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Opera musicologica. 2025. Т. 17. № 1. С. 96–128 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 782.1 + 792.8
doi: 10.26156/operamus.2025.17.1.006

«Гусли Глинки»: из истории изучения музейного предмета

Владимир Васильевич Кошелев 
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искус - 
ства, Санкт-Петербург, Россия
vv-koshelev@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0003-3795-5062

Аннотация.  Псалтиревидные гусли «Шереметевского дворца — Музея музыки» снаб-
жены текстом от 3 февраля 1907 г. о том, что они адресованы М. И. Глинке. М. Ф. Лео-
нова и М. Г. Кондратьев без непосредственного обращения к этим гуслям пришли 
к  следующим выводам: а) изначально инструмент был чувашским «кёсле» работы 
П. Е. Волкова; б) в 1902 г. мастер экспонировал его на «Всероссийской выставке <…>» 
в Санкт-Петербурге; в) тогда же Н. Ф. Финдейзен приобрел кёсле для музея Санкт-
Петербургской консерватории; г) было решено: богато инкрустировав кёсле, «пре-
вратить» его в русские гусли и 3 февраля 1907 г. почтить ими 50-летие со дня смерти 
М. И. Глинки; д) гусли музея есть инкрустированный кёсле работы П. Е. Волкова. Если 
бы исследователи осуществили сравнительное изучение музейных гуслей и сохранив-
шегося кёсле работы П. Е. Волкова, то убедились бы, что инструменты не имели ника-
кого отношения друг к другу. Автор статьи доказывает обратное: кёсле 1902 г. и музей-
ные гусли существовали и продолжают существовать параллельно.

Ключевые слова: Михаил Иванович Глинка, музей, гусли псалтиревидные, кёсле, 
П. Е. Вол ков, И. М. Норман, Н. Ф. Финдейзен

Благодарности: Автор благодарит заведующую КР РИИИ Галину Викторовну Копы-
тову, научного консультанта Центра европейских исследований МАЭ РАН им. Петра 
Великого (Кунсткамера РАН) Людмилу Сергеевну Лаврентьеву, вед. н. сотрудника 
Центра европейских исследований МАЭ РАН им. Петра Великого (Кунсткамера РАН) 
Антона Кирилловича Салмина, млад. н. сотрудника Музея Зеленограда Марию Иоси-
фовну Фролову за помощь в работе с источниками.

Для цитирования: Кошелев В. В. «Гусли Глинки»: из истории изучения музейного 
предмета // Opera musicologica. 2025. Т. 17. № 1. С. 96–128. 
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.1.006

 © Кошелев В. В., 2025
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ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2025.17.1.006

“Glinka’s Gusli”: From the History of the Study of a Museum Object

Vladimir V. Koshelev 
St. Petersburg State Museum of Theatrical and Musical Art, Russia
vv-koshelev@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0003-3795-5062

Abstract.  The psalter-shaped Gusli of the Sheremetev Palace — Museum of Music are add-
ressed February 3, 1907 to Mikhail I. Glinka. Marina F. Leonova and Mikhail G. Kondra-
tiev came to the conclusions by absentee appeal to these Gusli: a) initially the instrument 
was a Chuvash “Kěsle” made by Pavel E. Volkov; b) in 1902, the maker exhibited it at the 

“All-Russian Handicraft Industry Exhibition” in St. Petersburg; c) at the same time, Nikolai F. 
Findeisen acquired a Kěsle for the Museum of the St. Petersburg Conservatory; d) it was de-
cided, having richly inlaid the Kěsle, to “turn” it into Russian Gusli and on February 3, 1907, 
to honor with them the 50th anniversary of the death of M. I. Glinka; e) The Gusli of the 
Museum has an inlaid P. E. Volkov’s Kěsle. If Marina Leonova and Mikhail Kondratiev had 
resorted to face-to-face acquaintance with Museum’s Gusli, searching for other preserved 
copies of Pavel Volkov’s work, they would have been convinced that the instruments had no 
relation to each other. The author of this article proves that the Kěsle of 1902 and the Mu-
seum’s Gusli existed and continue to exist in parallel.

Keywords:  Mikhail I. Glinka, museum, psalter-shaped gusli, kěsle, Pavel E. Volkov, Ivan (Jo-
hann) M. Norman, Nikolay F. Fin deyzen

Acknowledgments: The author of the article would like to express gratitude to the head of 
the Сabinet of manuscripts of the Russian Institute of Art History Galina V. Kopytova, to 
scientific consultant of the Center for European Studies of the MAE RAS named after Peter 
the Great (Kunstkamera of the Russian Academy of Sciences) Lyudmila S. Lavrentieva, to the 
leading researcher at the Center for European Studies of the MAE RAS Center for European 
Studies named after Peter the Great (Kunstkamera of the Russian Academy of Sciences) An-
ton K. Salmin, to the junior researcher of the “Zelenograd Museum” Maria I. Frolova for their 
help in working with sources.

For citation:  Koshelev, Vladimir V. “Glinka’s Gusli”: From the History of the Study of a Mu-
seum Object. Opera musicologica. 2025. Vol. 17, no. 1. Р. 96–128. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.1.006

© Vladimir V. Koshelev, 2025
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Владимир Кошелев

«Гусли Глинки»: из истории изучения  
музейного предмета 

В Шереметевском дворце — Музее музыки хранятся псалтиревидные 
гусли под девизом «Гусли Глинки» (инв. № 16516 / 1323 Х-487; ил. 1–2). 

Инструмент снабжен надписью, выгравированной на серебряной таб - 
личке (ил. 3): ВЕЛИКОМУ БАЯНУ ЗЕМЛИ РУССКОЙ / МИХАИЛУ ИВА-
НОВИЧУ ГЛИНКѢ / С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНСЕРВАТОРIЯ / 3го ФЕВРАЛЯ 
1907 ГОДА.

Коль скоро Михал Иванович Глинка здесь назван «Великим Баяном 
Земли Русской» (читай: основоположником отечественной композитор-
ской школы) и упоминается в контексте вместе с Санкт-Петербургской 
консерваторией, то ясно, что надпись свидетельствует о событии, про-
изошедшем 3 февраля 1907 г., — о 50-летии со дня смерти композитора. 
Эта дата отмечалась общественностью. Ясно также, что организаторы 
чествования М. И. Глинки отказались от традиционного поздравитель-
ского официоза и, решив отождествить композитора с легендарным Бая-
ном, почтили его память посвящением на гуслях.

Несмотря на такой почет, оказанный инструменту, в его атрибуции 
и истории бытования много забытого и запутанного. Попытаемся разоб-
раться в этом, обратившись к литературе, архивным документам, самим 
«Гуслям Глинки» и однотипному с ними чувашскому инструменту «кёсле» 
(«кěсле»). Впервые публикуется подробное органологическое описание 
названных инструментов (см. Приложение).

Историографический обзор

Самые ранние из известных нам упоминаний о «Гуслях Глинки» опубли-
кованы в 1964 и 1972 гг. Г. И. Благодатовым в двух изданиях «Путеводите-
ля» по «Постоянной выставке музыкальных инструментов»: 

Среди экспонатов <…> превосходной работы инструмент 
неизвестного мастера, сделанный к открытию памятника 
М. И. Глинки в Петербурге в 1907 г. [Благодатов 1964, 9; Благо-
датов 1972 а, 9]. 
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Ил. 1. «Гусли Глинки».  
Вид со стороны деки

Fig. 1. “Glinka’s Gusli”.  
View from the side  
of the soundboard

Ил. 3. «Гусли Глинки». 
Табличка с надписью 

Fig. 3. “Glinka’s Gusli”.  
A label with  
the inscription

Ил. 2. «Гусли Глинки».  
Вид со стороны дна

Fig. 2. “Glinka’s Gusli”.  
View from the side  
of the bottom
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В 1972 же году он выправил информацию об инструменте: 

Гусли шлемовидные, инкрустированы перламутром и черепа-
хой, изготовлены к 50-летию со дня смерти Глинки. Надпись: 
«Великому баяну земли русской Михаилу Ивановичу Глинке 
С.-Петербургская консерватория, 3 февраля 1907 г.»; дл. 95 см. — 
№ 1513» [Благодатов 1972б, 12–13]. 

В 2001 г. кандидат искусствоведения М. Ф. Леонова (1913–?) высказала 
мнение о том, что в 1902 г. «Гусли Глинки» изготовил чувашский мастер 
П. Е. Волков (1869–1913), а их инкрустатором стал петербургский техно-
лог П. А. Федоров [Леонова 2001, 37]. 

В 2014 г. на внутренней стороне деки инструмента нами было обнару-
жено клеймо Санкт-Петербургского гусельного мастера И. М. Нормана. 
В результате этой находки мы атрибутировали инструмент как его рабо-
ту [Кошелев 2014, 247].

В 2023 г. доктор искусствоведения М. Г. Кондратьев опубликовал две 
статьи, в которых разделяет выводы, сделанные М. Ф. Леоновой в отно-
шении авторства П. Е. Волкова, сочтя при этом «Гусли Глинки» чуваш-
ским «кёсле» («кěсле»), а И. М. Нормана — ювелиром, инкрустировавшим 
инструмент П. Е. Волкова [Кондратьев 2023 а, 24; Кондратьев 2023   б, 101].

Этими работами перечень известных нам публикаций о «Гуслях Глин-
ки» исчерпывается. 

Переписка М. Ф. Леоновой и В. В. Кошелева

В 1988 г. М. Ф. Леонова обратилась в Музей музыки 1 с письмом. 

7 апреля 1988 г. Москва
Уважаемые товарищи! В каталоге экспозиции музыкальных ин-
струментов Вашего фонда находятся шлемовидные щипковые 
гусли, о которых сказано, что они «изготовлены неизвестным ма-
стером к открытию памятника Глинке в 1907 году». На обратной 
стороне гусель 2, якобы, имеется текст: «Великому баяну земли 
русской Михаилу Ивановичу Глинке от Петербургской кон сер- 
ватории. 5 (sic!) февраля 1907 г.». 

 1 В то время коллекция музыкальных инструментов Шереметевского дворца — Музея 
музыки находилась на Исаакиевской пл., в д. № 5.
 2 Орфография автора. По нормам русского языка должно быть «гýслей». — В. К.
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Прошу сообщить все уточнения в эти сведения. Известно, 
что памятник Глинке был открыт 3 февраля 1906 г. Кстати, где он 
находится в Ленинграде? Откуда у консерватории оказались гус-
ли и кому они были вручены 5 (sic!) февраля 1907 г.? (См. ил. 3. — 
В. К.).

Вообще, хотелось бы получить подробные, а главное точные 
данные об этих гуслях и от кого и когда они были получены Ва-
шим музеем.

С искренней признательностью, кандидат искусствоведения, 
Леонова Марина Федоровна. <…>  3.

19 июня 1988 г. нами был послан ответ:

Уважаемая Марина Федоровна!
1. Книги под названием «Каталог экспозиции» не существует. 
Поэтому и две цитаты из нее о гуслях не точны.

Но существуют:
а) Каталог собрания музыкальных инструментов / автор-

сост. Г. И. Благодатов. Л., 1972.
б) Постоянная выставка музыкальных инструментов. Путе-

водитель. Л., 1972.
Эти книги Вы можете легко найти в Москве, напр., в Музее им. 
М. И. Глинки, что по соседству с Вами (ул. Фадеева, 4).
2. Памятник М. И. Глинке находится на Театральной пл., рядом 
с консерваторией.
3. Музей получил гусли по акту от 10 октября 1930 г. из Ленин-
градской консерватории (в то время наш музей назывался «Му-
зыкально-историческим музеем Лен. Филармонии»). Как и когда 
гусли попали в консерваторию — мне неизвестно.

Со дня получения Вашего письма (сер. апреля) я пытался 
отыскать о гуслях какие-либо дополнительные данные и все вре-
мя надеялся на успех, но тщетно.

В какой связи Вы интересуетесь историей инструмента? Мо-
жет быть Вам стало известно о ней больше? Пожалуйста, сооб-
щите мне, ибо это может помочь теперь уже в совместном поиске.
С уважением,
Зав. ПВМИ Кошелев Владимир Васильевич.
19 июня 1988 г. 4

 3 Леонова М. Ф. Письмо В. В. Кошелеву от 7 апреля 1988 г. Архив ММ. Переписка с ис-
следователями. № 1. Л. 1.
 4 Кошелев В. В. Письмо М. Ф. Леоновой от 19 июня 1988 г. Архив ММ. Переписка с ис-
следователями. № 2. Л. 1.
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Упомянутые нами неточности состоят в том, что М. Ф. Леонова, во-
первых, цитирует устаревшую, а не исправленную информацию о при-
чине изготовления и поднесения «Гуслей Глинки»; во-вторых, пишет, что 
гусли датированы «5 февраля 1907 г.», в то время как на табличке совер-
шенно отчетливо выгравировано: «3го ФЕВРАЛЯ 1907 ГОДА»; в-третьих, 
интересуясь, «кому они были вручены?», вновь ссылается именно на 
«5  февраля 1907 г.» (позже она сделает попытку разъяснить появление 
этой даты).

Затем М. Ф. Леонова запросила у нас информацию о творчестве чу-
вашского гусельного мастера Павла Егоровича Волкова, поскольку скло-
нилась к тому, что «Гусли Глинки» изготовил именно он. 

11 сентября 1990 г. на ее запрос было послано:

Уважаемая Марина Федоровна, рад сообщить Вам кое-что 
о П.  Волкове (далее адресант цитирует источники. — В. К.). 
«В  1896 г. на выставку „Образцовые изделия кустарных масте-
ров и мастериц Казанской губернии“ представили свои работы 
Волков Павел Егорович — гусли, барабаны <…> В 1902 г. на Все-
российской выставке кустарной промышленности в Петербурге 
Павел Волков был удостоен медали лауреата». 

В 1970-х годах я видел одни гусли, которые принес для про-
дажи в музей один мужчина. На деке была приклеена этикетка 
с фамилией П. Волкова: возможно, артель Волкова или мастер 
Волков, точно не помню. Вот этот инструмент, к сожалению, 
тоже не был куплен (см.: Образцовые изделия кустарных масте-
ров и мастериц Казанской губернии. Каталог. 1896; Чернов В. С. 
О чувашских народных инструментах // Проблемы развития 
художественных промыслов и народного искусства. Чебоксары, 
1988. С. 79, 83) 5. 

Приводим письмо М. Ф. Леоновой от 29 мая 1997 г.: 

Уважаемый Владимир Васильевич! Наконец мне удалось завер-
шить свое хлопотливое исследование «ПАМЯТНЫЕ ГУСЛИ» об 
инструменте, подаренном Пб. Консерваторией Музею Глинки. 
Компьютерный набор брошюры находится в Петербурге у ША-
ЛИМОВА Бориса Петровича. <…> Для издания этого небольшо-
го труда необходим хороший снимок этих гуслей, хранящихся 
у Вас, а также портреты В. Стасова и фото Римского-Корсакова 

 5 Кошелев В. В. Письмо М. Ф. Леоновой от 11 сентября 1990 г. Архив ММ. Переписка с 
исследователями. № 3. Л. 1.
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(в кепи) под руку с Ястребцевым (в котелке). Шалимов сможет 
сделать оттиски с этих фотографий.

Дорогой Владимир Васильевич, сделайте все, что в Ваших 
силах. Надеюсь и коллектив объединенного Музея не останется 
в стороне. Ведь это история Петербурга. Сообщите мне о полу-
чении письма и о делах Музея. 

Примите пожелания успехов и благополучия. М. Леонова. <…>

От нас последовало:

5 июня 1997 г., С.-Петербург.

Здравствуйте, уважаемая Марина Федоровна! 
Очень рад Вашему письму и тому, что Вы-таки «завершили хло-
потливое исследование» о гуслях. Поздравляю Вас и радуюсь 
вместе с Вами!
По поводу фото есть вопросы.
1. Какие и сколько снимков инструмента Вам требуется?
2. Где может находиться фото Римского-Корсакова в «кепи…»?
3. Какие портреты Стасова Вам требуются и где они могут на-

ходиться?
4. Могу ли я познакомиться с рукописью, находящейся у Б. Ша-

лимова?
Моя помощь Вам будет эффективнее, если Вы ответите на эти 
вопросы.
Желаю Вам всего доброго, — с уважением В. В. Кошелев (подпись) 6.

Хотя ответного письма от М. Ф. Леоновой и не последовало, мы все 
же отправили ей несколько снимков гуслей. Что стало с рукописью «хло-
потливого исследования „Памятные гусли“», переданной Б. П. Шалимову, 
выяснить не удалось. 

На этом наше общение больше не возобновлялось. 

Комментарий к результатам изучения М. Ф. Леоновой  
«Гуслей Глинки»

К 2001 г. М. Ф. Леонова, так и не посетив музей и не увидев «Гусли Глин-
ки», прекратила поиски и опубликовала собранные материалы в ста-
тье «Знаменитые гусли» [Леонова 2001, 35–37]. Фактология этой статьи, 

 6 Кошелев В. В. Письмо М. Ф. Леоновой от 5 мая 1997 г. Архив ММ. Переписка с иссле-
дователями. № 5. Л. 1.
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хотя и лишенной ссылок на источники и скорее всего, жестко сокра-
щенной редакцией журнала «Музыкальная жизнь», все же заслуживает 
рассмотрения. 

Оказывается, автор с детства была «знакома» с «Гуслями Глинки» бла-
годаря своей бабушке. Бабушка рассказывала ей много историй из жизни 
ремесленников. В одной из них велась речь о гуслях. Этот сюжет передан 
в статье колоритной строкой: 

в Питере рабочий человек в картузе вручил господину в «котел-
ке» гусли, в память о Глинке [Леонова 2001, 35]. 

Бабушкина история отчасти подтвердилась в 1938 г., когда М. Ф. Лео-
нова была еще студенткой Московской консерватории: о физическом 
су щест вовании «Гуслей Глинки» ей сообщила жительница Ленинграда 
Т. Ви зель 7, снабдив описанием инструмента и его фотографией. 

Полученные в 1938 г. сведения дали возможность М. Ф. Леоновой 
предположить: 

Дата (на выгравированной надписи. — В. К.), видимо, подновля-
лась и, возможно, вместо 3-го стояло 5 февраля [Леонова 2001, 35].

Предположение выглядит беспочвенным, поскольку на табличке нет 
ни малейшего следа изменения цифры «3» на «5» (см. ил. 3). (почему 
М. Ф. Леонова упоминает о «подновлении» даты, скажем позже).

Через 50 лет (см. выше наше письмо от 19 июня 1988 г.) расширен-
ная информация о «Гуслях Глинки» поступила М. Ф. Леоновой, как она 
пишет, 

от хранителя экспозиции Музея музыкальных инструментов 
в  С.-Петербурге Владимира Васильевича Кошелева [Леонова 
2001, 35].

Узнав от него же и о том, что гусли попали в Музей в 1930 г., а так-
же получив отправные сведения о гусельном мастере П. Е. Волкове, 
М. Ф. Лео нова заключила: 

Так как поиски ленинградцев не увенчались успехом, то при-
шлось обратиться к московским архивам и библиотекам [Леоно-
ва 2001, 35].

 7 Татьяна Эмильевна Визель (1904–1976) — петербургский-ленинградский театраль-
ный художник, график, мастер экслибриса.
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Результат такого обращения позволил М. Ф. Леоновой изложить исто-
рию увековечения памяти о М. И. Глинке, сосредоточившись на событи-
ях, связанных с открытием памятника композитору в Санкт-Петербурге 
в 1906 г. и 50-летием со дня его смерти в 1907 г., а также с устроением Все-
российских промышленно-кустарных выставок 1896, 1902, 1909 гг. При 
этом более пристальное внимание ею было уделено выставке 1902 г.

Выставка открылась в Санкт-Петербурге 5 марта 1902 г. Одним из экс-
понентов был тот самый П. Е. Волков, которым М. Ф. Леонова интересо-
валась у нас специально (см. выше). Здесь она пишет: 

Среди гусельников оказалась единственная премия — бронзо-
вая медаль «За дешевые гусли большой звучности». Ее получил 
Павел Егорович Волков. И тут же, через две строки — экскурс: 
Этого мастера немного знал Финдейзен <…> Вероятно, именно 
ему (Н. Ф. Финдейзену, посетившему выставку. — В. К.) и при-
шла мысль приобрести изделие Волкова [Леонова 2001, 36–37]. 

Далее в тексте следует резкий переход: 

Все же видно было, что дата 3 февраля 1907 года (50 лет со дня 
смерти) пройдет кое-как: шли выборы во Вторую Государствен-
ную Думу; и братья Стасовы, которых раздражал казенный стиль 
тогдашних юбилеев, вероятно, и предложили другой вариант, 
а именно: символом народного признания заслуг М. И. Глинки 
должны были стать <…> гусли, связанные с именем Бояна [Лео-
нова 2001, 37]. 

Итак, одно предположение о том, что чувашского гусельного мастера 
П. Е. Волкова, «немного знал Финдейзен», было уже сделано. Согласно 
этому предположению, дешевые гусли большой звучности в 1902 г. долж-
ны были быть «вероятно» куплены Н. Ф. Финдейзеном.

Теперь М. Ф. Леоновой нужно было продолжать, потому что инстру-
мент работы П. Е. Волкова предстояло не только инкрустировать пер-
ламутром и черепахой, но снабдить дарственной надписью на серебре, 
установить серебряные же детали на деке, покрыть шеллачной политу-
рой и т. д. В результате появляется еще одно предположение: 

Найти опытного инкрустатора не представляло труда. Главным 
специалистом тогда признавался технолог Петр Акимович Фе-
доров, публиковавший руководства из серии «Библиотека ре-
месел и производств». Композитор Глазунов, принадлежавший 
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к семье книгоиздателей в С.-Петербурге, конечно, знал этого 
очень плодовитого автора. Наверное, к нему (к П. А. Федорову. — 
В. К.) и  попали премированные гусли Павла Волкова [Леонова 
2001, 37]. 

Если следовать логике этих предположений, то получается, что 
Н. Ф. Финдейзен, «вероятно», купил гусли в 1902 г. у П. Е. Волкова; дол-
жен был хранить их до 1907 г.; затем предложить братьям Стасовым, 
чтобы те (опять же «вероятно») утвердили их в качестве памятного сим-
вола к чествованию 50-летия со дня кончины М. И. Глинки 3 февраля 
1907 г. 8 Оставалось установить на инструменте серебряные детали, ин-
крустировать и подписать инструмент соответствующим образом. Здесь 
появляется «технолог», он же — «плодовитый автор» серии руководств 
по ремеслам П. А. Федоров, которого, «конечно, знал» (а между строк 
спрашивается: «и мог рекомендовать?») композитор А. К. Глазунов. И вот 
ему — П. А. Федорову — и было поручено, «наверное», инкрустировать 
гусли П. Е. Волкова. 

Далее слова «вероятно» и «наверное» исчезают и, без ссылок на источ-
ники, происходит уточнение деталей по инкрустированию «Гуслей Глин-
ки» как о событии безусловно состоявшемся. Так, «рисунок» на инстру-
менте оказался взятым из известной статьи В. В. Стасова «Славянский 
и восточный орнамент»; «Инкрустатор лишь приблизил свой рисунок 
к тому виду», которым располагал В. В. Стасов — а тот располагал ри-
сунком художника С. В. Малютина с изображением Жар-птиц [Леонова 
2001, 37]. 

Наступило 3 февраля 1907 г. Императорские театры эту дату 
пропустили, но музыкальные организации <…> напомнили лю-
бителям русского искусства о Глинке. Однако их усилия были 
отравлены политическими страстями <…> И в этой суматохе 
памятные гусли прошли свой путь незаметно. Они предназна-
чались для экспозиции, приютившейся в здании Петербургской 
консерватории (в музее М. И. Глинки. — В. К.) [Леонова 2001, 37]. 

Здесь следует ремарка, которой М. Ф. Леонова как раз и «обосновы-
вает» свою уверенность относительно приводившихся выше ссылок на 
5 февраля 1907 г.: 

 8 Об участии В. В. Стасова в предложении этого варианта чествования должно было 
бы говорить предположительно: он ушел из жизни 10 октября 1906 г.
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Вот только сдается мне, что гусли были вручены («господину 
в котелке», согласно бабушкиному рассказу? — В. К.) не 3 фев-
раля, когда утром были две панихиды, днем генеральная репе-
тиция «Китежа», вечером шли оперы Глинки в консерватории 
и  Народном Доме, и не 4-го, когда тоже было несколько кон-
цертов, а в спокойный день 5 февраля, в понедельник [Леонова 
2001, 37] 9.

В заключение автор статьи пишет:

Но важно другое — гусли сохранились в Памяти Народной! Ведь 
моя бабушка в Питере никогда не бывала, а о «глинкинских» гус-
лях знала и помнила [Леонова 2001, 37]. 

О гусельном мастере Иване Мартиновиче Нормане

В 2014 г. на верхней части внутренней поверхности деки «Гуслей Глинки» 
мы обнаружили надпись, нанесенную от руки карандашом: 

Работа J. М. Норманъ / 31-го янв. 1907 г.

Это позволило нам констатировать, что инструмент изготовлен пе-
тербургским мастером Иваном Мартиновичем (Мартыновичем) Норма-
ном [Кошелев 2014, 247].

Известно, что он был эстонцем, проживал в Санкт-Петербурге 10 
и  специализировался на изготовлении звончатых гуслей. Так, В. В. Ан-
дреев, вспоминая о начальной работе над созданием ансамбля из звон-
чатых гуслей, которая осуществлялась в течение первого 10-летия ХХ в., 
замечает: 

Н. И. Привалов заказал инструментальному мастеру Норман-
ну <…> построить более правильное размерами семейство гус-
лей. <…> Организованный Смоленским хор гусляров с новыми 

 9 Действительно, чествование памяти М. И. Глинки прошло странно как по датам, 
так и по содержанию. Н. Ф. Финдейзен, почитатель его творчества, пометил в своем 
дневнике: «Среда 7 февраля (1907 г. — В. К.). День 50-летия смерти дорогого Михаила 
Ивановича прошел отвратительно <…> Вечером на черносотенном спектакле „Жизнь 
за царя“ — после увертюры — по требованию публики — 3 раза гимн. Спектакль про-
шел плохо <…> Печать до подлости промазала годовщину. Многие газеты даже словом 
не обмолвились о ней. Культурные люди!» [Финдейзен 2010, 178].
 10 Каталог коллекции Н. И. Привалова. 1912 г. Архив ММ. Л. 10.
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гуслями работы Норманна пользовался выдающимся успехом 
[Писняк 2008, 226]. 

Относительно 14-струнных гуслей звончатых (инв. 16516 / 1446 Х-551), 
которые поступили в наш музей в 1933 г., Н. И. Привалов пишет: 

№ 22. Звончатыя гусли работы мастера-кустаря в СПб. по уста-
новившемуся уже типу со времени восстановления Н. И. При-
валовым звончатых гуслей в обращении (с 1902 г.) <…> Первым 
мастером <…> звончатых гуслей такого окультуренного типа 
надо считать И. М. Нормана 11. 

С 1933 же года в музее хранится 16-струнный каннель (инв. 16516 / 1444 
Х-549): 

№ 26. <…> Старый экземпляр. Доставлен И. М. Норманом 12. 

В описываемое время И. М. Норман уже имел мастерскую на Большой 
Подьяческой в доме № 4 [Благодатов 1972 б, 12]. Одним словом, к 1907 г. 
И. М. Норман был мастером зрелым и хорошо известным в музыкант-
ских кругах. Он владел всем необходимым для изготовления любых гус-
лей, в том числе и «Гуслей Глинки» (мы еще вернемся к его творчеству, но 
после того, как рассмотрим упомянутые выше работы М. Г. Кондратьева).

Комментарий к результатам изучения «Гуслей Глинки» 
М. Г. Кондратьевым 

В 2023 г. М. Г. Кондратьев в статье «Мастер Павел Волков в истории псал-
тиревидных гуслей» ставил себе задачу 

осветить один из фактов истории псалтиревидных (шлемовид-
ных) гуслей (именно «Гуслей Глинки». — В. К.) в конце XIX — на-
чале XX в. [Кондратьев 2023 а, 17]. 

Освещая этот «один из фактов» истории бытования «Гуслей Глинки», 
Кондратьев сосредоточивается на утверждении мнения о мастере ин-
струмента. Кто им был — для него ясно, хотя и с чужих слов: 

 11 Каталог коллекции Н. И. Привалова. 1912 г. Архив ММ. Л. 9.
 12 Каталог коллекции Н. И. Привалова. 1912 г. Архив ММ. Л. 11.
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По данным <…> М. Леоновой изготовил этот инструмент Павел 
Егорович Волков [Кондратьев 2023 а, 19].

Уверенность в этом он подкрепляет констатацией того, что Леонова 

проследила обстоятельства появления гуслей в Шереметьев-
ском  13 дворце, назвала имя мастера (то есть П. Е. Волкова. — 
В.  К.), изготовившего их, указала манипуляции (инкрустация 
и перемещения в различных коллекциях) с инструментом, при-
везенным в Санкт-Петербург еще в 1902 г. [Кондратьев 2023 а, 18]. 

 Однако, как было показано нами, М. Ф. Леонова историю бытования 
«Гуслей Глинки» не прослеживала, а лишь воспользовалась нашими крат-
кими справками. Что касается П. Е. Волкова как мастера «Гуслей Глинки», 
а также их «инкрустатора» П. А. Федорова, то столь серьезно относиться 
к ее мнению, как это сделал М. Г. Кондратьев, не корректно. 

Для самого же М. Г. Кондратьева главным аргументом в пользу автор-
ства П. Е. Волкова послужил следующий факт:

Он (Н. Ф. Финдейзен. — В. К.) записал в дневнике: «В пятницу 
15-го (15 марта 1902 г. — В. К.) был на Кустарной выставке. Ку-
пил гусли для музея (за 4 р.)» [Кондратьев 2023 а, 23]. 

Коль скоро иного гусельного мастера, кроме П. Е. Волкова, сре-
ди экспонентов выставки не было, то это означало, что Н. Ф. Финдей-
зен купил их именно у него 14. При этом ремарка «для музея» понима-

 13 Орфография автора. По нормам произношения и написания графской фамилии 
должно быть «Шереметевском».
 14 Здесь следует сделать комментарий. Гусли экспонировала также и «Песенная Комис-
сия Императорского Русского Географического Общества»: на фото в Указателе в со-
ставе ее экспозиций запечатлено не менее 4 псалтиревидных гуслей. Приводится также 
и описание всех выставленных Комиссией инструментов: «а) коллекция В. В. Андрее-
ва заключает в себе различные типы русских балалаек, из которых к числу наиболее 
интересных следует отнести „домру“, восстановленную В. В. Андреевым и изготовлен-
ную в  его мастерской (Тверской губ. Вышневолоцкого у. в с. Марьине Андреевском) 
крестьянином Семеном Налимовым; гусли (наиболее интересные гусли, найденные 
в Пермской губ. и сохранившиеся в большом распространении среди зырян и других 
инородцев), бандурки, рожки, свирели, жалейки, накр, ударный инструмент, заим-
ствованный с Востока, и известный на Руси с XVI столетия. б) коллекция Н. И. При-
валова состоит из жалеек, гуслей (работы кр[естьянина] Морозова, Ямбургского у. Пе-
тербургской губ., кр. Федота Артамонова Псковской губ. и уезда, Докатовской волости, 
кр[естьянина] Кудрявцева Новгородской губ.), балалаек, литовских дудок, малорос-
сийских „сопилок“, рожков, зурен, бандурок, танбурницы (инструмент, происходящий 
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ется Кондратьевым как для музея М. И. Глинки в Санкт-Петербургской 
консерватории.

Однако, исходя из информации, заключенной в том же самом днев-
нике, инструмент был приобретен для другого музея — музея частного, 
открытого в 1901 г. Н. Ф. Финдейзеном в собственной квартире и назван-
ного им «музеем Русской музыкальной газеты». 

Тому есть свидетельства: 

6 января (1902 г. — В. К.). Воскресенье. Сегодня Ф. Гольденблюм 
выбрала клавесин XVIII в. для вечера стар[инной] музыки (об-
радовалась моему «музею») [Финдейзен 2010, 93, 243]. 

10 апр. (1902 г. — В. К.) <…> Вечером сделал для музея 3 рамки 
[Финдейзен 2010, 100]. 

«Воскресенье 7 сент. (1902 г. — В. К.) В квартире поубрались, ста-
ло будто приличнее. Приемная совсем недурна — целых 3 ин-
струмента, на стенах — музей [Финдейзен 2010, 123]. 

13 марта (1903 г. — В. К.). Вторник <…> Вечером Привалов, кро-
ме рожка, прислал 3 кантеле — гусли, очень старые — за 10 р. 
Музей сразу обогатился и т. д. [Финдейзен 2010, 180]. 

В письме от 9 июня 2024 г. к профессору М. Л. Космовской, выпустив-
шей в свет «Дневники» Н. Ф. Финдейзена, мы задали вопрос: 

В СПб. на Кустарной выставке 1902 г. Н. Ф. Финдейзен купил 
гусли либо для консерваторского музея Глинки, либо для соб-
ственного музея (РМГ)? Как Вы полагаете? 15

В письме от 9 же июня 2024 г. М. Л. Космовская ответила: 

Скорее всего для музея РМГ 16. 

oт древне-египетского тонбура) и некоторых корельских и литовских музыкальных 
инструментов. в) коллекция И. С. Семенова состоит из малороссийской лиры, торбана, 
кавказской домры, балалайки, гуслей, г) коллекция А. Е. Пальчиковой заключает в себе 
варган, жалейку и гусли» [Указатель 1902, 414–415].
 15 Кошелев В. В. Письмо М. Л. Космовской от 9 июня 2024 г. Архив ММ. Переписка 
с исследователями. № 1. Л. 1.
 16 Космовская М. Л. Письмо В. В. Кошелеву от 9 июня 2024 г. Архив ММ. Переписка 
с исследователями. № 1. Л. 1.
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О «Гуслях Глинки» в Музее М. И. Глинки  
Санкт-Петербургской консерватории

Уверенность М. Г. Кондратьева в том, что кёсле были куплены Н. Ф. Фин-
дейзеном в 1902 г. для Музея М. И. Глинки Санкт-Петербургской консер-
ватории 17, заставила нас обратиться в КР РИИИ, где хранится ряд доку-
ментов по истории упомянутого музея. 

Удалось обнаружить два документа обескураживающего свойства. 
Один из них озаглавлен так: 

1906 г. 3 февраля. День открытия памятника М. И. Глинке. В пе-
речне многочисленных даров, поднесенных в день открытия па-
мятника значится: «№ 318. Гусли — от С[анкт]-П[етер]бургской 
консерватории (профес[сорского] состава)» 18.

Остальные предметы в перечне до № 318 и после — сплошь венки 
и ленты от них к дню открытия памятника.

Второй документ — «Дополнения к Каталогу Музея Глинки. Поясне-
ния к Заметкам Глинки. Отчет по сооружению памятника Глинке. 1902–
1914 гг.» содержит черновые записи о поступлении материалов в музей 
в 1906 г. Он свидетельствует: 

№ 322. Великому баяну Земли Русской Михаилу Ивановичу Глин - 
ке. С[анкт]-Петербургская консерватория. 3го февраля 1907 года. 
Гусли роскошно отделанные инкрустациями, с струнами и  за-
водным ключом. Надпись на серебряной доске 19.

Итак, первый документ уточняет: гусли были поднесены профессор-
ско-преподавательским составом музею М. И. Глинки. Но как они попа-
ли в перечень даров к открытию памятника? Ведь оно состоялось 3 фев-

 17 Подробнее об истории Музея М. И. Глинки СПбГК см.: Копытова Г. В. Архивный 
фонд М. И. Глинки в Кабинете рукописей // Из фондов Кабинета рукописей РИИИ. 
Вып. 4. Санкт-Петербург: ГНИУК РИИИ, 2007. С. 208–223; Копытова Г. В. К истории 
музеев Глинки и Рубинштейна в Петербургской консерватории // Opera musicologica. 
2009. № 1 (1). С. 101–119.
 18 Инвентарь музея им. М. И. Глинки. Дополнения к Каталогу предметов, нот, авто-
графов и портретов, находящихся в музее Глинки в здании СПб. консерватории. СПб., 
1902. КР РИИИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 158 а. № 318. Л. 42.
 19 Дополнения к Каталогу Музея М. И. Глинки в СПб. консерватории за 1902–1914 гг. 
КР РИИИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 158б. № 322. Л. 14.
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раля 1906 г., а гусли помечены 31 января / 3 февраля 1907 г.? Второй доку-
мент свидетельствует о том, что гусли с дарственной надписью находятся 
в консерваторском музее вместе с другими, но они  включены в перечень 
предметов, поступивших в 1906 г. 

Предполагаем, что при очередной инвентаризации экспонатов музея 
возникла путаница, в которой нам уже не разобраться, но подвести не-
которые итоги можно. 

Подношения музею в день 50-летия со дня смерти М. И. Глинки все же 
были сделаны, например: 

3 февраля 1907 г. в дар (музею М. И. Глинки. — В. К.) от Д. В. Ста-
сова поступил альбом, который впоследствии вошел в научный 
обиход как «Испанский альбом Глинки» [Копытова 2009, 112]. 

О гуслях же, как о поднесенных 3 февраля 1907 г., в документах по 
истории музея не упоминается.

Однако факт остается фактом — гусли все-таки были поднесены му-
зею консерватории «профессорским составом». Значит, они явили собой 
подписной подарок музею М. И. Глинки от педагогического коллектива 
консерватории. Это должно было произойти традиционным способом: 
некоему представителю коллектива были поручены хлопоты по выбо-
ру гусельного мастера и конструкции гуслей, их декора, текста посвя-
щения и способа его нанесения, сроков исполнения и стоимости зака-
за, и, наконец, сбора средств с профессоров-заказчиков на оплату всего 
предприятия.

Тем не менее, М. Г. Кондратьев декларирует появление «Гуслей Глин-
ки» по-своему: не приводя доказательств, но ссылаясь лишь на работу 
М. Ф. Леоновой. 

Он считает, что в год 50-летия со дня кончины М. И. Глинки 

возникла идея отметить память <…> М. И. Глинки симво-
лом — гуслями … Для этого премированный на выставке ин-
струмент (кёсле работы П. Е. Волкова. — В. К.) решено было 
выставить в  фойе консерватории, украсив его инкрустациями. 
Рисунок для инкрустации был выбран из альбома «Славянский 
и восточный орнамент <…>» <…> Оставалось найти мастера. 
М. Лео нова высказала предположение, что инкрустатором мог 
бы стать <…> технолог П. А. Федоров. Но позднее обнаружен-
ная надпись <…> датируемая 31 января 1907 года, указывает, 
что эту работу выполнил петербургский ювелир И. М. Норман. 
Он же, видимо, прикрепил к корпусу медную табличку с датой 
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3 февраля 1907 г. Так началась новая страница жизни чувашско-
го инструмента кёсле, созданного для Петербургской выставки 
1902 года. Первоначально он нашел место постоянного пребы-
вания в консерватории. А 10 октября 1930 г. <…> гусли были 
переданы в музей музыкальных инструментов, где ныне (в Ше-
реметевском дворце — Музее музыки. — В. К.) экспонируются 
[Кондратьев 2023 а, 24]. 

Во второй публикации — «Чувашский кěсле в истории псалтиревид-
ных гуслей России» — М. Г. Кондратьев окончательно за клю чает: 

В 1902 г. чувашский мастер П. Е. Волков удостаивается бронзо-
вой медали «За дешевые гусли большой звучности» на Всерос-
сийской кустарно-промышленной выставке в Петербурге (Лео-
нова М., 2001, с. 36–37). Их приобрел музыковед-историк рус-
ской музыки Н. Ф. Финдейзен для музея Консерватории (ныне 
они представлены в экспозиции Шереметь евского дворца-музея 
музыки) [Кондратьев 2023 б, 101]. 

 Возникает несколько вопросов. Во-первых, где факты, что кёсле ра-
боты П. Е. Волкова «решено было» выставить в консерватории? Кем ре-
шено? Когда решено? Во-вторых, на каких основаниях гусельный мастер 
И. М. Норман назван «ювелиром», инкрустировавшим волковский кёсле 
и таким образом превратившим его в «Гусли Глинки»? 20

Эти вопросы можно снять, ибо волковский кёсле 1902 г. Н.  Ф.  Фин-
дейзен действительно купил и выставил в своем частном музее, и что 
И. М. Норман был не ювелиром, а гусельным мастером, изготовившим 
«Гусли Глинки» безотносительно к существованию волковского кёсле. 

Опровержением точки зрения М. Г. Кондратьева о превращении кёсле 
П. Е. Волкова в «Гусли Глинки» служит еще и следующий факт.

С 3 декабря 1906 по 4 февраля 1907 гг. в Санкт-Петербурге прохо-
дила первая «Всероссийская выставка музыкальных инструментов, их 
производства и принадлежностей» [Финдейзен 2010, 316, 320]. Одним 
из ее экспонентов был Н. Ф. Финдейзен. Он представил свой музей 
250-ю экспонатами, в число которых вошел 21 народный музыкальный 
инструмент:

 20 И. М. Норман как ювелир не упомянут, например, в авторитетнейшем на сегодняш-
ний день справочнике по петербургским ювелирам того времени (см.: Скурлов В. В. 
Список ювелиров Санкт-Петербурга – Петрограда 1849–1917 / Архив Валентина Скур-
лова; сост. В. В. Скурлов. Без места, без даты, без пагинации.
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№ 42. Финдейзен, Николай Федорович.
I. Народные музыкальные инструменты:
Малороссийская лира.

1) Малороссийская бандура или кобза (22 струны).
2) Чувашские гусли (26 струн), Казанской губ. <...> [Выставка 
1907, 21]. 

Из сказанного следует, что точку зрения М. Ф. Леоновой и М. Г. Кон-
дратьева на происхождение «Гуслей Глинки» принять невозможно хотя 
бы потому, что клеймо И. М. Нормана — «Работа J. М. Норманъ / 31-го 
янв. 1907 г.» — не могло появиться на кёсле (читай: на «Гуслях Глинки») 
никоим образом, потому что инструмент в это время находился на вы-
ставке — висел на стене в экспозиции финдейзеновского музея, не буду-
чи инкрустированным. Это хорошо видно на фотоснимке, опубликован-
ном в Каталоге выставки [Финдейзен 2010, ил. 25]. 

Кёсле работы П. Е. Волкова в МАЭ РАН:  
история бытования и органологическое описание

Приведенным дневниковым записям Н. Ф. Финдейзена о его музее, в ко-
торый попал кёсле П. Е. Волкова в 1902 г., есть подтверждения.

Оказывается, в 1929 г. Э. Ф. Финдейзен — вдова Н. Ф. Финдейзена 
(умер в 1928 г.) — избавлялась от экспонатов домашнего музея. Так, вол-
ковский кёсле 1902 г. она передала в Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН). Он до сих 
пор хранится там под инв. № 3972-30 [Лаврентьева, Салмин 2008, 122] 21.

В 2004 г. мы изучали этот инструмент, составив, в частности, его по-
дробное органологическое описание (см. Приложение). 

Текст этикетки на инструменте позволяет нам утверждать, что это 
действительно тот самый кёсле, купленный за 4 руб. Н. Ф. Финдейзеном 
у П. Е. Волкова 15 марта 1902 г. на «Всероссийской кустарно-промышлен-
ной выставке» для своего музея. Инструмент узнаваем на фото экспона-
тов, выставлявшихся Казанской губернией 22. 

 21 Вместе с этим инструментом Э. Ф. Финдейзен передала в МАЭ РАН еще один кёсле 
работы П. Е. Волкова же, инв. 3972–31.
 22 Соколов С. А. Отдел Казанской губернии на Всероссийской кустарно-промышлен-
ной выставке 1902 г. в Таврическом дворце. Фото. 1902 г. // Госкаталог. № 51373118. 
ГМИ СПб. Инв. № А-II-14050 ф. Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
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Остается выяснить, когда и каким образом кёсле, изготовленный 
хотя и мастерски, но в традиционной манере, смог превратиться, со-
гласно мнению М. Ф. Леоновой и М. Г. Кондратьева, в «Гусли Глинки» — 
в инстру мент, изготовленный в стиле профессионального скрипкострое-
ния? Если так, то почему кёсле при этом (см. далее описания кёсле и «Гус-
лей Глинки» в Приложении): 
1) уменьшился в габаритах; 
2) сменил свою простую, коричневого цвета елово-сосновую древесину 

на отменного качества, дорогую, акустически тщательно подобранную, 
елово-кленовую (см. ил. 1–2); 

3) покрылся шеллачным лаком, став золотистого цвета со стороны деки 
и красно-коричневого — со стороны дна; 

4) сменил деревянные колки на металлические; 
5) получил струнодержатель с перламутрово-костяными штифтами;
6) получил на внешней поверхности деки серебряные накладки на вир-

бельбанк и струнодержатель (см. ил. 4–7);
7) получил круглое резонаторное отверстие в деке да еще с розеткой и, 

вдобавок ко всему, стал искусно инкрустированным Жар-птицами 
и  орнаментальным обрамлением из перламутра, черепахи, эбена — 
воп росы легко продолжить.

Если принять, что такая метаморфоза с волковским кёсле все же про-
изошла, то следует принять и то, что И. М. Норман мог начертать свое 
клеймо на внутренней поверхности деки только в то время, когда ин-
струмент был разобран. Иначе каким образом он смог бы это сделать? 
Как смог бы прикрепить к внешней поверхности деки серебряные на-
кладки? Вырезать резонаторное отверстие и инкрустировать деку? Сме-
нить тонировку поверхностей инструмента? Заделать отверстия для де-
ревянных колков, затем просверлить новые и забить в них металличе-
ские колки и т. д.?

Ответ на эти вопросы один. На собранном инструменте проделать пе-
речисленные операции невозможно. Дека, будучи отклеенной от других 
частей инструмента, лежала перед И. М. Норманом на верстаке. 

Но М. Ф. Леонова и М. Г. Кондратьев утверждают, что «Гусли Глинки» 
являют собой переоснащенный (облагороженный, если можно так ска-
зать) кёсле. Раз так, то значит, что «Гусли Глинки» должны нести на себе 
следы отклейки деки или дна. Однако таких следов на них нет. «Гусли 
Глинки» собраны (склеены) однажды — раз и навсегда. Об  этом свиде-
тельствует также и молдинг из морёной груши, пущенный по периметру 
стыков деталей корпуса, на которых нет ни малейших следов отклейки.
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Ил. 4. «Гусли Глинки».  
Клеймо ювелирной 
мастерской 
на вирбельбанке 
Fig. 4. “Glinka’s Gusli”. 
The stamp of the jewelry 
workshop on the 
virbelbank

Ил. 5. «Гусли Глинки».  
Клеймо ювелирной 
мастерской 
на струнодержателе
Fig. 5. “Glinka’s Gusli”. 
The stamp of the jewelry 
workshop on the string 
holder

Ил. 6. «Гусли Глинки». 
Вид со стороны 
вирбельбанка
Fig. 6. “Glinka’s Gusli”. 
View from the side  
of the virbelbank
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Значит, в действительности метаморфозы с волковским кёсле никогда 
не случалось. «Гусли Глинки» и кёсле работы П. Е. Волкова существова-
ли — и до сих пор существуют — параллельно. 

Наши выводы легче принять, сравнив подробные органологические 
описания этих инструментов (см. Приложение).

Подводя общие итоги исследования, заключаем, что «Гусли Глинки» 
были заказаны профессорско-преподавательским составом СПб консер-
ватории гусельному мастеру И. М. Норману к 50-летию со дня кончины 
композитора. Их изготовление мастер закончил 31 января 1907 г. — бук-
вально накануне 3 февраля 1907 г. — дня вручения их консерваторскому 
«Музею Глинки». 

И если верить семейному преданию М. Ф. Леоновой, что в «Питере ра-
бочий человек в картузе вручил господину в „котелке“ гусли, в память 
о Глинке» [Леонова 2001, 35], то следует принять: тем «рабочим чело-
веком в картузе», был, скорее всего, именно И. М. Норман. В будущем 
нам остается выяснить когда это произошло, где, между кем и при каких 
обстоятельствах. 

Аббревиатуры

Архив ММ — архив Музея музыкальных инструментов (с 1984 — архив Шереметев-
ского дворца — Музея музыки)

КР РИИИ — Кабинет рукописей Российского института истории искусств
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской 

академии наук
ПВМИ — Постоянная выставка музыкальных инструментов

Ил. 7. «Гусли Глинки». 
Вид со стороны 
струнодержателя
Fig. 7. “Glinka’s Gusli”.  
View from the side  
of the string holder
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Рукописные источники

Дополнения к Каталогу Музея М. И. Глинки в СПб. консерватории за 1902–1914 гг. КР 
РИИИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 158б. № 322. 45 л.

Инвентарь музея им. М. И. Глинки. Дополнения к Каталогу предметов, нот, автогра-
фов и портретов, находящихся в музее Глинки в здании СПб. консерватории. 
СПб., 1902. КР РИИИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 158а. № 318. 50 л.

Каталог коллекции Н. И. Привалова. 1912 г. Архив ММ. 67 л.
Космовская М. Л. Письмо В. В. Кошелеву от 9 июня 2024 г. Архив ММ. Переписка с ис-

следователями. № 1. 1 л.
Кошелев В. В. Письмо М. Л. Космовской от 9 июня 2024 г. Архив ММ. Переписка с ис-

следователями. № 1. 1 л.
Кошелев В. В. Письмо М. Ф. Леоновой от 11 сентября 1990 г. Архив ММ. Переписка 

с исследователями. № 3. 1 л.
Кошелев В. В. Письмо М. Ф. Леоновой от 19 июня 1988 г. Архив ММ. Переписка с ис-

следователями. № 2. 1 л.
Кошелев В. В. Письмо М. Ф. Леоновой от 5 мая 1997 г. Архив ММ. Переписка с иссле-

дователями. № 5. 1 л.
Леонова М. Ф. Письмо В. В. Кошелеву от 29 мая 1997 г. Архив ММ. Переписка с иссле-

дователями. № 4. 1 л.
Леонова М. Ф. Письмо В. В. Кошелеву от 7 апреля 1988 г. Архив ММ. Переписка с ис-

следователями. № 1. 1 л.
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