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– Дмитрий Анатольевич, Вы родились 
в семье художников и росли в творческой 
среде. Можете сказать, что это определи-
ло Вашу судьбу?

– Наверное, да. Если бы я родился в семье 
представителей других профессий, я бы мог 
просто не знать, что существуют холст, краски. 
И не знаю, увлекло бы меня рисование, если бы 
не папа с мамой. 

– Когда вы поняли, что хотите быть 
художником? Может быть, Вам запомнил-
ся какой-то конкретный момент из дет-
ства?

– Такого конкретного момента не было. 
Скорее, я шел по пути наименьшего сопро-
тивления. Пошел в среднюю художественную 
школу (СХш), и пока учился там, понял, что ни-
чего другого уже не выберу. Поэтому дальше 
стал учиться.

– Вы помните свои первые детские 
рисунки? Что Вам больше нравилось рисо-
вать?

– Удивительно, но я не помню, что мне 
нравилось рисовать. Но мне запомнился один 
случай в художественной школе: когда я учил-
ся в 5 классе, я хулиганил – брызги какие-то 
делал на бумаге. Преподаватель заметил это 
и сказал мне: «Что это у тебя такое, Левитин?!» 
А я перепугался и отвечаю: «А это Садко!» Вот 
так родилась композиция «Садко» – вот ее и 
помню.

– Вы поступили в СХШ в первый класс?
– Нет, сначала родители отдали меня в 

кружок рисования при Дворце пионеров. Там 
мне особенно запомнился преподаватель по 
фамилии Левин. Он был хорошим педагогом, 
прививавшим живой интерес к рисованию; он 
водил нас гулять, учил наблюдать, потом мы 
приходили с прогулок и рисовали пейзажи по 
памяти. Нечасто встретишь таких талантливых 
учителей. 

– С поступлением в художественную 
школу у Вас начался новый, особый период. 
Вы быстро нашли новых друзей в новом 
окружении, или Вам понадобилось на это 
время?

– В 5 классе, когда я поступил в СХш, я, в 
общем-то, был еще маленький, и я не помню, 
чтобы были проблемы с общением. Быстро, на-
верное. У нас были ребята из интерната, при-
ехавшие из разных городов, компанейские, ве-
селые. И так получилось, что я больше дружил 
с «интернатскими».

– Были ли учителя в СХШ, которые по-
могли найти направление в творчестве?

– Я думаю, направление в творчестве не 
вырабатывается ни в 15, ни в 20 лет, в основ-
ном. Самое главное – не бояться быть самим 
собой. Художники хотят как можно скорее най-
ти себя в творчестве, берут напрокат чужое. 
Сейчас мне 64 года, и я могу сказать, что только 
лет 15 как я понял, что не надо себя стесняться. 
А по окончании школы или университета ты 
вряд ли имеешь собственный стиль. Или что-то 
в тебе взято напрокат, или ты гений, как Серов. 
Одно из двух.

– Папа с мамой помогали в Вашем 
творческом пути?

– Да. Они делали это очень назидательно. 
Когда я учился в университете, система препо-
давания у родителей была такая. Показываю 
портрет, папа говорит: «Молодец, сынок! Хо-
рошо! Только нос не на месте, ухо опустилось, 
фон не попал, руки плохо нарисованы, под пла-
тьем костей и торса нет. А вообще молодец!» 
Обязательно нужно найти что-то хорошее в 
работе, иначе убьешь интерес.

– В детстве Вам выпадала возмож-
ность бывать на пленэре вместе с роди-
телями?

– Конечно. Меня мама с папой возили на 
Академическую дачу (дача при Академии ху-
дожеств – прим. авт.) с трех лет. Но сейчас я не 
очень люблю вспоминать это время: я, как все 
нормальные дети, хотел гулять, играть в фут-
бол, волейбол, гонять по дорогам, собирать 
грибы, а не рисовать какие-то пейзажи. Зато я 
сделал из этих уроков важный вывод: не стоит 
заставлять ребенка посвящать слишком много 
времени тому, к чему у него на данный момент 
не лежит душа. Научить его что-то делать хоро-
шо всегда можно, но если ему нечего сказать в 
своей работе, это просто ни к чему.

– В детстве пробовали рисовать с на-
туры вместе с родителями?

– Это очень трудно, потому что у них был 
свой взгляд, а у меня – свой. Иногда, когда они 
что-то поправляли в моей работе, я уже не мог 
писать ее дальше. Когда я подрос, заметил, что 
общие советы – это хорошо, но когда они объ-
ясняли, как бы сделали они, работы выходили 

«ценностЬ искусства – в индивидуалЬности»
Дмитрий Анатольевич Левитин – живописец, заслуженный художник РФ, доцент кафе-
дры живописи факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена. Родился 
в 1950 году в семье известных петербургских художников Анатолия Левитина и Майи 
Копытцевой. В 1974 году окончил факультет живописи института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина. В это же время Дмитрий Анатольевич становится актив-
ным участником городских, всероссийских и международных выставок. С 1981 года – 
член Союза художников России. В 1991 году вступает в Гильдию живописцев Санкт-
Петербурга. За всю свою долгую творческую деятельность Д.А. Левитин был участни-
ком более 200 выставок по всему миру, из которых 9 – персональные, участвовал в меж-
дународных семинарах по пленэрной живописи в Германии. Произведения художника 
являются собственностью Министерства культуры РФ, Художественного фонда России, 
а также многочисленных музейных и художественных собраний России, Англии, Гер-
мании, США и многих других стран мира. О богатой творческой биографии с художни-
ком побеседовала большая поклонница его таланта, выпускница факультета изобрази-
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хуже, чем если бы я писал сам. Искусство – это 
индивидуальная точка зрения на мир. Если я 
буду смотреть на работу чужими глазами, ис-
кусство кончится. А в этом и есть его ценность, 
что каждый индивидуален и неповторим.

– Это сложно — не потерять это свое 
видение, когда тебя учат другие...

– Да, очень часто человек боится быть 
самим собой и начинает делать по образцам. 
Думает: «Дай-ка я попробую рисовать, как этот 
художник», – и все! Человек стесняется быть 
самим собой и слепо копирует других авто-
ров…

– Во время учебы в художественной 
школе у Вас были другие увлечения? Какие?

– Я занимался плаванием. Трениров-
ки были ежедневными. Когда я уже был на 
первом курсе института, мне старший тренер 
Александр Михайлович сказал: «Дима, такой 
возраст, пора показывать результаты. Один 
раз в день тренироваться мало, надо два». Вот 
на этом мое плавание закончилось. И я плавал 
только в секции института, раз в неделю. Две 
тренировки совмещать с живописью просто 
невозможно. Раньше не было названия «про-
фессиональный спорт», но он уже начинал 
появляться, и от тебя уже требовали чего-то 
большего.

– В чем Вы преуспели, учась в художе-
ственной школе? Это были натюрморты, 
пейзажи или же композиция?

– Вопрос сложный. Я выполнял учебные 
задания, все было интересно писать, будь то 
натюрморт или портрет. Надо сказать, что 
осознанное понимание, что такое учеба, при-
шло у меня только в институте. Долгое время я 
не мог прийти к тому, что от меня действитель-
но требуется. Летом я привозил после практи-
ки в СХш 2–3 этюда и только в последние дни 
перед учебой соображал, что у меня ничего 
нет. Потому что все свободное время играл 
в футбол, волейбол, занимался плаванием.. 
Только на втором курсе института я вдруг по-
нял, что треть института проучился и ничего 
еще не сделал. Подрос, видимо.

– Следующим этапом Вашей жизни 
стала Академия художеств. Вам приходи-
лось много работать с утра до вечера в 
стенах Академии. Как Вы считаете, важно 
самому найти технику исполнения или все 
же педагог должен направлять студента?

– Мы снова возвращаемся к вопросу об 
индивидуальности художника. Академия худо-
жеств – это школа со своими требованиями. У 
всех работы похожими не могут быть, потому 
что у всех разный темперамент, разное цвето-
ведение, разные понятия о композиции. Как на 
первых курсах музыкальной школы или учили-
ща играют гаммы, так и здесь: надо написать 
чайник материально, скомпоновать натюр-
морт, нос на место, поставить блик на глаз. Вот 
и все. От индивидуального почерка не уйти, и 
преподаватели это понимают, но поправлять 
они все равно должны – такая у них работа.

– Были педагоги в Академии художеств, 
которые повлияли на Ваше становление 
как художника?

– У меня был очень хороший преподава-
тель Александр Дмитриевич Зайцев, который 
никаких высокопарных слов не говорил. Ос-
новная мысль его была такая: «Ребята, я вас 
должен научить, а дальше вы сами выбира-
ете свой путь. Я вас должен научить видеть, 
«поставить глаз», как говорится». Александр 
Дмитриевич выпустил таких художников, как 
Егошин, мои родители, Юрий Тулин, Алексей 
Еремин и многих других. И все разные. Сейчас 
не секрет, что в академии учат каким-то общим 
приемам, и они все похожи между собой. За 
что спасибо Александру Дмитриевичу — он 
не давил, не учил приемам, он учил тому, как 
смотреть на мир.

– Дмитрий Анатольевич, говорят, 
что студенческие годы — самые лучшие. 
Вы согласны? Остались ли у Вас какие-то 
яркие воспоминания той поры?

– Конечно, согласен. Вспоминается такой 
случай. Дело было на Волге, в поселке Решма. 
Заканчивалась практика. В школьном пруду в 
этом поселке разводили карасей. Двое наших 
однокурсников три дня и три ночи плели сети, 
и потом за ночь мы вычистили этот пруд. Из 
этой рыбы мы сварили молочную карасевую 
уху прямо на берегу Волги — состоялся боль-
шой праздник. Конечно, поступок нехороший, 
но зато есть что вспомнить…

– Сохранились ли у Вас дружеские отно-
шения с одногруппниками?

– Конечно. Не со всеми, но со многими.

– Во время учебы и после Академии ху-
дожеств Вы ездили на Академическую дачу.  

Нашли ли Вы там художников, близких Вам 
по духу?

– Да, очень интересными были люди из 
других городов. Одно время мы переписыва-
лись, но, к сожалению, иногда потом жизнь так 
складывалась, что связи прекращались. Были 
выдающиеся мастера из Пензы, из Брянска, 
например, художник Юрий Махотин. Да, встре-
чались прекрасные художники, замечатель-
ные люди, оставившие чудные воспоминания. 
Надо сказать, со многими мы до сих пор под-
держиваем отношения.

– Осенью прошлого года прошла боль-
шая выставка Валентина Сидорова, с ко-
торым Вам посчастливилось бывать на 
даче. Вам понравилась экспозиция? Может, 
узнали какие-то работы?

– Я узнал процентов 70 мест, изображен-
ных на его полотнах. Половина работ у него 
написана из окна мастерской. Разливы зимние, 
летние, весенние... Вообще я очень люблю Си-
дорова как художника, знаю его с детства. Я 
ему яблоки приносил, когда я был маленький 
(смеется).

– У Вас есть замечательная работа 
«Дом моего детства». Вероятно, с этим 
домом связано много воспоминаний…

– Признаться, это не дом моего детства. 
Этот дом я купил в 1983 году – даже половину 
дома. Конечно, с ним связано много воспоми-
наний, мы ездили туда с детьми. В то время у 
нас была молодая семья, я был счастлив. Так 
что картина так названа для красоты: художе-
ственная правда выше документальной.

– Дом до сих пор стоит?
– Да, он до сих пор жив, но он, к сожале-

нию, уже состарился и утратил свои живопис-
ные качества. Хотя я по-прежнему люблю там 
бывать.

 
– Снова вопрос о личном: свою будущую 

жену, Ирину Львовну, Вы встретили в шко-
ле. Это была любовь с первого взгляда?

– Нет. Ира была на два года старше меня. 
Мне было 12 лет, ей 14. Она была уже, можно 
сказать, дама, за ней молодые люди ухажива-
ли. С ней мы просто дружили. Даже не предпо-
лагал, что она будет моей супругой. У нее жила 
в Алупке тетя, и мы как-то поехали туда на 
практику на первом курсе института, я, види-
мо, повзрослел, и она изменилась. Закрутился 
роман, любовь, семья, дети… Прожили вместе 
почти 30 лет до самой ее смерти.

– Дмитрий Анатольевич, Ваша работа 
«Утро Земли» — картина, внушительная 
по своим размерам: 100 на 120 см. Как долго 
Вы работаете над такими большими по-
лотнами?

– Эта картина писалась больше года, с 
перерывами. Вскоре после того, как я начал 
писать, умерла моя жена, после этого я не-
скоро вернулся к работе. Я не могу сразу по-
дойти к белому холсту и мгновенно «попасть». 
Я приближаюсь к какой-то своей идее, которая 
у меня в голове, постепенно, будучи в постоян-
ном поиске.

– Вы делаете пленэрные поездки по 
России и за рубеж. Какая из них стала наи-
более запоминающейся?

– На самом деле, я не так много ездил. Я 
люблю Крым. Волей судьбы в начале 2000-х мы 
ездили в Германию с очень хорошей компа-
нией: Юрий Васильев, Андрей Корольчук (до-

цент кафедры рисунка РГПУ им. А.И. Герцена –  
прим. авт.), Наташа Пушнина. Мы там были 
как на практике – дружная компания, днем по-
работаем, вечером вместе отдыхаем. Очень 
хорошо было! Как будто повторили свою моло-
дость. В Италию мы ездили только в качестве 
туристов, всего на 12 или 10 дней. Тогда ника-
кой этюдник я не брал, хотелось посмотреть 
Уффици, Сикстинскую капеллу, Ватикан. Хотел 
бы еще раз съездить.

– Портретная живопись имеет особое 
значение в Вашем творчестве; особенно 
выделяется работа «Портрет Саши». Ве-
роятно, Ваша маленькая дочка не могла 
долго сидеть на месте, пока Вы писали пор-
трет. Приходилось писать а-ля прима или 
все-таки писали многослойно?

– Конечно, она не могла терпеливо си-
деть. Я гонялся за ней, ругался, заставлял, обе-
щал что-то купить… Она, бывало, всплакнет. 
Но что поделать, искусство требует жертв! За 
один раз редко получается сделать работу 
целиком, обычно это происходит в несколько 
сеансов. Исключения – небольшие этюды раз-
мером 40 на 50 см. Оригинал «Портрета Саши», 
который хранится у меня, одна моя знакомая 
московская журналистка назвала «Дети под-
земелья». Портрет очень грустный, видимо, 
как раз потому, что я заставлял дочь сидеть 
смирно. Я хотел уйти от «детей подземелья», 
старался сделать его более жизнерадостным.

– Для каждого художника-живописца 
палитра имеет большое значение в про-
цессе работы. Особенно необходимо при-
держиваться порядка размещения красок. 
У любого художника есть свой излюблен-
ный способ. Скажите, пожалуйста, как 

именно Вы размещаете краски?
– У кого-то есть свой порядок расположе-

ния. Я придерживаюсь традиционного поряд-
ка, как нас научили в школе. Как радуга перехо-
дит от желтых к оранжевому, к красным, через 
фиолетовый – к синим, зеленым. Контрастные 
краски не должны находиться рядом. Жела-
тельно еще по тону разложить.

– Есть ли у Вас любимые цвета, кото-
рые вы часто используете в своих рабо-
тах?

– К сожалению, да. Я пытаюсь отказаться 
от фиолетового. Я чувствую, он начинает «бе-
жать» по всем работам. Я горжусь одним сво-
им зимним пейзажем, он вообще написан без 
кобальта фиолетового и почти без синего. У 
меня синие краски расходуются со страшной 
силой…

– Дмитрий Анатольевич, перед тем 
как приступить к большой картине, Вы 
делаете подготовительные работы. Как 
я понимаю, Вы не все этюды воплощаете в 
большой размер?

– Конечно, не все. Этюд может висеть на 
стене года два, три, пять. Иногда с одним из 
них внезапно возникает желание его на боль-
шой размер перенести, а другой переносить 
не хочется. Это идет изнутри. Ты должен уви-
деть картину сначала в голове, а потом сделать 
ее на холсте. 

– Пробовали писать картины по этю-
дам и частично по памяти, но уже в ма-
стерской?

– Да, в основном так и бывает. Здесь такая 
штука. Вот я пишу работы по этюдам и по па-
мяти, одну за другой. И мне становится скучно. 
Хочется уже с натуры что-нибудь писать. Тогда, 
если позволяет время, я рисую с натуры, если 
нет – ставлю натюрморт. Попишу с натуры – по-
том хочется «посочинять». Большие пейзажи я 
с натуры не пишу: считаю, для меня это невоз-
можно. Каждый день природа разная, даже 
солнце не бывает одинаковым – то ясное, то 
пасмурное. Только один мой пейзаж был на-
писан с натуры.

– Бываете довольны проделанной ра-
ботой?

– По-разному. Бывает, просыпаюсь и 
думаю, глядя на работу: «Дима, какой ты мо-
лодец! Как хорошо сделал!» А бывает, в дру-
гом настроении: «Боже ты мой, зачем же ты 
жизнь свою загубил, надо было чем-то другим  

заняться…» Но знаете, говорят, всегда быть со-
бой довольным может только глупец.

– Возвращаетесь ли Вы вновь к напи-
санным картинам? Как часто это проис-
ходит?

– Да. Например, я написал лет 8 назад одну 
женщину, и собираюсь дописать, без натуры 
уже. Время прошло, я вижу, что не так – работа 
вялая по цветам, и я знаю, что еще поделать. 
Может, я ошибаюсь, но попробую. Иногда воз-
вращаюсь к большим пейзажам.

– Какие из своих работ Вы считаете 
самыми значительными?

– «Утро Земли» – к ней я отношусь с ува-
жением; маленький этюд, написанный в Устю-
ге; красный дом в Германии. Со временем 
меняются приоритеты: одно время считаешь 
что-то незначительным, а потом проходит 5 
лет, пересматриваешь работы, думаешь: «О, 
почему раньше я не обращал внимания на эту 
картину?!» А к тому, что раньше нравилось, 
относишься по-другому. Время идет, взгляды 
меняются, с этим ничего не поделаешь – это 
нормально.

– Вам, наверное, тяжело расставать-
ся с работами?

– Тяжело, конечно. Каждая картина связа-
на с каким-то периодом в жизни. Это с одной 
стороны. Но с другой – если люди купили по-
лотно, значит, оно будет их радовать и не про-
падет в безвестности. 

– У Вас было несколько персональных 
выставок. В будущем планируете порадо-
вать своими работами?

– Пока не знаю. Я не хочу показывать все, 
я бы выставил картин 15–20. Самые хорошие, 
что есть.

– Недавно в Союзе Художников состо-
ялась презентация книги Вашего отца 
«Портрет художника на фоне эпохи». Это 
потрясающее биографическое сочинение. 
Скажите, Вы рады успехам своего отца? Ка-
кое значение это событие имеет для Вас?

– Конечно. Приятно, что твой папа остал-
ся в истории искусства. Его работы находятся 
в Русском музее. Он передал дух времени, дух 
эпохи социализма – важной вехи в истории на-
шей страны. Я горжусь папой!

Беседовала Оксана Караванова, 
выпускница факультета изобразительного  

искусства РГПУ им. А.И. Герцена

Д.А. Левитин с выпускницами Любовью Гудилиной и Оксаной Каравановой. Обеим художник продолжает 
быть творческим наставником даже после окончания вуза. «Время заката», холст, масло, 2010.

«Дом моего детства», холст, масло, 2007.

«Вечер над Сухонью», холст, масло, 2012.

«Пенкун после дождя», холст, масло, 2004.

«Вино и фрукты», холст, масло, 2013.
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26 декабря в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки со-
стоялся юбилейный концерт ансамбля Давида Голощекина, народного 
артиста России, почетного профессора РГПУ им. А.И. Герцена.

В этот день ансамблю Давида Голощекина исполнилось 50 лет: свою 
историю музыкальный коллектив начал в 1968 году. Открылся празд-

ничный концерт с воспоминаний Давида Голощекина и Владимира Фейертага –  
советского и российского музыканта и музыковеда, крупного специалиста в 
области джаза – о начале творческого пути легендарного ансамбля.

Первые публичные выступления коллектива сделали его лидером 
ленинградского джаза. Затем последовали яркие концерты на различных 
джазовых фестивалях страны, а с 1971 года фирма грамзаписи «Мелодия» 
начала выпуск серии пластинок ансамбля, которые стали бестселлерами 
среди поклонников этого искусства. С середины 80-х годов ансамбль Давида 
Голощекина регулярно гастролирует по странам Америки и Европы, ведет 
концертную деятельность в Филармонии джазовой музыки, выступает на 

радио и телевидении, работает над выпуском новых компакт-дисков. Давид 
Семенович подчеркнул, что открытие филармонии при поддержке Валенти-
ны Матвиенко  стало значимым событием в жизни ленинградского джаза; 1 
января 2019 года центру джазовой жизни Петербурга исполняется 30 лет. С 
двумя внушительными юбилеями в жизни ансамбля музыкантов поздравил 
председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, 
обозначив, каким уникальным явлением является петербургский джаз.

В разное время в состав коллектива входили одни из наиболее талант-
ливых джазовых музыкантов Ленинграда-Петербурга: саксофонисты Михаил 
Костюшкин, Валерий Зуйков, Игорь Бутман; гитарист Андрей Рябов; контра-
басисты Эдуард Москалев, Дмитрий Колесник, пианист Владимир Лыткин и 
многие другие. Длительное время постоянными партнерами Давида Семено-
вича по ансамблю были заслуженные артисты России: пианист Петр Корнев, 
барабанщик Станислав Стрельцов и вокалистка Эльвира Трафова, которые 
также пришли поздравить родной коллектив с юбилейной датой. Ансамбль 
Давида Голощекина исполнил как любимые классические произведения по-

клонников джаза, так и свои новые, еще нигде не звучавшие, авторские ком-
позиции. Второе отделение концерта было посвящено современной жизни 
коллектива. Для гостей праздника сыграл новый состав ансамбля: Николай 
Сизов (фортепиано), Гасан Багиров (гитара), Вадим Михайлов (контрабас), 
Виктор Щербин (ударные), Юлия Касьян (вокал).

Как отметил сам Давид Семенович, музыкальный коллектив пополнил-
ся молодыми, талантливыми и харизматичными исполнителями. Особую бла-
годарность за это он выразил Герценовскому университету, в котором имеет 
честь работать. Так, выпускница института музыки, театра и хореографии, 
лауреат премий Президента РФ и Правительства Санкт-Петербурга Юлия Ка-
сьян стала вокалисткой ансамбля. Среди гостей юбилейного концерта были 
директор института музыки, театра и хореографии Ирина Аврамкова и до-
цент кафедры музыкально-инструментальной подготовки Елена Кузнецова.

Поздравляем ансамбль Давида Голощекина с юбилеем! Желаем 
творческих успехов и дальнейшего процветания!

«Голубое утро», холст, масло, 1993.

Дмитрий Левитин в мастерской. 2018
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21 ноября в БКз «Октябрьский» состоялся юбилейный концерт зна-
менитого певца, заслуженного артиста России, профессора Герце-
новского университета Альберта Асадуллина.

Масштабным юбилейным концертом «Дорога и музыка» на одной 
из лучших площадок города Альберт Асадуллин отметил свое 

70-летие и 45-летие концертной деятельности. Альберт Нуруллович, 
помимо насыщенной творческой работы на эстраде и в театре, осущест-
вляет успешную преподавательскую деятельность на кафедре сольного 
пения института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина поприветство-
вала юбиляра от имени действующего губернатора города Александра 
Беглова и вручила Почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». 
В этот день Альберта Асадуллина поздравили любимые публикой арти-
сты, такие как Александр Розенбаум, Василий Герелло, Михаил Боярский, 
Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова и другие. Помимо солистов, в концер-

те выступили различные музыкальные коллективы: Государственный 
симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под 
управлением Дмитрия Голикова, джаз-бэнд Олега Кувайцева, ВИА «По-
ющие гитары». Ряд номеров дополнили танцы коллектива «Булгары». 
Музыкальным подарком от детского конкурса эстрадной песни «Золо-
той ключ», председателем жюри которого является Альберт Асадуллин, 
стало яркое выступление его лауреатов совместно с театром «Мозаика».

Среди многочисленных слушателей концерта были студенты и со-
трудники Герценовского университета, в том числе президент РГПУ им. 
А.И. Герцена Геннадий Бордовский. От лица вуза коллегу поздравила 
директор института музыки, театра и хореографии Ирина Аврамкова. 
Примечательно, что в программе приняли активное участие студенты 
кафедры сольного пения. Отдельным номером прозвучал дуэт Альберта 
Асадуллина и Том Чан, аспирантки Герценовского университета. Яркий 
этнический блок индийских, армянских и русских песен озвучила группа 

Ingervala, одним из музыкантов которой является Георгий Мажуга, вы-
пускник факультета изобразительного искусства.

В программе был продемонстрирован весь огромный диапазон 
артиста – от классических произведений, арий из рок-опер и мюзиклов 
до эстрадных хитов и фольклорных песен разных народов, среди кото-
рых, разумеется, особенно блистательно звучат родные ему татарские 
мотивы.

Для тех, кто не смог лично присутствовать на концерте, была до-
ступна онлайн-трансляция на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Преподаватели, сотрудники и студенты Герценовского уни-
верситета от всей души желают маэстро оставаться в такой 
великолепной вокальной и физической форме, продолжать дарить 
поклонникам радость от голоса «Золотого Орфея» и делиться 
огромным опытом с начинающими артистами и педагогами!

золотой орфей


