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Прикарпатье) проявилось чисто народное, фольклорное понима
ние канонических тем и сюжетов.

Значительной сферой деятельности мастеров Т. н. и., как  и в 
декоративно-прикладном народном творчестве, было художест
венное решение предметов народного быта, которые украшались 
сюжетно-тематическими изображениями (русская лаковая  мини
атюра, украинские расписные изразцы, свадебные скрыни с сю
жетам и о казаке М амае, белорусские и украинские расписные 
ковры с фольклорными сюжетами и пр.) или же решались в виде 
изобразительных форм (народная керамическая скульптура, 
деревянная игрушка). В наше время различные формы изобра
зительного творчества станкового характера получают все более 
заметное развитие, во многих случаях тесно переплетаясь с де
коративно-прикладным народным творчеством и профессиональ
ным искусством.
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Е. М. САХУТА, Д .  В. С Т Е П О В И К

ТВ О РЧЕС ТВ О  Н А Р О Д Н О Е  И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н О Е  р., 
Т В О Р Ч А С Ц Ь  Н А РО Д Н А Я  Ш С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н А Я  б., ТВОР- 
Ч ІС Т Ь  Н А Р О Д Н А  ІН С Т РУ М Е Н Т А Л ЬН А  у .— в аж н ая  состав
ная часть художественной музыкальной культуры народа, вклю
чаю щ ая изготовление музыкальных инструментов и исполнитель
ство. В материале, конструкции, строе, технических и исполни
тельских возможностях музыкальных инструментов восточных 
славян проявились многие общие черты. В то ж е время в них во
плотились традиции музыкальной культуры, типичные для  к а ж 
дого из этих народов. Эволюция музыкального мышления влек
ла за собой реконструкцию, усовершенствование народных инст
рументов. В свою очередь усовершенствованные инструменты 
оказывали влияние на эволюцию самой музыки. Напр., введение 
хроматического звукоряда у цимбал, расширение их диапазона 
плодотворно воздействуют на исполнительское искусство.

В современной классификации национальных музыкальных 
инструментов выделяются следующие их группы; идиофоны (са- 
мозвучащие), мембранофоны (ударные), аэрофоны (духовые) и 
хордофоны (струнные). Н ародная инструментальная музыка 
существует в сольном и ансамблевом исполнении. В бытовой 
практике эти виды творчества связаны с досугом человека. Как 
сольные инструменты используются скрипка, балалайка , мандо
лина, гармоник, дуда, лира, дудка и др. Эти же инструменты со
провождают пение или используются в различных ансамблевых
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составах. В инструментальной музыке выделяют различные 
наигрыши, в том числе сигнальные, песенные, танцевальные, 
марши и импровизации. Ведущими ж анрами Т. н. и. являются 
песенные и танцевальные, наиболее древним — сигнальные 
наигрыши.
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О. М. А Л Е Х Н О В И Ч

ТВ О РЧЕС ТВ О  Н А Р О Д Н О Е  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  — см. М узы 
ка народная.

Т В О РЧЕС ТВ О  Н А Р О Д Н О Е  П О Э Т И Ч Е С К О Е  р., ТВОР- 
ЧА СЦ Ь Н А РО Д Н А Я  ПАЭТЫ ЧНАЯ б., Т В О Р Ч ІС Т Ь  Н А РО Д Н А  
П О Е Т И ЧН А  у .— термин, обозначающий ту часть словесного 
фольклора, которой присущи преимущественно художественные 
свойства, обусловленные сознательно-художественными (сказ
ки, загадки, необрядовые песни и пр.) или неосознанно-художест
венными установками творцов (в обрядовом творчестве, загово
рах, быличках и пр.). В узком значении термин относится к сти
хотворным формам устного народного творчества.

См. Творчество народное устное, Устность и лит.

В. П. А Н И К И Н

Т В О РЧ Е С Т В О  Н А Р О Д Н О Е  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О Е  -  см.
Самодеятельность художественная.

Т В О РЧ Е С Т В О  Н А Р О Д Н О Е  УСТНОЕ р., Т В О Р Ч А С Ц Ь  Н А 
РО ДН А Я  ВУСНАЯ б., Т В О РЧ ІС Т Ь  Н А РО Д Н А  УСНА у, —  о б 
щепринятый термин для обозначения всей совокупности родов и 
видов словесного фольклора, основан на признании: 1) их устно
го характера в отличие от литературных произведений; 2) их


