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Таксама А. Ташфел спасылаецца на працу Дж. Рэкса, у якой пад-
крэсліваецца розніца паміж сацыяльнай і культурнай ідэнтычнасцю: 
«Сітуацыі этнічнага плюралізму, у якіх групы з рознымі культурамі 
і/або фізічнымі характарыстыкамі працуюць разам у адной эканомі-
цы, але захоўваюць сваю сацыяльную і культурную ідэнтычнасць» [2, 
p. 147]. Сацыяльная і культурная ідэнтычнасць – гэта не сінонімы. 
Для сацыяльнай псіхалогіі культурная ідэнтычнасць можа разгля-
дацца як частка сацыяльнай, дзе выкарыстоўваецца шэраг параметраў 
для дыферэнцыяцыі: «мова, рэлігія, культура, раса або любая іншая 
аснова адрознення для дыферэнцыяцыі» [3, p. 75]. 

Варта падвесці некаторыя вынікі. Для сацыяльнай псіхалогіі куль-
турная ідэнтычнасць як прыналежнасць да пэўнай групы можа раз-
глядацца ў якасці аднаго з магчымых крытэрыяў, неабходнага для кан-
струявання сацыяльнай ідэнтычнасці. У той час як для культуралогіі 
культурная ідэнтычнасць з’яўляецца самадастатковым аб’ектам для 
даследаванняў. Для тэорыі сацыяльнай ідэнтычнасці наяўнасць кан-
фліктаў ці канкурэнцыі паміж групамі – гэта ўмова для нармальнай 
групавой дынамікі. Дзеянні індывіда могуць быць падпарадкаваны 
інтарэсам групы, нават насуперак уласным індывідуальным, толькі 
тады, калі «існуе выразная кагнітыўная структура “нас” і “іх”» [3, 
p. 89], якая ўспрымаецца як нешта трывалае і нязменнае нават у роз-
ных сацыяльна-псіхалагічных умовах. 
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Творчество Наполеона Орды (1807–1883) обычно исследуется 

с двух позиций: музыки и живописи. Специалисты, анализируя каж-
дую из указанных областей, отмечают разностороннюю одаренность 
творческой личности, но не проводят сравнительный анализ произ-
ведений, принадлежащих к разным видам искусства. Действительно, 
подобные параллели затруднены наличием как в музыкальном, так 
и в изобразительном искусстве собственных выразительных средств, 
не имеющих между собой прямой взаимосвязи. Однако подобные 
примеры комплексного исследования творчества существуют приме-
нительно к другим выдающимся представителям культуры разных 
эпох, создававшим произведения в разных художественных сферах. 

Так, исследователи обращают внимание на музыкальные названия 
картин М. Чюрлениса (диптих «Прелюд. Фуна», многочастные цик-
лы «Соната моря», «Соната звезд», «Соната змеи», «Похоронная 
симфония» и др.), что позволяет находить в его живописи признаки 
процессуального развития, свойственные симфонизму и, шире, 
музыкальному мышлению. Не менее любопытно также творчество 
Э. Т. А. Гофмана с точки зрения соотношения литературы и музыки. 
При этом Гофман-писатель, выработавший основные эстетические 
позиции романтизма, сохраняет их также в многочисленных размыш-
лениях о музыке, которые содержатся как на страницах его художе-
ственных произведений, так и в публицистике. Однако в собственных 
музыкальных произведениях, среди которых есть партитуры опер, 
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балетов, симфоний, а также сонатные циклы, он остается в рамках 
классицизма, не выходя за его пределы. 

Подобное парадоксальное на первый взгляд стилистическое соот-
ношение находим и в творчестве Н. Орды. Его многочисленные фор-
тепианные произведения полностью соответствуют стилистическим 
параметрам раннего и среднего романтизма. В то же время, практи-
чески все работы в области изобразительного искусства можно 
отнести к классицизму. Черты романтизма в них или отсутствуют 
полностью, или почти не прослеживаются, или были внесены без 
участия автора: как известно, мелкие человеческие фигурки, хотя бы 
частично приближающие архитектурные пейзажи Н. Орды к роман-
тизму, часто дорисовывались другими художниками. Чтобы понять 
причины такой стилистической разницы между музыкальными 
и живописными произведениями, обратимся к некоторым деталям 
биографии Н. Орды. 

Уроженец Беларуси, после подавления восстания 1830–1831 гг. 
Н. Орда вынужденно эмигрировал в Париж, где выступал в париж-
ских салонах и получил известность как концертирующий пианист 
и композитор. Его фортепианный стиль, причем одновременно как 
композиторский и исполнительский, формировался под воздействи-
ем яркого представителя музыкального романтизма Ф. Шопена, ко-
торый некоторое время руководил его занятиями музыкой, что под-
черкивают исследователи творчества Н. Орды. В частности, В. Ско-
робогатов пишет, что «под руководством Шопена Орда совершен-
ствовал свое фортепианное мастерство» [3], подтверждение этому 
находим в эпистолярном наследии великого польского классика. Не-
посредственное влияние Ф. Шопена на композиторское творчество 
Н. Орды заметно не только при музыковедческом анализе его про-
изведений, но и просто на слух, акцентирует Е. Ахвердова: «Шопен 
с интересом следил за тем, как развивалась творческая деятельность 
Н. Орды, просматривал его сочинения, делал замечания, иногда 
вносил необходимые коррективы» [1]. 

Профессиональные навыки в области изобразительного искусства 
Н. Орда постигал под руководством Я. Рустема и Ф. Жерара. Твор-
чество Я. Рустема относят к классицизму с некоторыми чертами 
романтизма, прослеживающимися в поздних работах. Кроме того, 
в портретной живописи художник тяготел к эстетике стиля ампир, 
продолжал традиции античности, лишь немного осовременивая их 
строгость романтической свободой. Представителем стиля был 
и Ф. Жерар, в творчестве которого, при некоторых романтических 
веяниях, все же преобладали классицистские закономерности. 

Однако воздействие деятелей искусства, у которых учился Н. Ор-
да, не стоит преувеличивать. Его обращение к определенным стили-
стическим пластам во многом обусловлено конечной целью творче-
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ских работ в том или ином виде искусства. И в музыке, и в живописи 
Н. Орда оставался патриотом своей родины, стремился запечатлеть 
черты национальной культуры, реалии ее богатого прошлого, кото-
рые все больше размывались в условиях ХІХ в., особенно после напо-
леоновской кампании, разрушительной для белорусской территории. 

В музыке показателем национального являлись жанры полонеза 
и мазурки, характерные для культуры белорусской шляхты. При этом 
жанр мазурки встречался и в крестьянском быту, позиционируя 
белорусское народное творчество. Подобная поэтизация и дальней-
шая симфонизация Н. Ордой бытовых танцевальных жанров была 
отличительной чертой музыкального романтизма, что и предопреде-
лило стилистический контекст произведений, которые отличаются 
от шопеновских большей песенностью, а не танцевальностью, что 
также указывает на непосредственную связь творчества с белорус-
ским фольклором, а не с польским, как у Ф. Шопена. 

В произведениях изобразительного искусства Н. Орда преследо-
вал ту же цель – сохранить для потомков красоту и величие архитек-
турных сооружений, которые подвергались все большему разруше-
нию и дальнейшим перепланировкам, соответствующим вкусам их 
новых хозяев. Именно поэтому он работал в жанре архитектурного 
пейзажа, а не каких-либо других, способных принести художнику в то 
время гораздо больший доход и общественное признание. Он видел 
в этом свою миссию – как можно более точно, практически с фото-
графической детализацией донести уходящее прошлое. Естественно, 
стилистика романтизма с ее более свободным отношением к запе-
чатленному источнику, стремление к яркой передаче эмоций в ущерб 
предельно реалистической строгости здесь были бы неуместны. 

Своим творчеством в разных видах искусства Н. Орда «разбудил 
у белорусов интерес к историческому наследию и помог понять и ум-
ножить глубокое чувство патриотизма» [2]. Данная патриотическая 
направленность его произведений может стать одним из рычагов 
воспитания современных учащихся и студентов, в том числе во время 
занятий по фортепиано. Включение его музыки в учебно-педагогиче-
ский репертуар сегодня должно сопровождаться более глубоким изу-
чением всего творчества Н. Орды, в том числе в изобразительном 
искусстве. В качестве самостоятельной работы следует рекомендо-
вать обучающимся подобрать адекватный видеоряд к той или иной 
фортепианной пьесе композитора, опираясь на его гравюры. Испол-
нение таких произведений, предусматривающее использование ви-
деопроекции, может стать частью концертной практики студентов, 
привлекая внимание сокурсников и публики и способствуя воспита-
нию патриотизма средствами разных видов искусства. При работе 
в классе над профессиональными фортепианными навыками необхо-
димо одновременно воспитывать у будущих музыкантов патриоти-



117 

ческие чувства, что представляется оптимальным и может охватывать 
учебные заведения разных ступеней обучения: начального, среднего 
и высшего. 
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