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Русско-итальянское «свое» и «чужое»: лингвокультурологический анализ  

произведений русских авторов на итальянском языке 

Статья посвящена сравнительному анализу культурно-коммуникативной роли художественной прозы, принадлежащей 

перу русских авторов, но созданной на итальянском языке в первой половине XX столетия и в начале XXI в., а также 

формирующемуся под ее влиянием стереотипу восприятия русской языка/культуры в Италии. 

Принято считать, что в истории русской эмиграции XX столетия Италия не играла столь заметной роли, как Франция 

или Германия. Однако были периоды, когда русская колония именно в Италии, неоднородная по национальному, 

социальному и конфессиональному признакам, в массе своей оставалась тесно связанной с Россией и представляла собой 

выдающееся историко-культурное явление. 

Творчество писателей-эмигрантов в настоящее время является объектом пристального внимания итальянских 

литературоведов, ищущих в этом творчестве не только иную точку зрения на актуальные социальные вопросы, но и 

источник обновления итальянской культуры и общества. Многие выходцы из России, поселившиеся в Италии в первой 

половине XX столетия создавали образцы итальянской прозы, которая прививала итальянской культуре традиционные 

ценности русской литературы. В последние годы в Италии развивается так называемая «двойная проза», или «проза без 

родины», в том смысле, что хронотоп ее не определен, а язык представляют собой лишь условность, но не сущность 

художественного мышления, что позволяет говорит о формировании нового типа языковой личности, который предлагается 

называть «маргинальным билингвом». Последнее связано с вопросом сохранении самобытности, с наличием изначальной 

установки в контексте иноязычной культуры на сохранение или потерю родного языка, традиций и особенностей 

менталитета. 

Ключевые слова: культурные связи, «пограничность», идентичность, стереотип, русские писатели-эмигранты, русская 

культура, итальянская культура. 
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Russian-Italian «Own» and «Other»:  

a Linguoculturological Analysis of Russian Authors’ Works in Italian 

The article is devoted to the comparative analysis of the cultural and communicative role of the art prose belonging to the 

Russian authors’ pen, but written in Italian in the first half of the XX century and at the beginning of the 21st century and also the 

stereotype of the Russian language/culture perception, which is made under its influence in Italy. 

They consider that in the history of the Russian emigration of the XX century Italy did not play a considerable role as France or 

Germany. However, there were periods when the Russian colony in Italy, non-uniform in its national, social and confessional signs, 

on the whole remained to be tightly connected with Russia and it was an outstanding historical and cultural phenomenon. 

Writer-emigrants’ works are subject to close attention of the Italian literary critics, who are looking for not only another point of 

view on topical social problems in this creativity, but also a source of up-dating of the Italian culture and society nowadays. Many 

natives of Russia, who settled in Italy in the first half of the XX century, created samples of the Italian prose, which instilled 

traditional values of the Russian literature in the Italian culture. In recent years in Italy the so-called «double prose», or «prose 

without the homeland» is developed in the sense that its chronotope is not defined, and language represents only conditionality, but 

not the entity of art thinking, and that allows speaking about formation of a new type of the language personality, which is offered to 

name as «marginal bilingual». The last is connected with the question maintaining originality, existence of initial idea in the context 

of foreign-language culture on saving or loss of the native language, traditions and features of mentality. 
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Иностранные колонии, входя в контакт с мест-
ным населением, способны обогащать культуру 
страны пребывания. В связи с этим особую важ-
ность приобретают комплексные исследования 
культурных связей двух или нескольких стран в 
различные исторические эпохи. Культура в данном 
случае понимается как саморегулирующаяся си-
стема, сохраняющая единство и целостность при 
изменении условий существования; как деятель-
ность по сохранению и трансляции различного ро-
да культурных текстов. 

История распорядилась так, что сотни тысяч 
наших соотечественников оказались за пределами 
России и существенно повлияли на развитие науки, 
культуры и на другие сферы общественной жизни 
в целом ряде стран. Италия – не исключение. Ана-
лиз имеющейся на сегодняшний день литературы 
показывает, что исследователями проводится 
большая работа по выявлению, систематизации и 
осмыслению источников, касающихся различных 
сторон жизни деятелей русской культуры в Италии. 

В XIX столетии в тесной связи и постоянном 
взаимодействии с мастерами изобразительных ис-
кусств находилось множество других деятелей 
культуры – музыкантов, литераторов, учeных 
(Н. В. Гоголь, Ф. И. Буслаев, В. А. Жуковский, 
М. П. Погодин, А. П. Бородин и др.), в меньшей 
степени – представителей аристократии (княгиня 
З. А. Волконская, семейства Демидовых, князей 
Гагариных, Апраксиных или графов Вьельгор-
ских). Культурные отношения России и Италии 
играли действительно важную роль в различных 
областях: в науке, в музыке, в изобразительном ис-
кусстве и в литературе [4, 5]. Достаточно указать, 
например, на тот факт, что после выхода в 1879 г. 
романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» в переводе 
Франческо Монтефредини необыкновенной попу-
лярностью в Италии начал пользоваться русский 
нигилизм [6]. 

Тем не менее принято считать, что в истории 
русской эмиграции XX столетия Италия не играла 
столь заметной роли, как Франция или Германия. 
Однако были периоды (в первую очередь, события, 
последовавшие за революциями 1905 и 1917 гг.), 
когда русская колония именно в Италии, неодно-
родная по национальному, социальному и конфес-
сиональному признакам, в массе своей оставалась 
тесно связанной с Россией и представляла собой 
выдающееся историко-культурное явление. 

Среди политэмигрантов 1905 г., проживавших в 
Италии, были и известные литераторы – 
М. Горький, А. В. Амфитеатров, М. А. Осоргин, 
поэт Вяч. И. Иванов или журналист 
М. Г. Первухин. Однако незаслуженно мало внима-
ния уделяется тем русским авторам, которые не 

только жили и творили в Италии, но и создавали 
художественную прозу на итальянском. 

Особого внимания в связи с этим заслуживает 
творчество Осипа Фелина (настоящее имя – Осип 
Абрамович Блиндерман, 1882–1950), произведения 
которого представляют собой концентрат мотивов 
русской литературы. Первое признание Фелин по-
лучил благодаря рассказу «Проклятие» 1910 г., по-
священному теме погромов, а в 1913 г. он выпустил 
одноименный сборник рассказов, который по об-
винению в богохульстве был конфискован и уни-
чтожен. Писатель продолжал печататься в России 
до 1916 г., потом на несколько лет замолчал и с 
1919 г. начал печататься уже в Италии на итальян-
ском языке. Процесс перерождения Фелина из рус-
ского писателя в писателя итальянского проследить 
сложно, однако неоспоримым является тот факт, 
что сразу после выхода в 1920 г. в журнале «Nuova 
Antologia» его рассказа «Птицы бескрылья» он по-
лучил в Италии широкую известность. Русский 
прозаик, сформировавшийся в школе позднего реа-
лизма под очевидным влиянием А. П. Чехова, в 
иноязычной культурной среде старался нащупать 
точки соприкосновения разных литературных тра-
диций и переосмыслить их в двух языковых пла-
стах [3, с. 86–90]. 

Вместе с Фелиным активно публиковалась в 
Италии его жена Лия Неанова (Фанни-Фелия Ро-
зенберг, 1883–1964), автор книги «Бессмертие» 
(1925), а также вышедшего в автопереводе на ита-
льянский язык романа «Темные силы» [16] и напи-
санного сразу по-итальянски романа «Una donna 
russa» («Русская женщина») [17], где описывается 
жизнь русской колонии в Риме и освобождение 
итальянской столицы от немецкой армии. 

Творчество Фелина и Неановой лишний раз 
подтверждает тот факт, что носители русского язы-
ка и культуры, эмигрировавшие из страны в начале 
XX столетия, обладали поистине билингвальным 
сознанием, которое подразумевает сосуществова-
ние двух (и более) языков как двух (и более) от-
дельных систем ассоциаций. По мысли 
Л. В. Щербы, «это очень частый случай у людей, 
выучивших иностранные языки от иностранных 
гувернанток, с которыми они могли говорить толь-
ко на изучаемом языке с исключением всякого дру-
гого. Поэтому им никогда не представлялось слу-
чая переводить с иностранного языка на свой род-
ной и обратно, ибо предполагалось, не без основа-
ния, что гувернантка может быть хорошей только 
тогда, когда она не понимает ни слова из родного 
языка детей. Таким образом привыкают пользо-
ваться иностранным языком, не перемешивая его с 
родным языком. Поэтому оба языка образуют в 
данном случае две автономные области в мышле-
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нии лиц, ставших двуязычными таким путем» [11, 
с. 67–68]. 

Следует отметить, что в Италии творчество Фе-
лина и Неановой сейчас практически полностью 
забыто вместе с определенной частью довоенной 
беллетристики. Определенную роль в этом сыграла 
идеологическая предвзятость эпохи итальянского 
неореализма и неоавангарда, а также общая непри-
язнь ко всему, что так или иначе соотносится с два-
дцатилетием режима Муссолини [3, с. 90]. Тем не 
менее сочетание русских национальных черт с об-
щеевропейскими в произведениях этих авторов 
способствовало формированию восприятия тради-
ционных ценностей русской культуры в Италии. 

Пользующаяся неизменным успехом и вызыва-
ющая неподдельный интерес русская классика по-
родила стереотип восприятия России в современ-
ном итальянском обществе даже на языковом 
уровне, что отчасти связано с кочующими из пере-
вода в перевод принятыми особенностями переда-
чи на итальянский русской атмосферы и реалий 
(Следует помнить, что вначале русская литература 
проникала в Италию, в основном, через француз-
ское посредничество. Так было приблизительно до 
1926 г., когда Альфредо Полледро основал изда-
тельство «Slavia», специализировавшееся на пере-
водах непосредственно с русского.). Стилистиче-
ские клише восприятия русских тем воспроизво-
дятся, например, в «Romanzo russo» («Русский ро-
ман») Алессандро Барберо (1998), который вышел 
с эпиграфом из Мандельштама («Fiutando i futuri 
supplizzi»/ «Чуя грядущие казни, от рева событий 
мятежных») и с иллюстрацией Эрика Булатова на 
обложке (Предпринятый Барберо эксперимент пе-
рекликается со знаменитой сатирической комедией 
Вуди Аллена 1975 г. «Любовь и смерть», которая 
пародирует восприятие русских классических ро-
манов и их экранизаций.) Обращает на себя внима-
ние, во-первых, тот факт, что роман Барберо изоби-
лует разного рода русизмами и советизмами – 
«sovkhoz», «pachan» и даже «batjuški», а также 
кальками типично русских обращений, как 
«solicello» («солнышко), «volpicina mia» («лисонька 
моя»), «pesciolino mio d’oro» («рыбка моя золотая») 
и пр., которые воспринимаются итальянцами как 
«сладкие, доходящие до смешного уменьшитель-
ные словечки» [11, с. 156]. Во-вторых, роман пест-
рит русскими именами и топонимами, одно графи-
ческое обличие которых вызывает у итальянского 
читателя сильный эффект остранения. «Русский 
роман», в целом, отражает ситуацию с передачей 
на итальянский «онимов», когда заложенная в име-
нах собственных информация лишь за редким ис-
ключением в переводе перекодируется морфосин-
таксическими, семантическими или прагматиче-

скими средствами принимающего языка и одно-
временно подтверждает важную роль перевода в 
формировании особенностей восприятия иноязыч-
ной культуры в рамках культуры принимающей. 

Наиболее высокий процент русизмов наблюда-
ется в посвященной России итальянской художе-
ственной прозе и эссеистике, где они в какой-то 
степени углубляют знания о стране, а отчасти по-
являются на правах экзотизмов с целью воссозда-
ния «аутентичной» атмосферы. В словаре Дж. Ни-

колаи 18, например, содержится приблизительно 
триста наиболее частотных заимствований из рус-
ского с описанием их значения, этимологии и с 
примерами употребления. Своим появлением в 
современном итальянском языке русизмы обязаны 
не только переводам, но и отчасти произведениям 
русско-итальянских авторов. 

Творчество писателей-эмигрантов в последние 
годы стало объектом пристального внимания ита-
льянских литературоведов, ищущих в этом творче-
стве не только иную точку зрения на актуальные 
социальные вопросы, но и источник обновления 
итальянской культуры и общества. В связи со ска-
занным особого внимания заслуживает творчество 
нового «итальянского» писателя родом из Придне-
стровья Николая Лилина (настоящее имя – Николай 
Вержбицкий), осуществившего импорт в Италию 
жанра сенсационного криминально-
документального чтива [8]. Следует отметить, что 
феномен Лилина имеет аналогии и в других странах 
(в Германии, например, широкой популярностью 
пользуется творчество «немецкого» писателя Вла-
димира Каминера) и непосредственно относится к 
вопросу «пограничности» на уровнях «факт – опи-
сание» и «национальное – космополитичное» [7]. 

Литературной сенсацией стал роман Лилина 
«Educazione siberiana» («Сибирское воспитание»), 
который вышел на итальянском в 2009 г. в пре-
стижном издательстве «Эйнауди» и посвящен дет-
ству и отрочеству повествователя в среде бандитов-
сибиряков. Успех Лилина объясняется, прежде все-
го, созданным в романе образом России и, не в по-
следнюю очередь, особенностями его стиля. «Си-
бирское воспитание» может служить иллюстраци-
ей выстраивания стратегии коммерческого успеха 
художественного текста на русизмах под видом 
заполнения несуществующих денотативных лакун. 
В связи с этим следует упомянуть также роман не-
коего Anton(a) Antonov(a) под названием 
«Prospettiva Lenin» («Ленинская перспектива» 

12), где используются такие «русизмы», как 
«sapoghi» и «tapočki». 

В романе Лилина, помимо уже давно и прочно 
вошедших заимствований, встречаются не только 
лексические кальки («Compagno capitano, 
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permettetemi di dichiarare» [буквальный перевод с 
русского: «Разрешите доложить, товарищ капи-
тан»]), но даже «цитаты на языке оригинала» («Šob 
ja tak žil, opjat’ prišli moročit’ jajca» [15, с. 15, 125]). 
Намеренную русификацию Лилиным итальянского 
языка следует понимать как сказ, выбор которого, 
очевидно, связан со стремлением создать эффект 
правдоподобности описываемого. Не случайно 
именно как образец страшной документальной 
прозы воспринял эту книгу автор «Гоморры» Ро-
берто Савьяно [19]. 

Книги Лилина – это образец так называемой 
«двойной прозы, или «прозы без родины», в том 
смысле, что хронотоп ее не определен, а язык 
представляет собой лишь условность, но не сущ-
ность художественного мышления. Специфика 
структуры языковой личности во многом зависит 
от степени ее адаптации к социальным условиям, и 
этот фактор вносит определенный вклад в форми-
рование нового типа языковой личности, который 
предлагается называть «маргинальным билингвом» 
[1, с. 277], характеризующимся поверхностным 
знанием как родной, так и иностранной лингво-
культуры. 

Диаспорная идентичность, неразрывно связан-
ная с коллективной памятью, которая предотвра-
щает «культурные забывания», представляет собой 
«пограничное» явление, и процесс формирования 
этой идентичности обуславливается ситуацией 
длительного проживания и адаптации к новым со-
циокультурным условиям [9, 10]. Если в первой 
половине XX столетия выходцы из России создава-
ли образцы итальянской прозы, которая прививала 
итальянской культуре традиционные ценности рус-
ской литературы, то в начале XXI в. итало-русские 
беллетристы, зачастую эксплуатируя образ России 
как страны экзотического насилия, свидетельству-
ют о том, что мы имеем дело с совершенно новым 
типом билингвизма, который является следствием 
исчезновения чувства непрерывности языка. По-
следнее связано с вопросом сохранения самобыт-
ности, с наличием изначальной установки в кон-
тексте иноязычной культуры на сохранение или 
потерю родного языка, традиций и особенностей 
менталитета. 
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