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консерваториях и их роль в системе музыкального образования

Данная статья посвящена рассмотрению музыкальных рабфаков – рабочих факультетов, 
функционировавших в 1920–1930-х годах при Московской и Ленинградской консерваториях. 
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статьи.
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Первое послереволюционное десяти-
летие в истории отечественного му-
зыкального образования XX века 

стало временем поисков оптимальных путей 
всеобщего музыкального просвещения, или, 
говоря словами Б.В. Асафьева, «музифика-
ции». Ещё в дореволюционные годы утвер-
дились два основных направления музы-
кально-образовательной системы – профес-
сиональное музыкальное образование 
и общее музыкальное образование и воспи-
тание. Они продолжили своё интенсивное 
развитие и после Октября, но уже с учётом 
условий нового времени, требовавшего 
включения образовательного механизма 
в общественную жизнь. Преобразования 
в сфере просвещения определялись зада-
чами, которые правительство связывало 
с поднятием культурного уровня нового со-

ветского общества. Соответственно, сло-
жившиеся ранее образовательные струк-
туры (музыкальные школы и училища, кон-
серватории) стали прирастать новыми, и во 
многих аспектах экспериментальными, фор-
мами – кружками самодеятельности, твор-
ческими студиями, мастерскими, народ-
ными музыкальными школами, инструктор-
ско-педагогическими отделениями при 
консерваториях и т. д. Каждая из них выпол-
няла общую задачу просвещения и привле-
чения к искусству пролетарских масс.

Целью данной статьи стало изучение 
деятельности рабочих факультетов при 
Московской и Ленинградской консерва-
ториях, которые являлись одной из по-
добных специфических форм в области 
общего музыкального образования и вос-
питания. В качестве материалов были из-
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учены справочные издания Московской 
и Ленинградской консерваторий [7; 13; 
14]1, где представлена информация о при-
ёмных требованиях на обучение и их ос-
новное назначение. Кроме того, в статье 
имеются фрагменты творческих биографий 
ряда музыкантов, чей путь профессиональ-
ного становления оказался связан с дан-
ными образовательными структурами.

Первые рабочие факультеты, или раб-
факи, появились при университетах уже 
в 1919 году, а законодательно их система 
была закреплена декретом СНК РСФСР 
в 1920 году. По словам Н.К. Крупской, 
они должны были стать «…дверью, через 
которую проникают в вузы трудовые эле-
менты, для которых раньше пути к выс-
шему образованию были закрыты и кото-
рые особенно ценны своей энергией, вы-
держкой и своим рабоче-крестьянским 
подходом ко всем вопросам» [12]. Об ос-
новной цели этих учебных заведений нар-
ком просвещения А.В. Луначарский писал: 
«Рабфак не есть техникум, это не средняя 
школа, дающая средне подготовленного 
подмастерья, это есть подготовитель-
ный курс к серьёзному университетскому 
обучению» (курсив наш. – И. Т.) [11].

При этом нужно заметить, что в обла-
сти музыкального обучения поначалу раз-
вивались формы, направленные на акти-
визацию музыкального восприятия масс 
и подготовку кадров для музыкально- 
просветительской работы, которые ограни-
чивались самодеятельными кружками и му-
зыкально-просветительскими мероприя-
тиями – концертами, лекциями и другими. 
Музыкальные рабфаки появились позднее. 

1 Данные издания представлены в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга и в Российской национальной 
библиотеке Москвы.

2 ВХУТЕМАС, или Высшая художественно-техническая мастерская, – учебные заведения, которые стали открываться в 
Москве, Петрограде и других городах после 1918 года.

3 Об иных формах музыкально-образовательной работы в предвоенный и послевоенный периодах см. в исследованиях 
Г.А. Гаитбаевой, В.В. Дитенбира [4, 5].

4 Необходимый для приёма срок трудового стажа снижался для представителей национальных меньшинств, членов 
ВКП(б), ВЛКСМ и т. д.

История Московского музыкального раб-
фака начинается с открытия в 1923 году 
музыкального отдела Единого художест-
венного факультета при ВХУТЕМАСе2, 
направленного на решение задач общего 
музыкального образования и воспитания3. 
В 1929 году он был переподчинён Москов-
ской консерватории и преобразован в му-
зыкальный рабочий факультет при ней  
[2, с. 122]. В 1931 году открылся рабфак 
и при Ленинградской консерватории. Обе 
учебные структуры просуществовали не-
долго – в Москве до 1935 года, в Ленин-
граде до 1937-го. Продолжительность об-
учения на них составляла 4–5 лет в зави-
симости от выбранной специальности. Их 
структура включала в себя три отделе-
ния – исполнительское, инструкторское 
и теоретическое. Исполнительское отделе-
ние готовило абитуриентов для консерва-
тории по следующим направлениям – фор-
тепиано, арфа, сольное пение, струнные 
(скрипка, виолончель, контрабас), дере-
вянные и медно-духовые инструменты. 
Инструкторское отделение осуществляло 
подготовку руководителей хоровых ан-
самблей, коллективов, духовых и народ-
ных оркестров, а также инструкторов по 
работе с детьми (социальному воспита-
нию). На теоретическом отделении обу-
чались будущие композиторы, дирижёры, 
педагоги-теоретики и музыкально-науч-
ные работники [13; 14].

На музыкальный рабфак в соответствии 
с концепцией пролетаризации образова-
ния принимали рабочих и крестьян, имев-
ших стаж физического труда не менее трёх 
лет4. В первую категорию попадали рабо-
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чие, «трудившиеся перед поступлением 
на рабфак в промышленных, транспорт-
ных, сельскохозяйственных предприятиях 
и машинно-тракторных станциях, а также 
в кустарно-промысловых объединениях 
не менее двух лет», – читаем в одном из 
справочных изданий Московской консер-
ватории [7, с. 3]. Вторая категория вклю-
чала в себя «колхозников, бедняков и се-
редняков, занимавшихся непосредственно 
перед поступлением на рабфак земледель-
ческим трудом» [Там же].

Для всех поступающих было обязатель-
ным наличие определённого уровня под-
готовки. Соответственно, все претенденты 
подвергались проверочным испытаниям. 
Определение пригодности для обучения 
выглядело следующим образом: сначала 
проводилась проверка музыкальных дан-
ных (слуха, памяти, чувства ритма), по-
сле которой следовал экзамен по избран-
ной специальности. Также все будущие 
студенты рабфака сдавали экзамен по об-
щеобразовательным дисциплинам – рус-
скому языку, математике и политграмоте, 
что было логичным, учитывая, что абиту-
риенты пролетарского происхождения не 
всегда имели хотя бы начальный уровень 
в данной области знаний.

От поступающих на исполнительское 
отделение требовалось умение играть на 
инструменте – струнники и духовики5 
должны были исполнить гаммы, арпед-
жио, а также несложные этюды и пьесы. 
Пианистам необходимо было сыграть 
двухголосную инвенцию И.С. Баха, лёг-
кую сонату одного из венских классиков 
и пьесу умеренной степени сложности. 
У вокалистов обязательным было нали-
чие хорошего голоса, а также исполнение 
любой песни, арии или романса. Более 
расплывчатые требования предъявлялись 

5 Без первоначальной подготовки на музыкальный рабфак принимали только в класс гобоя, фагота и контрабаса.
6 Нужно отметить, что наряду со специальными дисциплинами в учебной программе обязательными были и 

общеобразовательные предметы.

к абитуриентам теоретического отделе-
ния: например, в справочном издании Мо-
сковской консерватории указывалось, что 
им необходимы «особенно хорошие музы-
кальные данные» [14, с. 5]. От композито-
ров по специальности ожидали «творче-
ской активности» и «способности к твор-
честву», от дирижёров – «опыта работы 
с оркестром», от остальных – «склонности 
к научно-музыкальной работе» [Там же].

Анализ примеров показывает, что за-
частую приведённая в справочных бро-
шюрах информация не всегда соответ-
ствовала реальной практике. Обращение 
к творческим биографиям известных му-
зыкантов, чей успешный профессиональ-
ный путь включал в себя обучение на му-
зыкальных рабфаках, позволяет говорить 
о том, что существовали различные ва-
рианты отбора кандидатов для обучения 
и предписанные справочными изданиями 
строгие установки соблюдались не всегда. 
Стоит заметить, что конкретных докумен-
тов, касающихся программ, по которым 
велось преподавание на рабфаках, обнару-
жить не удалось, но косвенные источники 
показывают, что они соответствовали тем 
задачам, которые стояли перед студентами 
консерватории, и в то же время корректи-
ровались в соответствии с индивидуаль-
ной подготовкой учащихся6.

Необходимо начать с того, что невоз-
можно однозначно определить, насколько 
большое значение при поступлении имело 
наличие трудового стажа, поскольку факты 
производственной деятельности в сочета-
нии с музыкальной подготовкой находим 
лишь у немногих рабфаковцев. По всей ви-
димости, далеко не у всех поступающих 
был стаж трудовой деятельности и соот-
ветствовавшая приёмным требованиям му-
зыкальная подготовка. Но при этом, всё-
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таки, большинство имело определённый 
уровень образования или хотя бы неболь-
шой опыт обучения музыке. Приведём ха-
рактерные примеры.

Пианист и педагог Московской консер-
ватории Владислав Михайлович Эпштейн 
принял решение обучаться профессио-
нально в довольно позднем возрасте – 
22 года. После встречи с А.Б. Дьяковым 
молодой человек пришёл на исполнитель-
ское отделение музыкального рабфака, 
а после него на фортепианный факультет 
в класс К.Н. Игумнова.

Московский кларнетист и педагог, про-
фессор кафедры деревянных духовых ин-
струментов Александр Георгиевич Семё-
нов (1907–1958) учился на музыкальном 
рабочем факультете в классе С.В. Роза-
нова, а затем продолжил обучение в вузе 
и аспирантуре. В 1940-е годы стал одним 
из организаторов военного факультета 
консерватории.

Похожим образом складывалась судьба 
двух известных контрабасистов, солистов 
и педагогов – Владимира Куприяновича 
Зиновича и Андрея Ивановича Астахова. 
Они оба учились на рабфаке Московской 
консерватории в классе А.А. Милуш-
кина, затем последовала учёба на орке-
стровом факультете в классе профессора 
С.М. Козолупова.

Хоровой дирижёр Авенир Васильевич 
Михайлов (1914–1983)7 параллельно с об-
учением в средней школе занимался в му-
зыкальной школе по классу фортепиано. 
Затем он учился в школе ФЗУ (фабрич-
но-заводского ученичества) бумажников 
и деревоотделочников (1929–1931), затем 
работал на фабрике «Госзнак» (1932–1934), 

7 Здесь и далее вся информация о деталях биографий ленинградских музыкантов взята из энциклопедического словаря 
официального сайта Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

8 Отсутствие музыкальной подготовки не помешало ему ещё до поступления в Московскую консерваторию, где он 
учился у крупнейших музыковедов И.В. Способина и Л.А. Мазеля, начать педагогическую деятельность в училище при 
консерватории.

9 Будущий композитор М.О. Грачёв до обучения на теоретическом отделении Московского рабфака (1929–1934) также 
работал наборщиком типографии в Проскурове.

откуда был командирован на рабфак Ле-
нинградской консерватории (1934–1935).

Будущий известный музыковед, специ-
алист в области сольфеджио Артём Петро-
вич Агажанов (1913–1989) до поступле-
ния на рабфак при Московской консерва-
тории занимался музыкой в Пятигорском 
детском доме, где он воспитывался после 
гибели родителей8. Подобная же судьба 
была у композитора Михаила Оскаровича 
Грачёва (1911–1988)9, который, по воспо-
минаниям его сына поэта Оскара Грачёва, 
после смерти родителей также воспиты-
вался в детдоме, где впервые приобщился 
к занятиям музыкой [6].

Пётр Васильевич Аравин (1908–1979) – 
историк-музыковед, автор многочислен-
ных публикаций по истории казахской 
музыки. Начал учёбу в Саратовском му-
зыкальном техникуме, но через некоторое 
время стал учиться на рабфаке, где он, по 
существу, начал осваивать основы музы-
кальной теории.

Будущий профессор кафедры музы-
кальной режиссуры и музыкального те-
атра Ленинградской консерватории Ро-
ман Иринархович Тихомиров (1915–1984) 
сначала окончил Саратовский музыкаль-
ный техникум по классу скрипки и Ленин-
градский рабфак, затем поступил на орке-
стровый факультет консерватории (1936). 
В 1937 году также стал учиться на оперно- 
режиссёрском факультете и окончил кон-
серваторию по специальности «оперная 
режиссура» [15].

Музыкальная подготовка Ефрема Бо-
рисовича Флакса (1909–1982), в будущем 
известного камерного певца, доцента ка-
федры камерного пения Ленинградской 
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консерватории, до поступления на во-
кальное отделение Ленинградского раб-
фака в 1929 году ограничивалась пением 
в школьном хоре и хоровом кружке стро-
ителей. При этом он имел богатый трудо-
вой стаж – работал шахтёром в Донбассе 
на руднике «Юный коммунар», печатни-
ком в Москве, истопником, землекопом, 
извозчиком, шофёром10 [15]. 

Аналогичный пример даёт творческая 
судьба певицы Нины Александровны 
Серваль (1910–1994), которая до поступ-
ления работала сверловщицей на заводе 
киноаппаратуры и музыкального образо-
вания не имела. Также без музыкальной 
подготовки туда поступила Елена Алек-
сандровна Абросимова (1913–1991)11. Ве-
роятно, главным фактором признания при-
годности для обучения в данном случае 
было наличие вокальных данных; в про-
цессе учёбы они быстро овладевали необ-
ходимыми для принятия в консерваторию 
навыками. 

Особый интерес представляет предва-
рительный этап подготовки композито-
ров-рабфаковцев. Одной из главных при-
чин, почему многие из них начинали свой 
профессиональный путь именно с рабочих 
факультетов, было отсутствие каких-либо 
форм обучения композиции в периферий-
ных городах страны. В начале 1930-х го-
дов практически только в Москве и Ле-
нинграде была возможность для получе-
ния профессионального композиторского 
образования. Исключением стала творче-
ская судьба Георгия Никифоровича Но-
сова (1911–1970), который сначала изу-
чал основы композиции в Свердловском 
музыкальном техникуме у уральского 
композитора М.П. Фролова (1930–1932), 
а затем с 1932 года продолжил своё му-

10 Е.Б. Флакс с отличием окончил консерваторию, затем стал солистом Ленинградской филармонии, в 1938 году получил 
почётный диплом на Всесоюзном конкурсе вокалистов.

11 И Н.А. Серваль, и Е.А. Абросимова, начав с рабфака, успешно прошли этапы музыкального образования. Окончив 
вокальный факультет, стали известными оперными и концертными певицами, профессорами консерватории [15].

зыкальное образование на Ленинградском 
рабфаке у М.И. Чулаки, после чего обу-
чался в классе композиции консерватории 
у профессора М.А. Юдина.

Уральский композитор Клара Абра-
мовна Кацман (1916–2006) занималась 
теорией музыки у Б.И. Зейдмана, под ру-
ководством которого появились её первые 
композиторские опыты. В 1932 году она 
поступила на Ленинградский музыкаль-
ный рабочий факультет, где занималась 
у М.И. Чулаки и В.В. Волошинова. На вы-
пускной экзамен ею были представлены 
хор «Ткачи», Соната для кларнета и форте-
пиано и несколько романсов. С 1937 года 
Кацман продолжила обучение на компози-
торском факультете консерватории в клас-
сах П.Б. Рязанова и М.А. Юдина.

Николай Павлович Будашкин (1910–
1988) учился в школе ФЗУ, работал в куз-
нице, самостоятельно освоил игру на ба-
лалайке, играл в любительском духовом 
оркестре и оркестре русских народных 
инструментов в красном уголке вагоноре-
монтного завода. В результате в 1929 году 
Дорожный профсоюзный комитет вы-
дал ему путёвку на рабочий факуль-
тет при Московской консерватории, где 
он учился композиции в классе В.А. Бе-
лого, а затем в 1932 году поступил в кон-
серваторию в класс Р.М. Глиэра, затем 
Н.Я. Мясковского.

Интересна в этом плане предыстория 
профессионального становления компози-
тора Антонио Эммануиловича Спадавек-
киа (1907–1988), который занимался музы-
кой под руководством матери, но в юности 
служил на флоте матросом нефтеналив-
ного судна и параллельно учился на ве-
черних курсах Бакинского музыкального 
техникума. Лишь по окончании службы, 
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которая также была отнесена к трудовой 
деятельности, в 1929 году он поступает 
на теоретическое отделение Московского 
раб фака, а в 1932 году становится студен-
том консерватории по классу композиции 
В.Я. Шебалина [8].

Аналогичным был процесс музыкаль-
ного обучения известного композитора 
Бориса Андреевича Мокроусова (1909–
1968), поступившего на музыкальный ра-
бочий факультет Московской консерва-
тории после окончания Нижегородского 
музыкального техникума по классу специ-
ального фортепиано в 1929 году. Веро-
ятно, его музыкальные навыки и знания 
были настолько основательны, что уже 
через год он был переведён на компози-
торский факультет консерватории в класс 
Н.Я. Мясковского.

Рабфаки также интересны и тем, что 
через них прошёл ряд будущих компо-
зиторов национальных республик: Та-
тарстана – Фарид Загидуллович Яруллин 
(1914–1943), Загид Валеевич Хабибул-
лин (1910–1983), и Чувашии – Григорий 
Яковлевич Хирбю (1911–1983). Каждый 
из них имел базовое профессиональное 
образование среднего уровня. Так, Хаби-
буллин окончил Казанский музыкальный 
техникум по классу скрипки, Яруллин 
там же занимался сразу в двух специаль-
ных классах – фортепиано и виолончели. 
Как и в случае со многими другими компо-
зиторами, непосредственного опыта заня-
тия композицией они до Москвы не имели, 
но, по воспоминаниям современников, ис-
пытывали тягу к композиторскому твор-
честву, что и повлияло на их поступление 
на музыкальный рабфак в класс компози-
ции (Хабибуллин учился у М.Ф. Гнесина, 
Яруллин – у Б.С. Шехтера). Оба были при-
няты сразу на второй курс, что свидетель-
ствовало об их хорошей подготовке. Уже 
через год они были переведены в Татар-

скую оперную студию, открывшуюся при 
Московской консерватории, где занима-
лись у Г.И. Литинского и достигли боль-
ших успехов. Годы учёбы в Москве стали 
временем написания этапных для станов-
ления татарской профессиональной му-
зыки произведений: Ф. Яруллин стал авто-
ром первого татарского балета «Шурале» 
(«Леший»), а творчество З. Хабибуллина 
существенно повлияло на формирование 
песенного жанра в республике. Так, на-
пример, одна из созданных им в годы об-
учения в студии песен – «Сагыну» («Том-
ление») на стихи М. Джалиля – получила 
широкую популярность и стала практиче-
ски народной [3, с. 123].

Процесс музыкального обучения 
Г. Хирбю был ещё более основательным. 
Занятия музыкой он начал с посещения 
музыкальной школы в Чебоксарах. Пос- 
ле открытия Чувашского музыкального 
техникума продолжил учёбу на дирижёр-
ско-хоровом отделении. Именно в его сте-
нах он почувствовал тягу к композитор-
скому творчеству; был поддержан ком-
позитором Ф.П. Павловым (который дал 
ему первые уроки композиции), а позже – 
В.М. Кривоносовым. Здесь же появились 
его первые произведения – песни «Марш 
ударников», «Радостный труд» и дру-
гие, которые исполнялись и стали попу-
лярными. После окончания техникума 
Г. Хирбю поступил на теоретическое от-
деление рабфака при Ленинградской кон-
серватории, где прошёл полный курс обу-
чения композиции в классах М.И. Чулаки 
и В.В. Волошинова (1933–1937), после 
этого был переведён на композиторский 
факультет, где занимался в 1937–1943 го-
дах у П.Б. Рязанова и Х.С. Кушнарёва.

Таким образом, можно считать, что 
подготовка композиторов, как на Москов-
ском, так и на Ленинградском рабфаках, 
полностью соответствовала задачам, кото-
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рые были поставлены перед новыми обра-
зовательными структурами советского об-
разца. Не менее важным оказался высокий 
уровень преподавания – в Москве рабо-
тали крупные педагоги-композиторы и те-
оретики Ан.Н. Александров, В.А. Белый, 
М.Ф. Гнесин, Б.С. Шехтер, Р.М. Глиэр, 
Н.Я. Мясковский, И.В. Способин; в Ле-
нинграде – В.В. Волошинов, Х.С. Куш-
нарёв, П.Б. Рязанов, М.И. Чулаки и др.

Подводя итог, нужно отметить, что по-
ложенная в основу музыкальных рабочих 
факультетов идея предварительной про-
фессиональной подготовки к обучению 
в консерватории была действительно по-

лезной. Особенно значимо это было для 
музыкантов из пролетарской среды или 
с тяжёлой личной судьбой и композиторов 
из разных национальных республик. Отказ 
от включения данных образовательных 
единиц в систему музыкального образова-
ния на постоянной основе в дальнейшие 
годы доказывает, что, несмотря на их по-
ложительный опыт, они были всего лишь 
характерной для своего времени экспери-
ментальной учебной структурой. При этом 
можно с уверенностью сказать, что бла-
годаря их деятельности, в историю отече-
ственной музыкальной культуры вошёл 
ряд ярких и талантливых музыкантов [5].
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