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Во время выполнения П. в движении голова поворачивается 
в сторону продвижения. В зависимости от характера танца и му
зыки П. могут выполняться плавно, мягко, как, напр., в хорово
дах, или быстро, энергично — в танцах.

В каждой танцевальной традиции восточных славян П. имеет 
свои особенности. В П. в украинском и белорусском танце при
седания менее заметны, чем в русском. В некоторых ж е  вариан
тах П. выполняется на свободных коленях, совсем без приседа
ния. В русском танце встречаются варианты П., исполняемые с 
подъемом на полупальцы или с подъемом на полупальцы и двумя 
последующими ударами полупальцами. В белорусском танце 
встречается П. с выносом ноги на каблук.

П рисядка  (рус., укр.), пры сядка  (бел .)— движение, при ко
тором исполнитель приседает, отрывая пятки от пола и сгибая 
ноги в коленях. Исполняется, как  правило, на одну долю музы
кального такта. Варианты исполнения П.: без выноса ноги (мя
чик), при слегка согнутых в коленях ногах (полуприсядка), с вы
носом ноги на каблук, в повороте, П .-разножка и т. д. Н аиболь
шее распространение получила в импровизационных и тради
ционных танцах.

Притопы (рус.), прытупы (бел.), притопування  (укр.) выпол
няются сильными ударами ног об пол, входят почти в любое 
дробное движение и являются одной из составных частей дроби. 
Однако П. могут быть и самостоятельными элементами в танце, 
пляске. В своем большинстве Г1. служ ат для заверш ения хорео
графического предложения, колена или всего танца. Исполняют
ся П. лихо, с задором, но в некоторых вариантах хороводов — 
мягко, с полуприседанием. Существуют самые разнообразные П.: 
одинарные, двойные, тройные, с подскоком, с одновременным со
скоком на две ноги и т. д.
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Л И Р А  р., Л ІР А , Л Е РА , Р Э Л Я  б., Л ІРА , Р И Л Я , Р Е Л Я  у. — 
народный струнный фрикционный музыкальный инструмент. По
лучил широкое распространение в Беларуси и на Украине, из
вестен в России. Л. имеет деревянный корпус, чаще овальной и 
восьмеркообразной формы, две деки, короткую шейку с колками,
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трех-, четырехжильные струны. Средняя (или две) мелодическая, 
крайние выполняют функцию бурдонов. Л. имеет от 4— 5 до 
10— 13 клавиш. Звук извлекается трением по струнам натертого 
канифолью деревянного колеса, которое находится внутри корпу
са, в нижней части, выступая ободом через прорезь в деке, и при
водится в действие ручкой. В белорусской Л. бурдоны настраи
вались в квинту, а мелодическая струна — в октаву по отноше
нию к нижнему бурдону. Звукоряд мелодической струны — д и а
тонический. Л. была инструментом лирников-старцев и нищих, 
репертуар которых составляли в основном псальмы, духовные 
стихи и песни про сиротскую долю. Звук Л. сильный, монотон
ный, гнусавый. Сведения о Л. на территории восточных славян 
относятся ко второй пол. XVII в. Современные Л., используемые 
профессиональными и любительскими художественными коллек
тивами, значительно усовершенствованы: имеют хроматический 
звукоряд и диапазон в 2 октавы. Л. органически дополняет и рас
ширяет музыкальные возможности современных инструменталь
ных ансамблей.

См. Творчество народное инструментальное и лит.
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