переписке с Америкой, Японией и Китаем.

Коллекции музея делятся на две части: выста
вочную, доступную для всех посетителей, и науч
ную, состоящую из материалов, служащих целям р а з 
работки научных вопросов, пополнения выставоч
ных коллекций, организации специальных выставок,  
демонстрации на лекциях и т. п. Научные коллекции 
музея,  помимо сотрудников, доступны для всех ж е 
лаю щ их вести при музее научную или системати
ческую учебную работу.

Основными отделами,  материалы которых пред
ставлены в экспозиционных залах,  являются: 1) гео 
логии и палеонтологии, 2) археологии,  3) ботаники,

З а с т а в к а - г о л ь д с к и е  излелия из бересты. Из мятерггалоп худож е
ственного отдела.
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4) зоологии, 5) этнографии ,  6) револю ции,  7) х у д о 
жественный и 8) научная библиотека.

Кроме того  в неразвернутом виде музей хранит 
материалы по истории заселения края  и его  х о з я й 
ству, нумизматике и т. д.

Помимо постоянного  штата  научных работни-  
иов при музее  р аботает  не менее двадцати  п о ст о я н 
ных добро во л ьн ы х  научных сотрудников, главным 
образом ,  молодежи.

Силами музейной секции Д альневосточного  о б 
щества  краеведения  производится  систематическое  
изучение запросов  и интересов посетителей музея.  
Материалы этого  изучения кладутся  в основу пост е 
пенного преобразования  музея,  которое  п р о изв о д и т 
ся непрерывно, как в соответствии с выявленными 
запросами, так и требованиями о бщ его  развития 
края.

Средняя годовая  посещаемость  музея — 40 ООО 
человек.



О Т Д Е Л  Г Е О Л О Г И И ,  П А Л Е О Н Т О Л О Г И И  И М И 
Н Е Р А Л О Г И И .

и
г - л  тдел включает приблизительно 2 500 предметов, 

V /  из которых около половины находится в свер
нутом виде. Доступные для обозрения посетителей 
выставочные коллекции распадаются на следующие 
основные группы: 1) О бщ ая  петрографическая  кол 
лекция, 2) Полезные ископаемые ДВ края,  3) Пале
онтологическая  коллекция, 4) Коллек!жя по дина>!и- 
ческой геологии.

О бщ ая  петрографическая  коллекция предста- 
ьлена образцами горных пород, характеризующими 
отдельные районы ДВ края, главным образом,  При
амурье и Уссурийский край. В состав ее входят сбо
ры: в долинах p.p. Амура, Зеи, Бурей и Амгуни, 
разных мест Амурской области, а также по p.p. Ус
сури, Бикину, Иману и другим, горных областей 
Сихотэ-Алиня, по маршруту от озера  Кпзи до Со- 
петской Гавани, районов к северу и югу от Совет- 
c K o i i  Гавани, нижнего Амура, небольшие коллек
ции с Командорских островов,  из Кореи и Японии.

Коллекция полезных ископаемых включает об 
разцы горных пород и руд, как имеющих промы- 
гиленное значение, так и ож идаю щ их разработки 
ископаемых углей с восточного берега о-ва Сахали- 
ниям. Среди общей массы выделяется коллекция 
ископаемых углей с восточного берега о-ва Сахали-

З а с т а в к а - с к е л е т  морской короны. Стеллера R y t l l i n a  S t e l l c r i  
r i s e n  If ластоногие (морж, смпум, котик, нерпа). ЗоологпческиЛ 
отдел.
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на и Сучанского каменноугольного  м есторож д ен и я  
в ю ж ны х о трогах  хр. Сихотэ-Алинь. Ш и роко  рас 
пространенные в крае серебро-свинцовые,  цинковы е  
месторождения  особенно полно о траж ены  в о б р а з 
цах с побереж ья  Японского моря (р. Т етю хе  и др.) 
и Забайкалья  (бассейн р. Онон).  М есторож дени я  
золота  предстазлены образцами горных пород,  ш л и 
хами, небольшим количеством сам ородков  и ш л и х о 
вого  золота  с разных приисков Заб ай к алья  и А мур
ской области. В коллекции особо выделены о б р а з 
цы руд редких  металлов (молибден, вольф рам )  и 
полудрагоценных камней Забайкалья .

Палеонтологическая  коллекция состоит из окам е 
нелостей и отпечатков , преимущественно третичных 
и послетретичных отложений. В их числе находятся  
многочисленные осколки костей, принадлежащие ,  по- 
видимому, своеобразному амурскому ящ еру  трахо-  
дону, найденные в обрыве  берега  Амура, близ  ст. 
Радде. Из остатков вымерших крупных млекопита
ю щ их Сибири выставлены: череп и отдельные кости 
мамонта  (из Анадырского края),  несколько черепов 
сибирского  носорога  и бизона. Ц ентральное  место 
в отделе отведено скелету морской коровы Стеллера 
K y t h i i i a  S t e l l e r i  Fisch, найденному в 1894 году 
на острове Беринга.  Скелет морской коровы по 
своей полноте  и сохранности является одним из 
редких  экспонатов музея и дает  представление об 
исчезнувшем из памяти человека (в половине XVIII 
века) крупном млекопитаю щ ем—обитателе  северных 
вод Тихого  океана. Из небольших, но х орош о  по
добранных коллекций отпечатков следует отметить  
коллекцию отпечатков растений, собранную д-м 
М о л ь т р е х т  в 1924 г. в долине р. Амагу, и к о л 
лекцию отпечатков рыб, найденных при постройке  
тоннеля на одном из участков б. Амурской железной 
дороги.

Выделена в особую группу коллекция по д и н а 
мической геологии. В ней представлены образцы  п р о 
дуктов  вулканической деятельности камчатских вул
канов—лавы, вулканические бомбы, пепел и проч.



А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Й  О Т Д Е Л .

О тдел состоит из коллекций двух родов; 1) име
ющ их значение памятникав  доисторического  

времени, и 2) материалов, относящихся к прошлому 
туземного населения (палеоэтнографические коллек
ции).

На выставке материал расположен по террито
риальным признакам, т. е. местам его нахождения 
(Забайкалье,  Приморье, Амур и т. д.).

Среди значительного количества предметов  от 
дела (более 4 500 отдельных номеров) выделяются 
находки, сделанные В. К. А р с е н ь е в ы м  и Б.  С. 
Д о м б р о в с к и м  в 1912— 1913 гг. при раскопках  
вблизи места постройки ж.-д. моста через р. Амур, 
в районе Хабаровска,  и предметы, добытые А. 3. 
Ф е д о р о в ы м  в 1914 — 1915 гг. при раскопках 
вблизи Никольска-Уссурийского. Первые включают 
большое число хорош о сохранившихся образцов 
глиняной посуды, разнообразные каменные и метал
лические украшения,  предметы вооружения,  в том 
числе металлические панцыри, наконечники стрел, 
копий, а также человеческие черепа и обломки ко 
стей.

Находки из района Никольска-Уссурийского д а 
ни представление о памятниках древне-китайской 
(маньчжурской) культуры, относящихся ко времени 
существования Вохайского царства (VII—XII в.в.

Заставка осьминог Ostapus (Японское морс, залип Петра 11с- 
лнкого). Из м<1 1 ср»галоп зоологическою  отдслл.



н. эры). На выставке представлены кровельны е  че
репицы, кирпичи и другие  изделия  из глины, у к р а 
шенные своеобразным орнаментом.  Из находок ,  сде
ланных во время археологических  разведок ,  сл е д у 
ет отметить сборы В. К. А р с е у ь е в а и А. Н. 
П е л л ь в местах старинных укреплений и поселе
ний в долинах  p.p. Соена, Улахэ,  Амагу, И одзыхэ^  
Тахобэ, бухте  Джигит ,  у поста Ольги и др. (по  
берегу  Японского  моря)  и в долине р. Камчатки; 
А. Т а н а е в а ,  М.  П.  К р а с о в с к о г о  в 1914 
году, по берегу  р. Амура в районе Николаевска ;  
Л. Я. Ш т е р н б е р г а  в 1895 году с Ты рского  утеса  
(левый берег Амура в 90 км от Николаевска)  о р н а 
ментированные плитки с древнего  памятника,  кам ен
ные топоры и пр.; М. М. Г е р а с и м о в а  в 1926 г. 
в районе Хабаровска и ряд  других.

В этом же отделе находится  и ант р о по л о ги ч е 
ский материал, состоящий из черепов туземного  н а 
селения и добытый при раскопках мест погребений.

Л’



Тигр ам урский . 
ЗоологпческиЛ отдел.



ставлены богатой коллекцией морских ежей, к р у г 
лых, исключительно - крупных размеров,  и плоских; 
голотурии или трепанги, и граю щ ие  видную роль  в 
экспорте  в Китай и п ользую щ иеся  защ итой  закона  
в лове*, 1акже представлены в виде спиртовых и с у 
хих препаратов, готовых  для  экспорта  и у п о т р е б л е 
ния в пищу. Все остальные представители и гл о к о 
жих, как-то :  морские лилии, оф иуры ,  морские з в е з 
ды, асцидии, мшанки и черви имеют своих главных 
представителей.

Р акообразн ы е  особенно хо р о ш о  представлены 
промысловыми видами: камчатский краб, чилимсы, 
более  мелкие виды крабов, не имеющие русских на
званий^ но играю щ ие значительную роль  в пище к и 
тайцев и корейцев. Все остальные ракообразны е ,  
как:  ротоногие  раки, раки-отшельники, равноногие,  
бокоплавы, усоногие,  листоногие и другие  п р ед ста 
влены в небольшом количестве,  но в прекрасно со
хранившемся виде и из интересных в научном отно- 
1пении мест (экспедиция в О хотское  море, сбор 
А л е н и н а ;  Японское море, сбор П а в л е н к о и  др.).

В ихтиологическом подотделе  рыбы бассейна 
реки Амура представлены в достаточно  полной к о л 
лекции; из них необходимо отметить: калугу (чуче
ло), весом до 40 пудов, змееголовов, р едкая  рыба 
для  Амура, крупный экземпляр амурского  осетра и 
все промысловые рыбы.

Из морских рыб выставлены почти все п ром ы сло
вые рыбы, крупное чучело палтуса,  несколько к р у п 
ных акул, несколько видов скатов  (шипохвосты,  сли
зистые и др.), рыба-молоток  (акула) и ряд  других 
видов.

Среди коллекции промысловых рыб выстав. 1 ена 
небольш ая витринка,  дем онстрирую щ ая  развитие 
красной рыбы (лососей Тихого океана) от неопло- 
дотворенной икры до мальков, скатившихся в море, 
с точными описаниями и датами.

В подотделе  земноводных и пресмыкающихся  
представлены почти все виды пресмыкающихся  края,  
богатая  коллекция щ итом ордников  и ужей. Ч ер еп а 
ха уссурийская представлена в различных возрастах .

Земноводные имеют довольно  неполную коллек- 
иию, так как большинство сборов было испорчено 
в период интервенции (замерз формалин).
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Птицы занимают значительную часть зоологи 
ческого отдела,  и, по полноте сборов, коллекциями 
птиц музей может гордиться.  Имеется полная кол
лекция всех уток края,  очень полно представлены 
гуси, журавли, цапли, чистики, гагарки, гаги, совы, 
куриные и т. д. Особенно заставляют обратить на 
себя внимание следующие виды птиц: белоглазка
амурская (окрестности Хабаровска),  кроншнеп-ма
лютка, сажда, или копытка,  залетевшая в 1907 г. из 
Монголии в Приморье, кречет полярный, иглоногая 
совка,  черная кряква  и др. Имеются очень полные

Каллипогон р .м н к то сы й —Callipogon relictus. Из материалов 
энтомологического п /отдела.

сборы с Командорских о-вов, и сборы из горной 
области СихотЭ'Алинь, описание которых имеется в 
отдельных книгах С. А. Б у т у р л и н а .

Самой редкой и впервые убитой для всей палс- 
арктической области птицей является ф регат  Ргеда- 
tn л r i e l ,  Gould (самка). Хранится в музее в виде 
чучела; определение птицы сделано проф. /И е н з б н- 
р о м.

Всех видов в отделе выставлено 260. Отдельную 
витрину занимает коллекция яиц и гнезд.

Коллекции по млекопитающим занимают также 
очень видное место в отделе по количеству круп
ных экспонатов, их разнообразию и подбору  мате
риала. Часть коллекций помешена в витрины, а
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часть на искусственной скале,  з анимаю щ ей всю сте 
ну выставочного  зала  представляет  в целом б и о л о 
гическую группу из таких  крупных животных,  как 
два  маньчжурских  барса,  четыре амурских  тигра,  че 
тыре  козули,  два  дзерена,  камчатский баран, лось, 
северный олень, два пятнистых олень, изюбрь,  четыре 
различных медведя,  три волка, рысь, дикая  кошка 
и два  кабана.  Вся эта группа ж ивотны х безусловно 
представляет  огромную ценность и интересную био
логическую картину.

В витринах размещ ены более мелкие сборы ж и 
вотных; из них представляют интерес,  как свой
ственные главным образом ДВК: маньчжурские  чер
ные зайцы; им ею щ ая огромной ценности мех м о р 
ская  вы дра— камчатский бобер  с о-ва Медного;  ено 
товидные собаки, как прекрасный пример к о н ве р 
генции с американским енотом, белый и голубой 
песцЫ; три соболя и пять выдр.

Кроме того, имеются белки, летяги, амурский 
еж, барсуки, куницы, лисы, горностаи, бурундуки и 
летучие мыши.

Мелкие грызуны отсутствуют.
Отдельная  витрина занята  мехами д.-в. белок, с 

различной окраской шерсти, как пример не о кон ча 
тельно установившегося  вида.

Черепа млекопитающих расположены в отдельной 
витрине и частично развешены по стенам. Из черепов 
представляют интерес черепа тигров,  барсов,  горных 
баранов, кабанов и ряда промысловых более  мелких 
видов. Хороший подбор  черепов д.-в. оленей. Из ск е 
летов имеется только один: скелет м олодого  тигра.

В научной коллекции и в стадии обработки  для 
выставки имеются такие редкие и интересные для 
края животные, как: амурский тигр на 210 кг (13 п.) 
весом, маньчжурский барс,  два горала (очень редкий 
вид для края),  очень крупный экземпляр м ан ьч ж у р 
ского медведя и ряд  черепов.

Ластоногие животные помешены в отдельную 
группу, которая  состоит из сивуча, моржа,  двух нерп, 
четырех котиков,  байкальского  тюленя. Отдел п опол
няют черепа ластоногих, китовый ус, череп касатки и 
отдельные кости моржей и китов. О б ращ ает  на себя 
внимание череп моржа с Чукотки, имеющий три клыка.  
На дворе музея,  под навесом помещен скелет очень 
крупного кита,  единственный на ДВ, пож ертвован-

26



нын 1. к  а й 3 е р л и н го м. Рядом с китом скелеты* 
касатки и дельфина.

В богатых коллекциях энтомологического  подот
дела  представлены все характерные насекомые края.  
О бращ аю т на себя внимание крупные дневные ба
бочки: махаон Маака^ сарацинус и другие красивые 
бабочки, принадлежащие кроме ДВК и к индо-ав
стралийской фауне. Из ночных бабочек интересны 
крупные южные шелкопряды и бабочки с защитной 
окраской. Из жуков знаменитый каллипогон, как р е 
ликтовая  форма, водящийся в Северной Америке и 
в Приморье. Отдельная  витрина с обыкновенными и 
малярийными комарами и описанием к ним.
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Н А У Ч Н А Я  Б И Б Л И О Т Е К А  М У З Е Я .

Б иблиотека содержит более 65 000 томов и дели т 
ся на отделы: 1) русской научной литературы с 

числом томов около 48 ООО, 2) иностранной литературы 
— 10 000 томов, 3) редких  изданий и рукописей до  
500 томов, 4) альбомов ф о т о г р а ф и й —600 номеров,  5) 
изданий справочного типа— 560 томов и 6) книжного  
архива, состоящего  из малоценного  (около 15 000 т о 
мов) и дублетного  (1 500 томов) материала.

По своему содержанию основной книжный ф онд  
библиотеки делится следующим образом:  по обще-  
ствознанию— 13 986 тт.; ^прикладным знан и ям —7 312 
тт.; истории—7 175 тт.; точным наукам—6 000 тт.; г е о 
гр аф и и —5 242 тт.

Преобладаю щим материалом является литература  
краеведческого  характера.

Главными периодическими изданиями,, получа
емыми библиотекой, являются журналы:  «Краеведе
ние», «Известия Центрального  бюро краеведения»,  
«Северная Азия», «Природа», «Этнография»,  «Миро- 
ведение», «Журнал Русского ботанического  об-ва», 
«Русский зоологический журнал».  «Советское искус
ство», «Революция и культура», «Научный работник», 
«Известия Академии наук СССР», «Ежегодник  з о о л о 
гического музея Академии наук», «Емегодник Геоло
гического музея Академии наук», «Сибироведение», 
«Жизнь Бурятии».

Кроме того  библиотека получает  в порядке  о б 
мена издания многих краеведческих обществ  Сиби-

З а стаи ка—образцы резьбы чукчсЛ из м орж епой 'кости .  И з  мятери- 
алов худож естпсниого отдела.



ри в Европейской части Союза. Получаются так ке 
все печатные издания Дальневосточного края: кни- 
I и, ж урналы и газеты.

З а  старые годы имеются комплекты изданий Ака
демии наук; университетов: Казанского, Московско
го, Киевского, Ю рьевского;  об-ва  любителей есте
ствознания, этнографии  и антропологии; комплекты 
журналов:  «Морской вестник» (начиная с 50 годов 
XIX столетия),  «Современник», «Вестник Европы», 
«Русская мысль» и т. п.

Имеется картотека  русской литературы, содер
ж а щ а я  алфавитный и систематический каталоги, д о 
ступные для посетителей.

На ряду  с обслуживанием специальной литерату
рой работников музея и лиц, занимающихся в нем, 
библиотека  имеет ежедневно открытый для свобод
ных посещений читальный зал; книги кроме того от
пускаются на дом.

В отделе ф отограф и й  (альбомы) библиотека  име
ет более 20 000 снимков географического  характера ,  
главным образом,  по странам Дальнего  Востока.

Отдел редких  'изданий могут характеризовать  
такие книги, как:

Лессепсово путешествие по Камчатке и по ю ж 
ной стороне Сибири.—М., 1801, 1802; Л и т к е ,  Ф е 
д о р .  Путешествие вокруг света^ совершенное  по 
повелению Г. И. Николая I на военном Шлюпе Сеня- 
вине в 1826—29 гг. СПБ., 1834—36; К р а ш е н и н н и 
к о в ,  С т е п а н ,  проф. Описание земли Камчатки. Тт. 
I и II.— СПБ., при Академии наук, 1755,1786; М и л л е р ,  
Г е р о р д  Ф р и д е р и к ,  проф.  Описание Сибир
ского царства и всех происшедших в нем дел от на
чала, а особливо от покорения его Российской д е р 
жаве по сии времена. Кн. I.— СПБ., 1787; А п с о н. Пу
тешествие около света в 1740—44 гг. Вторым тисне
нием.— СПБ.,  при Академии наук, 1789; Ф и ш е р ,  
И о г а н н  Э б е р г а р д .  Сибирская история с са
мого открытия Сибири до  завоевания сей земли рос
сийским оружием.— СПБ., при Академии наук, 1774; 
М и д д е н д о р ф, А. Путешествие на север и восток 
Сибири. Отд. VI. Коренные жители Сибири.—СПБ. 
1878. Отд. I. Сибирская фауна.— СПБ. 1877. III р е н к, 
Л. Об инородцах Амурского края. Тт. II и III.— СПБ. 
Академия наук, 1899, 1903; М а а к, Р. Путешествие 
на Амур, совер 1пенное по распоряжению Сибирского
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отдела Русского  географ ического  общ ества .— СПБ , 
1859; Опыт ф лоры  Уссурийской страны. Сост.  
Э. Р е ч е н ь. — СПБ., 1861. Л и н н е й ,  К о р н . ,  
проф.  Система природы.  Чч. I и II.— СПБ. Академия 
наук, 1805, 1805; Б и ч у р и н .  Статистическое описа
ние Китайской империи в 2 частях.— СПБ. 1842; О пи
сание всех о битаю щ их  в Российском государстве  на
родов. Часть III. О народах  самояуских, мандж ур-  
ских и восточных сибирских,  так и Шаманском з а к о 
не.— СПБ, иждивением И в .  Г л а з у н о в а  при А ка
демии наук. 1799; К у к ,  И а к о в .  Путешествие  в ю ж 
ной половине земного щ ара  и вокруг  оного, учинен
ное в продолжении 1772, 73, 74 и 75 годов.  Чч. I, Hf Ш» 
IV, V.— СПБ. 1796— 1800; Р е м е з о в ,  С е м е н .  Ч ер 
теж ная  книга Сибири, составленная Тобольским сы 
ном боярина Семеном Ремозовым в 1701 г.— СПБ, 
1882.
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he Kliiibarovsk State Regional Museum is the base 
* for scientific research in the Far East. The collections 

of the Museum represent the Region from the Baikal Sea 
to the remotest corners of the North-East. Everywhere 
the Museum has correspondents and voluntary collaborators. 
Various metropolitan and provincial scientific institutions 
and museums regard the Khabarovsk Museum as the main 
source of information on things concerning the Far East.

The Museum carri s on scientific correspondence with 
America. Japan and China.

The collections of the Museum may be divided into two 
parts: 1) exhibitive—displayed for public observation, and 
2) scientific —for research work and organisation of expository 
collections, special exhibitions, lectures etc. All who desire 
to conduct systematic scientific work are admitted to use 
the scientific^collections of the Museum.

The objects exposed for public observation belong to 
tlie following sections: 1) Geology and Paleontology.
2) .Archeology, 3) Botany, 1) Zoology, 5) Etnography, 
6) History of the Revolution, 7) Art, 8) Scientific Library. 
In addition the Museum has material for the History of the 

Colonisation of the Region, its economics, numismatics etc.
Not less than twenty voluntary collaborators, mostly 

students, constantly work in the Museum beside the 
permanent staff of scientists employed by the Museum.

The Far Eastern Regional Research Association has its 
museum section, which studies the inquiries of the visitors. 
The results of this study are used ff>r reorganisation of the 
Museum witli a view of bringing the Museum up to the 
wants of the public and requirements of the general, 
developpment of the Region.

The average annual number of visitors reaches IOOOO.

З а с т а в к а —гольдские изделия из бересты, .образцы  плетеиня и 
резьбы по дереву . И з м атериалов художественного отдела.
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1 _ ^  s

THE MUSEUM IS OPEN 

on Sunday, Tuesday and Thursday 

 ̂ from 10 to 3 o’clock 

(in summer from 9 to 2 o’clock).

Access in the Museum with scientific 

and educational aims, by a preliminary 

agreement with the administration of 

the Museum, is open continually.

Address of the Museum: Khabarovsk,

Shevtchenko Road, 15; TELEPHONE 
8 - 6 4 .




