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В статье анализируется современная европейская (преиму-
щественно итальянская) источниковедческая и историографическая 
база исследования народных танцев Юга Италии. Дается периодиза-
ция истории изучения народных танцев Италии, перечисляются имена 
ученых, внесших наиболее существенный вклад в изучение феномена 
итальянского народного танца от середины XIX до начала XXI столе-
тия; поднимается проблема изучения народных танцев Италии с учетом 
их подразделения на этнохореологические региональные группы- 
семейства.
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В Италии до настоящего времени не сложилась традиция систе-
матического изучения народных танцев при поддержке академических 
научных организаций и высших учебных заведений (университетов), 
несмотря на то, что специалисты-антропологи, этнологи, этномузы-
коведы, практики из числа работников сферы культуры и искусства 
нуждаются в результатах исследований на эту тему.

В истории исследований итальянского народного танца можно 
выделить несколько этапов.

Интерес к народным танцам заметен уже в трудах первых 
демологов (этнологов) и фольклористов второй половины XIX века, 
которые, зафиксировав факт бытования в разговорной речи «просто-
людинов» (volgo – итал.) практически совпадающих по смыслу слово-
сочетаний (например, «песня в танце» (canzone a ballo – итал.), «пение 
в танце» (canto a ballo – итал.)), сделали вывод о взаимосвязях песни и 
танца.

Современные исследователи танца [1; 2; 3] любят цитировать 
этнографические труды того времени, написанные в жанре описаний по 
аналитическим канонам XIX века с присущим столетию романтическим 
видением народного танца. В трудах фольклористов XIX века нет точ-
ности в описаниях жестов, движений и хореографических композиций 
отдельных танцев, однако они являются документальными свидетель-
ствами общего видения культурного климата того времени и дают воз-
можность восстановления историко-географической картины реперту-
ара народных танцев в ее совокупности и целостности.

В числу значимых публикации XIX века следует отнести описа-
ния народных танцев Королевства обеих Сицилий1 Филиппо Чирелли 
(1856–1860), Анджело де Губернатиса2 (1893–1895), а также записки 
Джузеппе Питре и Сальваторе Саломоне-Мартино по хореографи-
ческому народному наследию для «Архива исследований народных 
традиций» (1882–1909)3. Немаловажны также исследования Гаспаре 
Унгарелли по старинным танцам Болонской провинции (1894),  
в которых автор описывает 54 формы фольклорных танцев в их регио-

1 Королевство обеих Сицилий — государство в Южной Италии, существовавшее в период 
1816—1861 годов и созданное при объединении Неаполитанского и Сицилийского 
королевств.
2 Вид публикаций – статьи в его собственном журнале «Обзор итальянских народных 
традиций».

3 Из рукописи Н. Нори: Nori Noretta. Danza popolare e studi demologici in Italia. Contributi per 
una storia degli studi (1848-1906). — saggio inedito, 2007.
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нальных разновидностях [4], с лексикой, основанной на импровизации. 
Именно монография Унгарелли дает старт новому исследовательскому 
этапу в области народной хореографии [5; 6].

Среди важнейших трудов первой половины XX века следует 
отметить труд организации Opera Nazionale Dopolavoro «Народные 
итальянские танцы» 1935 года [7] и книгу театрального режиссера и 
ценителя народного танца Антона Джулио Брагалья, изданную в Риме  
в 1950 году [8].

Однако появление собственно научного подхода к исследо-
ваниям и записям народных танцев Италии [9; 19; 11; 12; 13] можно 
отнести лишь к 1960-1970-м годам прошлого века и связать его с рабо-
тами этномузыколога Диего Карпителла (1924–1980) [14; 15] − осно-
воположника итальянской этнохореологии, заявившей о себе в полную 
силу к концу 1980-х годов. Благодаря Диего Карпителла в 70–80-е годы 
прошлого века в Италии сформировалась система изучения народного 
танца, основанная на конкретно-практических и антропологических 
материалах с последующим теоретико-методологическим анализом 
[16; 17]. Тогда же к изучению народных танцев подключились частные 
исследовательские ассоциации4, представители5 которых стали делать 
и распространять аудиовизуальные записи танцев, а также составлять 
библиографические списки литературы по этнографии танца.

Первопроходцами в области этнохореологи стали Орнелла ди 
Тондо, Джузеппе Микеле Гала и Плачида Старо. Целью Орнеллы ди 
Тондо было исследование взаимовлияния старых народных и прив-
несенных культурно-временных тенденций, а также изучение истори-
ко-социальных основ этого процесса [18–29].

Главной заслугой Джузеппе Микеле Гала была большая и интен-
сивная полевая работа по сбору этнографического материала, которую 
он проводил практически во всех регионах Италии. В экспедициях он 
собрал огромное множество аудиовизуальных материалов и задокумен-
тировал более 700 вариантов народных танцев, зачастую малоизвест-

4 Культурные ассоциации: Taranta, Agatini, Soulestrelleh, E ben venga maggio, L’Intrecciata, La 
Cooperativa Raffaele Lombardi-Satriani − Med Media, Re Nilius.

5 Тамара Бьяджи, Джанрьеро Боскеро, Габриэле Д’Аелло Караччиоло, Доната Мария 
Карбоне, Этторэ Кастанья, Орнелла Ди Тондо,Мариза Дольётти, Джузеппе Микеле Гала, 
Тициана Миниати, Лоренцо Пелицари, Амброджо Спаранья, Плачида Старо, Массимо 
Дзакки (соответственно: Tamara Biagi, Gianpiero Boschero, Gabriele D’Ajello Caracciolo, Donata 
Maria Carbone, Ettore Castagna, Ornella Di Tondo, Marisa Dogliotti, Giuseppe Michele Gala, Tiziana 
Miniati, Lorenzo Pelizzari, Ambrogio Sparagna, Placida Staro, Massimo Zacchi).
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ных. В настоящее время, собранные Галом экспедиционные матери-
алы, хранятся в «Архиве этнохореологической документации» (ADE), 
являющимся крупнейшим в Италии собранием аудиовизуальных доку-
ментов (более 800 часов аудиозаписей, более 700 часов видеороликов, 
богатейшая коллекция фотоматериалов). Библиографический список 
исследований ADE, посвященных итальянскому народному танцу, 
включает в себя более 4000 наименований изданий. Джузеппе Микеле 
Гала – автор нескольких монографий [30–37], многочисленных статей 
[38–49], а также дискографической серии по традиционной народной 
музыке Ethnica.

Плачида Старо, признанный специалист в области этоному-
зыкологии и этнохореологии, стала использовать для архивации ита-
льянских народных танцев эффективную систему записи движений 
«кинетография», основанную на музыкальном и хореографическом 
анализе, разработанную хореографом и теоретиком танца Рудольфом 
фон Лабаном.

Этнохреологические исследования в Италии, несмотря на 
достигнутые результаты, характеризуются теоретической неоднород-
ностью и представлены многочисленными трудами отдельных авторов, 
не связанных между собой 6.

Тем не менее, существует неформальная группа ученых, близких 
к Плачиде Старо, на исследования которой автор настоящей статьи 
будет ссылаться в дальнейшем [50–62], говоря о танцевальных тради-
циях, характерных для Альп (Грайские, Пеннинские, Лепонтинские и 
частично Юлийские Альпы) и Северных Апеннин.

Следует отметить, что во второй половине XIX века, когда поя-
вились первые исследования по хореологии, в Италии все еще быто-
вали отдельные виды танцев, связанных как с религиозными обрядами 

6 Следует отметить следующих региональных исследователей итальянского народного 
танца:
- по региону Венето: Аттилио Баккарин, Модэсто Бриан, Доменико Дзамбони, Мария Рената 
Дзарамелла (Attilio Baccarin, Modesto Brian, Domenico Zamboni, Maria Renata Zaramella итал.);
- по регионам Тоскана и Абруццо: Марко Маджистрали, Филиппо Марранчи (Marco 
Magistrali, Filippo Marranci – итал.);
- по окситанским областям региона Пьемонт – Джанрьеро Боскеро, Мариза Дольотти 
(Giampiero Boschero, Marisa Dogliotti – итал.); 
- по «танцам четырёх провинций» регионов Пьемонт, Лигурия, Ломбардия, Эмилия-
Романья: Илария Демори, Клаудио Ноли (Ilaria Demori, Claudio Gnoli – итал.);
- по региону Марке: Роберто Луканеро (Roberto Lucanero – итал.); 
- по ритуальным танцам: Микеле Кавенаго, Романа Барбуй (Michele Cavenago, Romana 
Barbui – итал.).
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и празднествами (например, с Marialis Cultus – культом Девы Марии), 
так и с трудовой деятельностью и общественной жизнью. Однако уже 
тогда было ясно, что под влиянием социальных и экономических изме-
нений, разрушающих традиционный уклад сельской жизни, культура 
традиционного народного танца может быть безвозвратно утеряна.

С другой стороны, в конце XX века стали набирать силу тенден-
ции традиционализации, то есть возвращения к корням и традициям. 
Появился интерес не только к изучению, но и к активному сохранению 
и возрождению народной культуры и обычаев каждого селения или 
городка. Характерно, что этот интерес к возрождению местной куль-
туры наблюдается не только среди взрослого населения, но и особенно 
среди молодежи. 

В данной статье автор дает краткий обзор общего репертуарного 
богатства танцевальных традиций Италии и познакомит читателя с 
результатами собственных исследований по отдельно взятой этнохоре-
ологической группе – семейству тарантелл.

Как известно, во второй половине XVIII − первой половине  
XIX века под влиянием идей Просвещения и Предромантизма, в запад-
но-европейском театре, также как и в изобразительном искусстве и 
литературе, начался постепенный процесс восстановления народных и 
национальных традиций, который оказал большое влияние на эволю-
цию теории и эстетики танца. 

Приверженцем нового подхода был мэтр балета Жан-Жорж 
Новерр (1727–1810), в своем сочинении «Письма о танце и балетах» 
[63] теоретически обосновавший необходимость использовать нацио-
нальные костюмы в комическом и гротесковом жанрах. Новерр также 
считал, что легкость и радостная экспрессивность танца должна брать 
свое начало в народных плясках. Эти рекомендации были восприняты 
и усвоены его продолжателем Карлом Блазисом (1795–1878), балет-
мейстером и теоретиком танца XIX века. Как истинный представи-
тель европейского Романтизма, последовательно развивавший интерес 
к народным обычаям и традициям, Блазис уделял особое внимание 
исследованию современных ему народных танцев, популярных как в 
сельской, так и в городской среде. Для него народный танец был осо-
бенно ценен своей «первобытной» экспрессией, которую он советовал 
использовать для характерных театрально-балетных номеров. 

В своем Traité élémentaire, Théorique et Pratique de l’Art de la 
Danse [64] Блазис не только перечисляет самые известные народные 
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танцы [там жe, с. 14–15], но и проводит различие между «деревенским 
танцем» и «современным народным танцем». Кроме того, он подробно 
рассказывает об их происхождении, дает этимологию названий разных 
танцев, очерчивает географию их распространения и музыкальные 
формы, и даже разделяет танец на хореографические части в соответ-
ствии с музыкальными частями (причем, нередко в качестве примеров 
используя старинные, практически забытые танцевальные формы).

Рассуждая о современных ему итальянских народных танцах, 
Блазис упоминает в частности: фурлану (Fourlane), монферину 
(Montferine), сальтарелло (Saltarello), лавандерину (Lavanderina) и,  
в особенности, тарантеллу (Tarantella), которую считал, «самым жизне-
радостным и самым разнообразным из всех наших современных танцев» 
(цит. по: [64, с. 14]), различая четыре вида тарантеллы: неаполитан-
скую, сицилийскую, калабрийскую и апулийскую.

Если обратиться к печатным музыкальным сборникам конца 
XVIII − начала XIX века, то в них, вдобавок к описанным Базисом, упо-
минаются также лукианская тарантелла и тарантелла трецца с острова 
Искья. Это дает нам возможность предположить, что во времена Блазиса 
исследователи танца прекрасно осознавали различие между региональ-
ными особенностями тарантеллы, как устоявшейся и широко распро-
страненной танцевально-музыкальной формы. Подробная типология 
тарантеллы, основанная на трудах Блазиса и его современников, была 
разработана позже итальянскими специалистами в области этнографи-
ческой хореографии.

Современная теория этнографического танца использует 
понятие «семейства» или «рода», принимая во внимание, что каждая 
разновидность народных танцев связана с особенностями и традици-
ями населения конкретного региона. Тарантелла — родовое понятие, 
под которым подразумевается некая стилистическая общность, большая 
«семья», внутри которой существуют множество тарантелл, каждая со 
своими региональными особенностями.

Именно в этом ключе построено наше исследование и хореогра-
фическое руководство, посвященное различным этнохореологическим 
группам народных танцев Италии, их региональным особенностям и 
межрегиональным взаимосвязям. Каждый танец будет представлен не 
только в социальном контексте, но также и в ритуальном, в котором 
(вопреки всему, и более чем когда-либо), танец оказывается точкой вза-
имодействия между человеческим и божественным.
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Блазис перечисляет современные ему итальянские народные 
танцы – (фурлана, монферина или манфрина, сальтарелло и таран-
телла), которые в настоящее время относят к категории этнических 
или фольклорных итальянских танцев. К перечисленным следует также 
добавить жигу, тресконе, баллареллу и балло тондо (круговой танец, 
хоровод). 

Рис. 1. Диаграмма основных итальянских этнохореологических 
групп-семейств. Схема Норетты Нори

Следующие далее иллюстрации демонстрируют основные 
группы итальянских народных танцев и области их распространения 
на территории полуострова от Альп до Апеннин, а также на островах 
Сицилия и Сардиния.
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Рис. 2. Карта географического распределения этнохореологических 
групп-семейств на территории Италии [65, с. 39]7.

Принадлежность танца к определенной группе-семейству, осно-
вывается на следующих критериях: 

- композиционное построение танцевальной формы; 

- взаимосвязь музыки и танца; 

- терминология; 

- распространенность в той или иной географической зоне; 

- область культурного влияния; 

- стиль исполнения.

7 Подобное распределение по зонам не является законченным и остается 
открытым для последующего редактирования с учетом будущих исследований.
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При этом к одной группе-семейству могут быть отнесены танцы, 
построенные по различным композиционным принципам, которые, в 
свою очередь, порождают разные танцевальные формы с одинаковыми 
названиями, как в случае сальтареллы из Абруццо, организованной по 
структурным принципам тарантеллы. С другой стороны, традиционная 
тарантелла Болонских Апеннин — это коллективный танец, организо-
ванный в соответствии со структурными принципами танцев области 
Манфрина.

Современная танцевальная наука определилась с методоло-
гией исследования народных танцев Италии, отдав предпочтения как 
минимум двум способам изучения своего предмета:

1. Методу анализа и кодированная запись по системе Лабан 
(Cinetografia, Labanotation).

2. Методу структурного анализа в изучении народного танца, 
используемого «Международным советом народной музыки группой» 
(Group for Folk Dance Terminology в рамках IFMC), основанным  
1947 году. Нынешнее название организации – органа исследований в 
области музыки и народной хореографии – «Международный Совет по 
традиционной музыке – ИКМТ» (International Council for Traditional 
Music, ICTM).

Приоритетность выбора, в каждом случае, объясняется взаимо-
дополнимостью исследовательских стратегий, ориентированных ком-
плексное, т. е. учитывающее параметры функции, формы и структуры, 
изучение народного итальянского танца.
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