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Подобные жетоны выявлены нами как в музейных собра-
ниях, так и в частных коллекциях. Жетонов типа «№ 18» известно 
около 15 экз., «№ 70» выявлено 3 экз., «№ 59» – всего 1 экз. Впер-
вые жетон с номером 18 был опубликован в каталоге выставки 
«Фаберже: придворный ювелир» из собрания Государствен-
ного Эрмитажа (вариант штемпеля 2 – РМ-8893) (Габсбург фон 
Г., Лопато М., 1993. С. 272). В собрании Ярославского художе-
ственного музея имеются подобные жетоны с номерами 18 (вари-
ант штемпеля 1 – Н-3828), (вариант штемпеля 2 –Н-3829) и 70 
(Н-6216). В зарубежных коллекциях известен жетон «18», храня-
щийся в Художественной галерее Йельского университета (вари-
ант штемпеля 2 – 2001.87.336).
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О.А. СТЕПАНОВА (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ПАМЯТНИКИ ИКОНОГРАФИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
МЕДАЛИ И.И. ТОЛСТОГО В СОБРАНИИ ОН ГЭ1

В апреле 1998 г. в Эрмитаже открылась выставка «Нумизмати-
ческая коллекция И.И. Толстого (1858–1916) (из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа)» (([Калинин В.А.], 1998; Калинин В.А., 
2003). Коллекция насчитывала более 20 000 монет и медалей 
(Спасский И.Г., 1970. С. 198–199 и др.). На выставке были пред-
ставлены памятники медальерного искусства, скульптуры 
и живописи с портретом Толстого.

1 Автор благодарит за помощь хранителей ОН ГЭ В.В. Гурулеву и Л.И. Добровольскую.
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Рис. 1. И.О. Гризелли (1880–1958). Барельеф с портретом 
И.И. Толстого. Гипс, лепка. ГЭ

Среди них следует особо отметить поступивший в 1995 г. 
от его внучки Л.И. Толстой (1922–2006) до сих пор неопубли-
кованный недатированный гипсовый барельеф с великолеп-
ным погрудным портретом нумизмата с подписью автора лепки 
«I GRISELLI» (рис. 1). Итальянский скульптор Итало Орландо 
Гризелли (1880–1958) работал в России с 1912 по 1921 г. (ЦГА. 
Ф. Р-1001. Оп. 16А-1. Д. 4101). Из его работ «русского» периода 
известны скульптура «Кузнецы» (1916 г.) (инв. № Ск-1939) (Скуль-
птура ГРМ, 1988. № 330; Савельев Ю.Р., 2011. С. 425), женская 
фигура (ГМЗ «Петергоф», № ГК 5182893), бронзовый бюст Кон-
стантина Константиновича, изготовленный для 2-го кадетского 
Корпуса, с которым Гризелли судился в 1918 г. по поводу гоно-
рара (ЦГА. Ф. Р-663. Оп. 2. Д. 166). Кроме того, он автор «первого 
памятника советской женщине» – памятника Софье Перовской 
перед Николаевским (ныне Московским) вокзалом, открытого 
в декабре 1918 г. и демонтированного в апреле 1919 г. По воспо-
минаниям Луначарского, «когда открыта была кубически стили-
зованная голова Перовской, то некоторые прямо шарахнулись 
в сторону, а З. Лилина [супруга Г.Е. Зиновьева – О.С.] на самых 
высоких тонах потребовала, чтобы памятник был немедленно 
снят» (Луначарский А.В., 1968. С. 193). 
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Рис. 2. Малая золотая медаль 
от Императорского Русского 
археологического общества, 
присужденная графу И.И. Толстому  
«за услуги, оказанные Обществу 
в звании секретаря его» в 1890 г. 
Золото, чеканка. ГЭ

Отдельно можно выделить медали 1912 и 1915 гг., изготовлен-
ные в мастерской А. Жаккара (НС, 1915. С. 295–296; Луппол А.Н., 
1955. С. 33; Markov D., Rabinovich L., 1995. P. 53, 54; Толстой И.И., 
2010б. C. 226, 238, 256, 700; Зверев С.В., 2015. С. 51).

В музее хранится долгие годы украшавшая стол А.А. Ильина 
бронзовая скульптура Толстого работы И.Я. Гинцбурга (Тол-
стой И.И., 2010б. Вкл. после с. 448) и подаренный в 1965 г. 
Л.И. Толстой портрет работы И.А. Гринмана 1913 г. (Спас-
ский И.Г., 2019. С. 264, рис. 4; Толстой И.И., 2010а. Вкл. после 
с. 352, 414) 

Толстой являлся с 1882 г. действительным, с 1896 г. почетным 
членом, в 1885–1890 гг. секретарем, в 1899–1916 гг. помощни-
ком председателя РАО (Тункина И.В., 2017. С. 573). В собрании 
ОН хранятся три медали ИРАО с персональными гравировками: 
малая золотая «за услуги, оказанные Обществу в звании секре-
таря его» (рис. 2), присужденная в 1890 г. (Веселовский Н.И., 1900. 
С. 201; Гурулева В.В., 1991. С. 265; Тункина И.В., 2017. С. 573) и две 
медали-премии от ИРАО имени графа А.С. Уварова: малая золо-
тая 1894 г. за рецензирование сочинения великого князя Геор-
гия Михайловича «Монеты царствования императрицы Ека-
терины II» (Веселовский Н.И., 1900. С. 202, 206; Толстая Л.И., 
1986. С. 178) и большая серебряная 1912 г. Стоит отметить, что 
в 1912 г. согласно документам ему была присуждена большая 
золотая медаль за первые два выпуска каталога «Византийские 
монеты» (Толстая Л.И., 1986. С. 179; Гурулева В.В., 1991. С. 279; 
Гайдуков П.Г., 2010. С. 33, Толстой И.И., 2010б. C. 365). Кроме 
того, в собрании хранятся медная медаль Бельгийского нумизма-
тического общества 1909 г. и серебряная от Генерального совета 
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департамента Сены 1914 г., врученная во время путешествия во 
Францию (Толстой И.И., 2010б. C. 552).

Отдел нумизматики хранит благодарную память о трех поко-
лениях семьи Толстых, внесших значительный вклад в формиро-
вание собрания музея.
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С.Л. СВЯТОВА (КОСТРОМСКОЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК, 
КОСТРОМА)

«ОЖИВИТЬ В ПАМЯТИ»: КОСТРОМСКИЕ КУПЦЫ 
ЧУМАКОВЫ И ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА В ЧИКАГО 
1893 г.

В русской глубинке, в Костромской губернии налаживали и раз-
вивали свое дело купцы Чумаковы. Они начали свою родословную 
от мещанина, владельца небольшого кирпичного завода в городе 
Макарьеве Костромской губернии Николая Григорьевича Чума-
кова (1771‒1838) (Бялко А.В., Чудова Н.Г., 2006. С. 20). Его сыно-
вья Иван, Макар и Михаил уехали в Кострому и стали развивать 
табачное дело. Кроме него с 1855 г. Чумаковы занялись торговлей 
хлебом. С 1874 г. единоличным владельцем табачной фабрики, 
мельницы, лавки в Больших Мучных рядах стал Михаил Нико-
лаевич Чумаков. Он также занимался благотворительностью: 


