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На материале неопубликованных архивных и опубликованных источников раскрывается история 
формирования нумизматической коллекции (медали) Самарского областного историко-краеведческого 
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Начало формированию нумизматической коллекции (медали) Самарского областного историко-
краеведческого музея им. П.В. Алабина было положено П.В. Алабиным в 1883 г. в связи с созданием 
«Зала императора Александра II» при Александровской публичной библиотеке в г. Самаре.  В 1883-
1896 гг. было заложено ядро этого собрания, насчитывавшего около 600 единиц хранения. Это были 
большей частью медали, чеканенные в царствование императора Александра II. Они были получены 
с Санкт-Петербургского и Гельсингфорского монетных дворов и от известного ученого-нумизмата 
Ю.Б. Иверсена. Отдельные экземпляры поступили в фонды музея от самарцев. Сам П.В. Алабин 
передал на хранение в музей свои награды (среди них была и медаль в память освобождения Болгарии), 
также поступил и его сын подполковник И.П. Алабин. От последнего поступили пожалованные ему 
сербским королем медаль в память войны 1876-1878 гг. с турками и крест «Такова» (За храбрость). 
Среди жертвователей были и самарский губернатор А.Д. Свербеев, и протоиерей Самарской Троицкой 
церкви А.В. Жданов, и гласный Самарского губернского земского собрания от дворян Самарского уезда 
Е.Т. Кожевников, и самарский купец И.А. Клодт, и др.

Об этом периоде формирования собрания медалей в фондах музея подробно рассказано автором в ста-
тье «Переписка П.В. Алабина с Ю.Б. Иверсеном в ходе формирования нумизматической коллекции»1.

В 1896 г. музей, зал и библиотека были перемещены из дома Христензена (ныне ул. Куйбышева, 95) 
в новое помещение на Дворянской (ныне ул. Куйбышева, 131), где 24 мая (5 июня) 1898 г. была открыта 
первая экспозиция Самарского публичного музея, где были выставлены и медали. «Указатель предметов, 
хранящихся в Самарском публичном музее», составленный его новым заведующим Н.М. Федоровым 
к концу 1897 г. и опубликованный в 1898 г. показывает, что здесь были представлены русские медали 
в память событий царствований Петра I, Петра II, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, 
Александра I, Николая I, Александра II и Александра III (всего 105 экземпляров); иностранные медали: 
Австро-Венгрии, Германии, Англии, Испании, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Церковной (или 
Папской) области (всего 47 экземпляров). Чеканены они были в XVIII-XIX веках2.

Следующий период в истории формирования нумизматической коллекции музея, в том числе ее 
раздела «Медали», был связан с именем С.Е. Пермякова, заведующего Самарским публичным музеем 
с 1901 по 1917 гг. (до Февральской революции). Из опубликованных Пермяковым отчетов за 1901-
1909 гг. и неопубликованных отчетов за 1910-1916 гг. видно, что:

В 1901 г. по одной медали музею пожертвовали Криницын и Чипрунов, одна медаль была приоб-
ретена покупкою3.

В 1902 г. Самарская городская управа пожертвовала музею две медали: 
1) в память чудесного спасения государя императора Александра II 4 апреля 1866 г.;
2) в память совершившегося 25-летия бракосочетания их императорских величеств императора 

Александра Николаевича и государыни императрицы Марии Александровны 1841-1866, 10 апреля 
1866 г.4 

Владелец Жигулевского пивоваренного завода А.Ф. Вакано преподнес бронзовую медаль в память 
50-летия Императорского Петербурского университета, а преподаватель Самарской духовной семина-
рии П.А. Преображенский – медаль в память кончины императора Александра III и медаль в память 
посещения французским президентом России в 1897 г., Чернышев же – медаль в память посещения 
французским президентом Лубэ России в 1902 г.5

В 1903 г. была куплена медаль в память тысячелетия России6.
В 1904 г. С.Е. Пермяков подарил музею медаль «За спасение Отечества» с портретом императрицы 

Екатерины II, медаль императору Александру I Благословенному, медаль в память 60-летнего служения 
государству, науке и искусству от учеников, сослуживцев и почитателей С.В. Кербедза7, покупкою 
приобретено две медали8.

В 1905 г. пожертвована музею В.А. Ястребцевым медаль «Exposition universelle. Liege. 1830-1905», 
музеем закуплены три медали: «За защиту Севастополя», «За покорение западного Кавказа», «На тя 
Господи уповахом, да не постыдимся во веки»9.
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В 1906 г. закуплено две медали10, в 1907 г. – медаль за поход в Китай 1900-1901 гг.11 
В 1908 г. присяжный поверенный М.Д. Ратнер пожертвовал одну медаль, музей закупил три медали 

в память французской выставки «Exposition 1889. Paris»12. 
В 1910 г. в музей поступили две медали:
1) от Н.Н. Герасимова, ведшего железно-скобяную торговлю в Самаре и Ташкенте, - «Б.М. 

Александр II Император и Самодержец Всероссийский»;
2) от В.А. Михайлова - «За полезный труд» от Полубояринского сельскохозяйственного общества 

(Самарский уезд Самарской губернии), выполнена по рисунку этого художника.
Н.Н. Герасимовым в 1911 г. также была подарена одна медаль.
В 1912 г. была куплена медаль «Победителю и примирителю. Граф П.А. Румянцев. 10 июля 1774 г.».
В 1914 г. закуплено 87 медалей:
1) «Великий князь Олег сродник Руриков»;
2) «Великий князь Всеволод Ярославич»;
3) «Великий князь Святополк Сомнительный сын Владимиров или Ярополков»;
4) «Великий князь Святополк Михаил Изяславич»;
5) «Великий князь Вячеслав Владимирович»;
6) «Великий князь Андрей Юрьевич Боголюбъ»;
7) «Великий князь Юрий Всеволодович»;
8) «Великий князь Ярослав Всеволодович»;
9) «Великий князь Андрей Александрович»;
10) «Великий князь Юрий Данилович Московский»;
11) «Великий князь Иоанн Иоаннович»;
12) «Великий князь Василий Дмитриевич»;
13) «Великий князь Василий Васильевич»;
14) «Великий князь Иоанн Васильевич»;
15) «Царь Федор Борисович Годунов»;
16) «Царь и Великий князь Василий Иоаннович»;
17) «Б.М. Петр Первый Царь Самодержец Всероссийский»;
18) То же;
19) «Петр Великий Император и Самодержец Всероссийский родился 30 мая 1672»;
20) «Петр Алексеевич Всероссийский Самодержец»; 
21) «Царь Петр Алексеевич Всея России повелитель»;
22) «Б.М. Петр I Император и Самодержец Всероссийский»;
23) «Пертрус Первый Б.М. император Российский»;
24) «Петру I Екатерина II лета 1782 августа 6 дня»; 
25) «Петр Первый Б.М. император и самодержец Всея России 1722 г. февраль Переславнь Заинский»;
26-47) «Petrus Alexu Fil D.g. Puss. Imp. M. Dux Moscoviae»;
48) “Nichonorinnobis Zuvidiosuserit”;
49) “Petrus Alexu Fil D.g. Puss. Imprexsib. Astreas M. Dux Mosc”;
50) “Petrus Alexeeurtz M. D. Tzar M.D. Moscou”;
51) “Petrus Alexu Fil D.g. Puss. Imp. M. Dux Moscoviae”;
52) “Petrus Alexu Filius D.g. Tzar et magnus Dux Totins Russiae”;
53) “M.O.P.T. Principi Petro I”;
54) «Б.М. Елизавета I Императрица и Самодержица Всероссийская. Ломоносов гр. Шувалов»;
55) «Б.М. Елизавета I Императрица и Самодержица Всероссийская». Серебро;
56) «Б.М. Елизавета I Императрица и Самодержица Всероссийская»;
57) «Б.М. Анна Императрица и Самодержица Всероссийская»;
58) «Анна Б.М. Императрица и Самодержица Всероссийская»;
59) «Б.М. Екатерина II Императрица Всероссийская»;
60) «Б.М. Екатерина II Императрица и Самодержица Всероссийская»;
61) «Б.М. Екатерина II Императрица и Самодержица Всероссийская»;
62) «Б.М. Павел I Император и Самодержец Всероссийский»;
63) «Alexander Caesbr Nicolai I Orunium Russiarum Imperatoris Filius»;
64) «Николай I Император Всероссийский»;
65) тоже;
66) «Б.М. Николай I Император и Самодержец Всероссийский»;
67) «Б.М. Александр II Император и Самодержец Всероссийский. Коронован в Москве 1856 г.»;
68) «Преобразователь Б.М. Александр II Император и Самодержец Всероссийский». Народная 

медаль;
69) «Александр III Император Всероссийский»;
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70) «Б.М. Николай II Император и Самодержец Всероссийский»;
71) «В память бракосочетания императора Николая II с принцессой Гессенской 19 ноября 1895 г.»;
72) «В.К. Мария Александровна В.К. Александр Николаевич»;
73) «Государыня императрица Мария Федоровна»;
74) «1748-1835 Окончен в память императрицы Марии Федоровны»;
75) «Победоносным Российским воинством в память подвигов: в Персии Турции и при усмирении 

Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах» (нач.1834, конч. 1838);
76) «Anglorum et Batororum Virtyte 1702»;
77) «Министр финансов Александр Максимович Княжевич»;
78) «Граф Александр Сергеевич Строганов»;
79) Медаль памятная «Победоносной Российской императорской гвардии 18 августа 1834. 1812. 

1813. 1814» на открытие в Петербурге при Нарвской заставе Триумфальных ворот;
80) «Иван Иванович Бецкой»;
81) «1835. Под высоч. покровительством его импер. величества Российское общество любителей 

садоводства»;
82) «1864 июля 24 дня с высочайшего соизволения заслуженному профессору Илье Васильевичу 

Буяльскому. В воспоминание пятидесятилетия на поприще службы и науки»;
83) “Boi dem Nerru est gnade und viel Erlosung”;
84) “FEDOR. ALEXID. GOLOVIN.CSAR. MAY. INT. BOYARIN GENERAL. ЕT.BELLIC. EXPEDIT. 

COMISSAR.IS.YAMIEGAT. EXTR.PLENIP. VICEREG.SIB”;
85) Pallasquan conditit Arcem ig Se colit
86) В память открытия второго ладожского канала;
87) Губернская выставка сельских произведений13.
В 1915 г. пожертвованы музею членом Самарской городской управы Н.Т. Якушевым две медали:
1) Рюрик Великий князь Новгородский;
2) Император Александр II. В память совершившегося тысячелетия России, покупкою приобретены 

четыре маленькие витрины с медалями и жетонами14.
В 1917 г. пожертвования:
1) член Самарского археологического общества В.Э. Бернер - две бронзовые медали «За усмирение 

Польского мятежа 1863 г.» и «В память Крымской войны 1853–1856 гг.»;
2) А.А. Черток - бронзовая медаль «В память 50-летнего юбилея Севастопольской обороны»;
3) В.В. Арандт - французская медаль «Защитникам Порт-Артура», отчеканенная за деньги француз-

ского народа;
4) И.Л. и М.К. Санины - серебряная медаль «За усердную службу», учрежденная в 1801 г., которой 

награждали купцов, мещан и крестьян за различные услуги, оказанные правительству, в основном за 
службу на выборных должностях; бронзовая медаль с изображением Георгия Победоносца и корабля; 
большая серебряная медаль в футляре «В память коронования императора Николая I» (1826 г.).

В 1917 г. закуплена серебряная наградная медаль «За покорение Чечни и Дагестана», учрежденная 
в 1860 г. в ознаменование завершения Кавказской войны и предназначавшаяся для награждения лиц, 

Рис. 1. Медаль «В память 60-летия службы инженера путей сообщения действительного 
тайного советника С. В. Кербедза». СПб монетный двор, 1889 г. Медальер Л. Х. Штейнман. 

Бронза, 296,74 г. Диаметр 85 мм. СОИКМ им. П.В. Алабина, КП-3915. 
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имевших отношение к завершающему этапу войны в Чечне и Дагестане; а также Памятная медаль за 
Франко-Прусскую войну 1870-1871 гг.

В 1919 г. Военным трибуналом Южной группы армий Восточного фронта в музей была передана 
большая бронзовая настольная медаль «В память 100-летия Министерства юстиции», 1802-1902 гг. 

Со 2 ноября 1919 г. по 1 января 1921 г. музей был закрыт. Не было ни руководителей, ни сотрудников. 
Произошли большие хищения15. В марте 1921 г. Самарский ГубОНО предложил Самарскому обществу 
археологии, истории и этнографии (СОАИЭ)16 взять опеку над музеем и привести его в порядок17. 

Но собранные музеем за четыре десятилетия памятники медальерного искусства были учтены в 
книгах поступлений предметов лишь в 1935 г., они насчитывали около 800 единиц хранения. Это были 
серебряные, бронзовые и из прочих недрагоценных металлов медали, чеканенные в XVII-XX вв. в 
России и за ее пределами. Из них 111 экземпляров были исключены в августе и декабре 1941 г. Они 
пошли в Фонд Обороны.

Вновь пополняться музейная коллекция медалей стала лишь в послевоенное время. В нее, прежде 
всего, вошли предметы из фондов Куйбышевского областного музея Революции, в 1951 г. объединен-
ного с Куйбышевским областным краеведческим музеем. В 1990-е – 2000-е гг. награды, хранившиеся 
в Самарском филиале Центрального музея В.И. Ленина и музее истории молодежных организаций 
Самарского союза молодежи, также пополнили фонды СОИКМ им. П.В. Алабина. 

Сегодня коллекция медалей СОИКМ насчитывает около 1800 единиц хранения. Ее можно разделить 
на три группы. Это военные медали, медали за свершения в мирное время, памятные и юбилейные 
медали.

Рождению военных медалей Россия обязана императору Петру I, закрепившему принцип массовых 
награждений всех участников той или иной военной кампании или сражения и опередившему Европу 
в этом направлении почти на сто лет. В петровскую эпоху наградными медалями было отмечено 
12 сражений Северной войны, причем тираж некоторых из них достигал 3-4-х тысяч экземпляров. 
Некоторые петровские военные медали представлены в фондах музея бронзовыми копиями XIX века.

После смерти Петра I на протяжении трех с половиной десятков лет в России не было выдано ни 
одной медали за ратные подвиги, несмотря на успешные войны с Турцией и Швецией. Лишь во второй 
половине XVIII века с приходом к власти императрицы Екатерины II медаль вновь вошла в систему 
воинских поощрений Русского государства.

Заложенная Петром I традиция массовых награждений медалями за участие в войнах и походах 
сохранялась и в XIX в., и в начале XX в. Большое количество воинских медалей России хранится 
в музейном собрании, среди них: «За покорение Чечни и Дагестана в 1857-1859 гг.», «За покорение 
Западного Кавказа», «В память войны 1877-1878 гг.» и многие другие. Из советских военных медалей 
достаточно полно представлены медали, учрежденные в довоенное, военное и в первое послевоенное 
время (в 1945 году). В их числе - 3 из 7 медалей «За оборону» («За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленинграда»), 2 из 3 - «За освобождение» («За освобождение Варшавы» 
и «За освобождение Праги»), все - «За взятие» и «За победу» («За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина», «За взятие Вены», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За победу над 
Японией»). В коллекции музея есть также большое количество трофейных наград, поступивших после 
окончания Великой Отечественной войны. Эта часть коллекции состоит из медалей Германии.

Из медалей за отличия в мирное время интерес представляет такая малоизвестная медаль 
императорской России, как «За беспорочную службу в полиции». Ею награждали нижних чинов 
полицейских и пожарных команд за безупречную службу в должности не менее 5 лет. Более известные 
и все же редкие медали: «За успехи в механике» (1770), «За успехи в строительном искусстве», «За 
успехи в образовании юношества» (1834), «За успехи в учении и добронравие» (1829), «За успехи и 
благонравие» (1860), «За успехи и прилежание» (1855-1916), «За успехи в скотоводстве» (1869).

Интересна коллекция памятных медалей XVIII–XIX вв. (более 300 экземпляров), включающая серии 
«На события Северной войны» (6 экз.), «Историческая серия медалей на события Древней истории 
России» (37 экз.), портретная серия русских князей и царей, явившаяся своеобразной иллюстраци-
ей «Краткого российского летописца» М.В.Ломоносова (49 экз.). Авторами медалей являются лучшие 
российские и иностранные медальеры Самойло Юдин, Пуд Бобровщиков, Тимофей Иванов, Иоганн и 
Георг Вехтеры, Карл Леберехт, Иоганн Бальтазар Гасс, Федор Толстой и другие. 

Коллекция медалей СОИКМ им. П.В. Алабина представляет собой особый художественный и 
исторический интерес. 
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