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Хлеб в Сицилии в контексте современности: 
новые аспекты проблемы
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Аннотация. В настоящей статье автор, преимущественно на основе полевых ма-
териалов, в контексте анализа современного состояния «культуры хлеба» в Сицилии1, 
изучает актуальный аспект этой культуры —  приобщение к ней мигрантов, состав-
ляющих бóльшую долю населения Сицилии; основной акцент при этом делается не на 
материальных гранях пищевой аккультурации «пришлых», а на духовных —  на при-
общении их к традиционному локальному видению хлеба, его семантическим интер-
претациям. Наряду с этим исследуется появление в условиях эпидемии коронавируса 
и карантина новых социальных практик взаимопомощи, связанных с хлебом, а также 
применение в этих условиях возрожденных архаичных магических обережных тради-
ций, также предусматривающих его «участие».
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Хлеб  —  «одновременно средство под‑
держания существования и  знак» 

[cirese 1976, 9] —  занимает особое место 
в  иерархии материальных и  культурных 
ценностей человечества. Перефразируя 
слова М. Сорре, а вслед за ним и Ф. Бро‑
деля, этот древний «продукт цивилиза‑
ции» существенно повлиял на «матери‑
альную, а  порой и  психическую жизнь 
людей», создав «необратимые структу‑
ры» в бытии ойкумены, по крайней мере, 

большой части ее [Sorre 1948, i, 162–163; 
Бродель 1979, i, 121]. Значительно боль‑
ше, нежели другая снедь, хлеб выходит за 
рамки «просто» пищи, представляя собой 
полисемантичную «систему коммуни‑
кации, собрание образов, свод обычаев, 
ситуаций и  поступков» [Барт 2018, 310], 
в  силу чего с  древнейших времен играет 
важнейшую роль не только в  культуре, 
но и в сфере ментальности, являясь цен‑
ностью «особого свойства, занимающей 

1 В этой и следующей статьях раздела топонимы Сицилия и Сардиния призваны обозначить 
не просто островные территории, а особые регионы современной Италии. Такое семантическое 
сужение определило использование автором и переводчиком предлога «в» в сочетании с этими 
названиями. — Прим. ред.
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одно из центральных мест в системе дру‑
гих ценностей» [Бгажноков 2001, 103].

В некоторых регионах земного шара 
присутствие хлеба в культуре и сознании 
населения приобретает особую масштаб‑
ность. К их числу относится Средиземно‑
морье, где хлеб, оливковое масло и  вино 
с древности представляют триаду — «ба‑
зис» питания народов ареала [Джонсон 
2004, 7] и где хлеб, наряду с макаронными 
и другими мучными изделиями, занимает 
огромное место в локальной системе пи‑
тания —  в так называемой «средиземно‑
морской диете» [Keys, Keys 1959].

Но и на фоне такой популярности хле‑
ба в Средиземноморье многообразие, вы‑
сочайшие параметры его производства 
и  потребления, а  также витальность его 
культа в  обыденном и  религиозном со‑
знании населения в  Сицилии 1  —  «жит‑
нице» Древних Греции и  Рима и  одной 
из наиболее «хлебных» областей Европы, 
впечатляют. Так, регион производит 1 % 
зерна от общемирового сбора, 10 % —  от 
общеитальянского [Tutti i  numeri 2018; 
Leo 2019], 1/5 видов хлеба, распростра‑
ненных в  Италии [consumi 2020], и  со‑
средоточил более ¼ из 20 тыс. булочных/
пекарен страны [ССS ATEco 2019; Per gli 
italiani 2020].

Даже в неурожайные годы Сицилия всег‑
да ела лишь пшеничный хлеб, в  отличие, 
например, от богатой Эмилии‑Романьи, 
где в  периоды недорода пшеницы в  дело 
шли рожь, ячмень, кукуруза [d’Angelo, 
Pezzini 2015, 65]. Потребление было высо‑
ким: в Средние века в Сицилии горожанин 
съедал в день до 2 кг хлеба —  углеводы вос‑
полняли нехватку белков, во Флоренции 
это количество не превышало 700 г [Bresc 
2019, 73]. Хлеба потребляют много и  се‑
годня, невзирая на выросший уровень бла‑
госостояния. Так, Сицилия с  населением 
4,9 млн чел. съедает за год 2,5 млн кг хлеба, 
причем среднестатистическая семья из на‑
родных кварталов —  до 4 кг в день [Фаис 
2014, 84], тогда как Ломбардия, с населени‑
ем в 10,5 млн чел., потребляет 850 тыс. кг 
хлеба, Кампания (5,8 млн чел.) —  800 тыс. 
кг, Пьемонт (4,5 млн чел.) —  до 750 тыс. кг 
[Fasano 2017].

В настоящей работе мы рассмотрим 
необычный аспект темы хлеба в Сицилии, 
а именно степень приобщенности мигран‑
тов, доля которых составляет свыше 1/5 
от общего массива населения, не только 

к локальным видам хлеба, но и к местным 
семантическим интерпретациям хлеба 
как концепта  —  к  тому, что антрополог 
А. М. Чирезе назвал идеями о хлебе [cirese 
1992,29]. Кроме того, мы рассмотрим но‑
вые социальные практики взаимопомощи, 
связанные с хлебом, появившиеся в усло‑
виях карантина и эпидемии коронавируса, 
а  также применение архаичных магиче‑
ских обережных обрядов, также предусма‑
тривающих «участие» хлеба.

Исследование базируется на резуль‑
татах полевых работ. Начатые в  2010 г. 
в Палермо с целью освещения производ‑
ства и потребления хлеба в области [Фаис 
2014], они продолжились во всех про‑
винциях Сицилии в  2017–2020 гг., в  том 
числе в  русле работы с  респондентами 
и ресурсами посредством Интернета. Мы 
задействовали и официальные данные —  
описи Торговой палаты Сицилии [ccS 
ATEco 2019], позволяющие объективно 
оценить состояние «хлебной проблемы» 
в области.

О хлебе в  целом и  хлебах в  Сицилии 
написано много. Настолько много, что, 
казалось бы, трудно найти не освещен‑
ные исследователями аспекты проблемы. 
И  тем не менее такие лакуны есть. На‑
пример, лишь одна статья посвящена се‑
годняшнему статусу хлеба и  состоянию 
культуры хлеба в Сицилии [chinnici 2004, 
138–157]. Крайне малоизучена проблема 
пищевых предпочтений мигрантов и  их 
алиментарно‑обусловленного поведения 
в Сицилии и в Италии [Morrone, Scardella, 
Piombo 2010; Horn 2010; Bonanzinga, 
Giallombardo 2011, 143–146; cusumano 
2012, 121–142]. А вопрос, насколько, в ка‑
ких алиментарных сферах и  при каком 
стаже пребывания на новой почве ми‑
гранты переходят на «чужую» еду и  что 
стоит за этим переходом, остается откры‑
тым. Такое положение вещей актуализи‑
рует наше обращение к  проблеме пище‑
вых предпочтений «пришлых»; проведен‑
ный анализ степени их приобщенности 
к локальному хлебу, тем более в масшта‑
бах всей Сицилии, едва ли не единствен‑
ный пример изучения данного ракурса 
«хлебной проблемы» и редкий в научном 
дискурсе образец исследования алимен‑
тарных предпочтений мигрантов на базе 
полевого материала.

Хлеб в Сицилии фигурирует как сопро‑
вождение готовых блюд, включая пасту 
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и  даже десерты (например, мороженое), 
и их ингредиент, но также в качестве от‑
дельного блюда или основы тех простей‑
ших блюд, которые готовятся по формуле 
«хлеб + companatico» и  воспринимаются 
как самодостаточные. Термин companatico 
(то, что сосуществует с хлебом) контек‑
стуально связан более всего с Сицилией. 
Поясним: стоит сдобрить хлеб оливковым 
маслом, либо посолить его, поперчить 
и посыпать базиликом, либо напитать то‑
матным соусом —  и в рамках локальной 
системы питания мы получаем широкую 
палитру самостоятельных блюд. Показа‑
тельно присутствие даже в богатом мест‑
ном меню такого блюда, как pani cunzatu 
(подправленный хлеб), —  подобия италь‑
янской брускетты, но отличающегося 
предельным лаконизмом.

Хлеб и сегодня остается «не только до‑
минантой, но и лакомством в локальном 
рационе» [Ragusa 2019, 52]. В связи с этим 
затронем такой аспект его производства, 
кардинально отличающий Сицилию от 
других областей Италии, как частота вы‑
печек в  течение суток: в  Сицилии этот 
показатель колеблется от 5 до 9, в  Ита‑
лии в среднем не превышает трех [il libro 
completo 2006, 23–24].

Данный показатель —  яркая иллюстра‑
ция сохраняющейся «генетической стра‑
сти сицилийцев к  свежевыпеченному, го‑
рячему хлебу» [donà, di Franco 2013, 93], 
особенно сильной в народной среде, где он 
воплощает вековую мечту о сытости и до‑
статке: лишь имущие могли позволить себе 
выпекать хлеб ежедневно. Утверждения 
диетологов о вредности горячего хлеба вы‑
смеиваются, для населения это деликатес, 
что подтверждает поговорка: Si-vvo fari 
mpuariri u bbaruni, pani cauru e-mmaccarruni! 
(Разорится даже барон, если будет есть го-
рячий хлеб и  макароны!) Горячий хлеб  —  
сласть особого рода, ею лакомят младенца, 
впервые приобщая его к  взрослой пище; 
внезапно почуянный запах горячего хле‑
ба —  знамение чуда. Трепетное отношение 
к хлебу до сих пор живо в сознании и под‑
сознании населения: хлеб целуют, на нем 
клянутся; горячим мякишем лечат синяки 
и  ожоги; уронив хлеб на пол, у  него про‑
сят прощения («чтобы не обижался!») и ни 
дома, ни даже в ресторане не режут ножом, 
а ломают («чтобы не делать ему больно!»).

Налицо проявления пищевого ани-
матизма: в  сознании представителей 

социума хлеб, как и раньше, «наделяется 
душой, способностью чувствовать, пере‑
живать и оценивать нравственный смысл 
определенных действий, …совершае‑
мых человеком» по отношению к  нему, 
т. е. предстает как субъект, реагирующий 
на поведение людей, он остается «сим‑
волом определенных нравственных уз 
и обязательств, культурных норм и огра‑
ничений», а  его культ является знаком 
«дискурсивного сознания, знаменующим 
развитие достаточно сложных форм со‑
циальности и этической рационализации 
мира» [Бгажноков 2001, 104].

Это иллюстрирует даже факт приобре‑
тения хлеба: до сих пор выход за ним —  
нечто большее, чем просто поход в  ма‑
газин; во‑первых, покупка хлеба всегда 
обосабливается от приобретения других 
продовольственных товаров, за ним идут 
«специально», во‑вторых, она гендерно 
обусловлена: по традиции приобретение 
«базовых» продуктов (мяса, сыра, вина, 
хлеба) в  Сицилии  —  прерогатива и  обя‑
занность мужчин [Billitteri 2003, 8–9; Lo 
Sicco 2010, 15].

Хлеб и сегодня «задействован» в обря‑
дах и литургических циклах [Uccello 1976, 
13; cusumano 1992, 67–68], что обуслов‑
лено «профилем» региона, «тысячеле‑
тиями ведущего аграрный образ жизни» 
[Буттитта 2019, 151], в том числе как эле‑
мент декорирования праздников: в  Сан 
Биадджио Платани и Салеми из хлебного 
теста лепят, пекут и  собирают воедино, 
скрепляя фрагменты белком, гигантские 
алтари, «пасхальные врата», распятия 
в  храмах и  т. д. [Buttita, cusumano 1991, 
128–139; Pitrè 2003, 57–66]; вновь набира‑
ет силу практика изготовления вотивного 
хлеба [di Leo 2006, 76].

Глубокая укорененность хлеба в созна‑
нии населения обусловлена его историко‑
генетической памятью [cusumano 1992, 
68; Palmieri 2007, 2, 3], связана с ригидно‑
стью и консервативностью Сицилии, с ее 
тяготением к «культурной гомогенности»: 
«новое не прогоняет старое, традиции 
и инновации, прошлое и настоящее сосу‑
ществуют» [Buttitta 2006, 11], с уступками 
и компромиссами, на которые пошла Цер‑
ковь в  «многолетних усилиях по еванге‑
лизации деревенского и  городского про‑
стонародья»; это привело к абсорбции ею 
наследия аграрного общества, обеспечило 
сращивание «христианства и  народной, 
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прежде всего крестьянской культуры» 
[Буттитта 2019, 151] и  консервацию по‑
следней [Niola 2009, 101]. На поддержание 
культа хлеба «работает» и  тот факт, что 
его «хранители»  —  крестьянство и  со‑
циальные низы города  —  в  численном, 
социальном, культурном отношении до‑
минируют в социуме [cusumano 1992, 68]. 
Свою роль сыграли и процессы децентра‑
лизации и  антиглобализма, и  усиление 
прорегиональных настроений в  Италии, 
сопряженное с  поисками идентичности, 
и  алиментарные моды, делающие став‑
ку на традиционность и  аутентичность, 
и явление «практики нулевого километра» 
[Paoloni 2017, 57–72]  —  итальянский от‑
вет локаворизму [Smith, MacKinnon 2007], 
ориентированному на потребление про‑
дуктов там, где их произвели, и  гастро‑
номический ультрапатриотизм Сицилии 
с его акцентом исключительно на prodotto 
nostrano (местном продукте). Сказались 
и  последствия «отхода» сицилийцев от 
традиционности в  сторону итальянской 
культуры в конце ХХ в. и их возвращение 
к ценностям локальной культуры в начале 
XXi в. —  именно тогда «своя» пища стала 
восприниматься как основа идентичности, 
требующей сохранения. Следует учесть 
и  традиции сицилийского сепаратизма 
(nnipinnintisimu sicilianu), «вечного фер‑
мента сицилийской культурной регене‑
рации» [caminiti 2018, 14], хотя он скорее 
есть «детище» этих процессов. Массовость 
сторонников самоопределения Сицилии 
можно считать ключевым индикатором 
сегодняшних настроений в  ее социуме. 
По итогам зондирований, проведенных 
аналитиками, в 2014 г. 44%, а в 2017 г. 57 % 
сицилийцев ратуют за выход региона из 
состава Италии и  превращение его в  ав‑
тономное государство [Sondaggi 2014; 
caminiti 2018, 17]. При этом опросы пока‑
зали, что они все чаще апеллируют к «сво‑
ей» пище как консолидирующему их эле‑
менту и единственному культурному отли‑
чию региона, официально признаваемому 
Италией [Фаис 2016, 292–294]. Символизм 
хлеба в  качестве «сгустка идентичности» 
и «знака самости» приобретает в Сицилии 
особую значимость.

Вернемся к  такой составляющей ло‑
кального социума, как мигранты. Не‑
взирая на странноприимность Сицилии 
[Фаис 2019], трудно говорить о  полной 
аккультурации «пришлых» —  и в регионе, 

и  в  других областях Италии, в  сфере по‑
вседневной культуры они тяготеют к  со‑
хранению обособленности и  склонности 
ко всему «своему».

Наше исследование показало, что, хотя 
степень приобщения мигрантов к локаль‑
ной пище зависит от их этноконфессио‑
нальной принадлежности, стажа их пре‑
бывания в  регионе приятия и  уровня со‑
циальной интегрированности в локальное 
общество [Teti 2001], хлеб «выпадает» из 
общего ряда алиментарных заимствова‑
ний, и отношения мигрантов с ним стро‑
ятся по особому сценарию. Так, из прева‑
лирующих в Сицилии групп мигрантов —  
румын (29,5 % всех мигрантов), тунисцев 
(11 %), марокканцев (8 %) и шриланкийцев 
(7 %) [dati statistici 2017; Migrazioni 2018, 
8; Migrazioni 2019, 15]  —  первые быстро 
ассимилируют локальную пищу, включая 
хлеб (95 % респондентов), вторые и третьи 
«держатся» преимущественно своей кух‑
ни (87 %), но вскоре после приезда перехо‑
дят на виды местного хлеба, максимально 
приближенные по вкусу к магрибским; по‑
следние же, не изменяя «своей» пище, мас‑
сово переходят на локальные виды хлеба 
(92 %) [ПМА1]. Представители остальных 
20 сообществ «пришлых» демонстрируют 
различные степени ассимиляции местной 
пищи и «отхода» от своей кухни, проявляя 
при этом удивительное единодушие в при‑
ятии локального хлеба (96 %) [ПМА2].

Такой выбор в корне противоречит нор‑
мам пищевого поведения мигрантов, для 
которых хлеб, как ни один другой пищевой 
продукт, —  маркер выбора пути в дилем‑
ме между ассимиляцией и  сохранением 
«самости», а «свой» хлеб (или идея о нем) 
представляет квинтэссенцию привязки 
к  своей культуре, концентрированный 
символ оставленного дома и населяющих 
его людей, тот элемент «родного» питания, 
которому изменяют в последнюю очередь 
[Horn 2010; Fabietti 2013, 97]. Почему же 
«пришлые» в  Сицилии демонстрируют 
столь специфические модели поведения, 
отличные от типичных действий мигран‑
тов вообще и  от алиментарных поведен‑
ческих канонов аллохтонов в  других об‑
ластях Италии, и почему столь солидарно 
и  органично обнаруживают переход на 
хлеба «принимающей стороны»?

Согласимся с  мнением антрополога 
А. Кузумано, полагающего, что подоб‑
ные «необычные» пищевые преференции 
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мигрантов, и в частности их массовое прия‑
тие местного хлеба, идущее вразрез с «нор‑
мами» миграционного поведения [Teti 2001, 
583], во многом обусловлено атмосферой 
странноприимности, которую они откры‑
вают для себя в Сицилии и которая детер‑
минирует их неосознанное желание если 
не «слиться» с  принимающей средой, то 
ассимилироваться с ней, доказать ей свою 
благодарность, лояльность и  готовность 
к  диалогу посредством приятия «чужих» 
ценностей и  принесения в  жертву самого 
дорогого [cusumano 2012, 123]. Этот факт 
подтверждают ответы 60% мигрантов, про‑
живающих в «народных кварталах» Палер‑
мо и  Катании, но работающих в  элитных 
районах этих городов и  предпочитающих 
покупать хлеб «возле дома», а  не «у бога‑
тых», хотя он ничем не отличается  —  ни 
ценой, ни качеством. В этом случае респон‑
денты особо акцентируют добровольность 
своего выбора места покупки хлеба, демон‑
стративность и декларативность действия, 
в  котором «где» приобретает особую зна‑
чимость, и подчеркивают трансформацию 
материального акта приобретения хлеба 
в  идею, знак солидарности с  соседским 
окружением —  «чтобы это видели те, с кем 
мы живем рядом», «чтобы не обижать 
местных», «чтобы быть как они» [ПМА3]. 
При этом отнюдь не ответы, а  реакции 
респондентов‑мигрантов, их мимика, сме‑
на настроения, интонации, паузы выдают, 
что описанный ими почти нарочитый жест, 
призванный показать их «принадлежность 
среде», не дается им легко. Полагаем, что 
выбор «чужого» хлеба, особенно при сохра‑
нении верности «своей» пище, становится 
символом двойственного положения  —  
фактического и  воображаемого, физиче‑
ского и ментального —  мигранта, его «разо‑
рванности» между землей исхода и ареалом 
прибытия, между комплексом вины за от‑
каз от «своего» и готовностью идти вперед 
[Teti 2001, 71].

Но одновременно обнаруженные в отве‑
тах 69 % мигрантов‑респондентов [ПМА1, 
ПМА2] заимствования  —  сугубо местные 
характеристики и  оценки хлеба, его эпи‑
теты, формы обращения к нему —  позво‑
ляют нам полагать, что массовое приятие 
мигрантами сицилийского хлеба, а  с  ним 
и  традиционных локальных верований, 
идей о  хлебе (символических, магических, 
литургических и  т. д.), описаний его вку‑
са, запаха, красоты, восходящих к  недрам 

народной культуры, обусловлено и  более 
конкретными объективными факторами.

А именно: мы имеем дело с непосред‑
ственным результатом тесных контактов 
«пришлых» с доминирующей социальной 
средой  —  городским простонародьем. 
Это подтверждают и  отмеченные нами 
в  Палермо и  Катании интересные при‑
меры появления на лотках мигрантов, на‑
ряду с  выставленными ими на продажу 
лепешками и  другими видами «своих» 
хлебных изделий, и  произведенные ими 
в «мигрантских» пекарнях и тандырах по‑
добий сицилийских традиционных хле‑
бов, предназначенных для «своих», что, 
на наш взгляд, выявляет добрую волю ми‑
грантов по отношению к  принимающей 
среде и подтверждает готовность если не 
к аккультурации, то к контакту с ней.

Подобная социальная гомогенность  —  
вопреки утверждению социолога Ф. Фер‑
раротти, что «бедность никогда по‑
настоящему не способна на солидарность» 
[Ferrarotti 1974, 71], —  вытекает из действий 
сицилийских властей, давших «добро» 
на освоение мигрантами центральных, 
«исторических» районов сицилийских го‑
родов  —  средоточия бедноты, представ‑
ляющей численно, социально и культурно 
преобладающую среду в регионе. Подобное 
расселение, идущее вразрез с  политикой, 
взятой на вооружение властями, например, 
в Центральной и Северной Италии (в Лук‑
ке, Брешии, Бергамо, Монце, Милане), где 
ареал проживания мигрантов ограничен 
периферийными кварталами городов (см., 
например: [cusumano 2012, 124]), обусло‑
вило в  Сицилии погружение мигрантов 
в  самую «гущу» бедных кварталов. Это 
предопределило приятие мигрантов ло‑
кальным населением и  интенсификацию 
их контактности, в том числе и культурной, 
а  это привело к  частичной аккультурации 
«пришлых», наследованию ими многих эле‑
ментов фольклорной традиции.

Так, например, респонденты‑мигранты 
различной этноконфессиональной при‑
надлежности в  Палермо, Трапани, Рагузе, 
даже недавно прибывшие в  Сицилию, не 
говоря на сицилийском языке и плохо вла‑
дея итальянским, в разговоре с нами актив‑
но тем не менее оперировали сугубо мест‑
ными связанными с  хлебом фразеологиз‑
мами, характерными оборотами, поверь‑ 
ями, рассказывали об ассимиляции ими 
народной «хлебной» терапии (например, 
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применения горячего хлеба), о знаковости 
запаха хлеба. Согласно ответам ряда рес‑ 
пондентов (мусульман Магриба, мусуль‑
ман и  индуистов Республики Маврикий, 
буддистов Шри‑Ланки, цыган‑мусульман 
Боснии) с  давним «стажем» пребывания 
в Сицилии, они «по примеру сицилийцев» 
приобретали вотивные хлебы и подносили 
их святой Розалии —  покровительнице Па‑
лермо. Подтверждение этому факту, хотя 
и  приведенному многими информантами, 
но показавшемуся нам неправдоподобным, 
мы нашли в  исследовании антрополога 
Ф. Джалломбардо, изучавшей культурно‑
конфессиональные процессы в  среде ми‑
грантов и  зафиксировавшей начало скла‑
дывания синкретических культов в  усло‑
виях Сицилии [Giallombardo 2007, 211].

На наш взгляд, именно ассимиляция 
мигрантами локальных идей о  хлебе  —  
значительно больше, чем их переход на 
сицилийские виды хлеба  —  свидетель‑
ствует об их аккультурации и доброволь‑
ности этого процесса.

Завершая разговор о  хлебе в  сегод‑
няшней Сицилии, остановимся на ряде 
практик, связанных с  ним, сохраненных 
генетической культурной памятью сици‑
лийцев и,  образно говоря, извлеченных 
из былого в  экзистенциальных условиях 
экстремальной ситуации, а именно в кон‑
тексте эпидемии коронавируса. Так, на‑
пример, еще в  феврале 2020 г., на фоне 
разгоравшейся на Севере Италии эпиде‑
мии, но до объявления карантинных мер 
и  до выявления в  Сицилии первых слу‑
чаев заражения, в ряде городов Сицилии, 
причем как в народных, так и в «богатых» 
кварталах, посередине проезжей части на 
перекрестках и улицах начали появляться 
ковриги хлеба и  в  целом хлебобулочные 
изделия; по уверениям информантов, эта 
практика раскладывания хлеба на улице 
продолжает поддерживаться и  сегодня. 
Расспросы хлебников и покупателей хлеба 
[ПМА3] показали, что речь идет о древних 
традициях «выманивания зла», к которым 
прибегали в  случае эпидемий, в  частно‑
сти, при эпидемиях чумы либо других за‑
болеваний. В  Сицилии, по свидетельству 
историков, последний раз эти обычаи 
были зафиксированы в  1937–1939 гг., по‑
сле того как экспедиционный корпус Мус‑
солини в очередной раз «привез» в регион 
дизентерию из Абиссинии. Наличие сход‑
ной обережной практики исследователи 

отмечают и в Румынии, когда кусок хлеба 
или хлеб, положенный на дороге при въез‑
де или выезде из населенного пункта, при‑
зван выманить из него вампиров или от‑
вести от жителей зло, болезнь или прочие 
«коллективные» беды [Palmieri 2007, ii, 5]. 
Наряду с  выложенным на дороге хлебом, 
в  феврале 2020 г. мы также повсеместно 
констатировали в  регионе факт ношения 
на шее маленьких круглых хлебцев на 
шнурках. Речь идет об архаичной локаль‑
ной практике, апеллирующей к  древней 
традиции, по одной версии — раннехри‑
стианской, ассоциирующей хлеб с фигурой 
Христа и в силу этого наделяющей хлебцы‑
подвески обережными и  терапевтически‑
ми свойствами [cusumano 1992, 72], по 
другой —  языческой, согласно которой хлеб 
способен абсорбировать и нейтрализовать 
любое зло [Aprile 1991, 47]. Наш респон‑
дент в  Палермо, потомственный хлебник 
и владелец семейной булочной в народном 
районе, сообщил, что они начали выпекать 
и раздавать бесплатно клиентам такие хлеб‑
цы после того, как в семье вспомнили, что 
бабушка прибегала к подобным действиям 
во время эпидемии холеры в  1966 г. в  Па‑
лермо [ПМА4]. Очевидно, эта былая прак‑
тика была столь распространена в масшта‑
бах острова, что подтолкнула и других его 
коллег к ее популяризации в наши дни.

По словам смотрителя святилища 
Св. Розалии, по преданию избавившей го‑
род от эпидемии чумы в Xvii в., там в фев‑
рале 2020 г. стали появляться посвящен‑
ные ей «противочумные» вотивные хлебы, 
призванные избавить город от риска эпи‑
демии [ПМА5]; последний раз, по упо‑
минаниям Дж. Питрè, их пекли в Xviii в. 
[Pitrè 2003, 155].

Хлеб в  Сицилии в  условиях эпидемии 
коронавируса оказался «главным персо‑
нажем» не только обережных обрядовых 
действий, но и многих новых социальных 
практик взаимопомощи. Например, в не‑
скольких пекарнях Палермо, причем как 
в народном, так и в элитном кварталах го‑
рода, зародилась идея акции, суть которой 
сводится к  увеличению объема выпечки 
для раздачи хлеба неимущим; пекари бра‑
ли на себя почин выходить для этого на 
работу не в 5–6 часов утра, а в 2 часа ночи.

Казалось бы, в этой инициативе нет ни‑
чего нового или оригинального; в  Италии 
еще в  «доэпидемические» времена была 
распространена практика так называемого 
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caffè sospeso —  оплаты в баре кофе не толь‑
ко для себя, но и для кого‑то, кто не может 
себе это позволить [Корзинки 2020]. Более 
того, и  в  эпоху коронавируса Сицилия не 
была ни первой областью Италии, где на‑
чались сборы пищи в  cesti di misericordia 
(корзины милосердия) для нуждающихся 
при магазинах, в  которые каждый желаю‑
щий мог положить что‑нибудь съестное, ни 
единственным регионом мира, где произ‑
водились бесплатные раздачи хлеба, анало‑
гичные акции проходили, например, в Хор‑
ватии, Сербии, Армении. Инициатива, под‑
держанная к  марту 2020 г. пекарями всей 
Сицилии и  предполагающая «подкормку» 
неимущих, уникальна тем, что к числу нуж‑
дающихся в содержании, наравне с местны‑
ми бедняками, причисляются и локальные 
мигранты. При этом хлебники формируют 
«комиссии», отслеживающие круг таких 
лиц, и  контролируют справедливость рас‑
пределения хлеба. К маю 2020 г. еще одной 
категорией населения, на которую они рас‑
пространили акцию, стали медики —  в знак 
благодарности за локализацию коронави‑
русной инфекции в  Сицилии и  за спасе‑
ние региона от участи Ломбардии, Венето 
и  других областей Севера Италии, более 
всего пострадавших от пандемии.

Вслед за городскими хлебниками ре‑
гиона к  инициативе присоединились их 
коллеги на исторических рынках —  древ‑
них торговых комплексах под открытым 
небом. За ними последовали мясники, 
рыбники, зеленщики и  прочие торговцы. 
И в этом случае участники акции не толь‑
ко не игнорируют мигрантов в  качестве 
объекта содержания, но, наоборот, акцен‑
тируют их «кормление» на равных с мест‑
ными обездоленными [Nicolosi 2020]. По 
признаниям представителей Каритас, по‑
добные инициативы «снизу» в  Сицилии 
более результативны, чем действия других 

структур (речь идет о совместных акциях 
Каритас и Алиментарного банка Сицилии, 
ведающего распределением продоволь‑
ствия в области) [coronavirus 2020], и уж 
точно более продуктивны, чем «единич‑
ные инициативы центральной власти» 
[d’Angelo 2020]. Опросы также показыва‑
ют, что, хотя часть торговцев (9 %) «кор‑
мит» мигрантов из страха социального 
бунта со стороны последних, подавляю‑
щее большинство (83 %) руководствуется 
искренней заботой о «пришлых», которых 
в Сицилии, в отличие от других областей 
Италии, считают «своими».

Подведем краткий итог. В  отличие от 
многих регионов Европы, где, по утверж‑
дению Р. Барта, в обществе «хлеб отнюдь не 
является значимой единицей —  приходится 
спускаться до тех или иных его разновид‑
ностей» [Барт 2018, 311], в  Сицилии хлеб 
в  целом, продолжая оставаться символом 
огромного пласта архаичной локальной 
культуры, превратился сегодня в  универ‑
сальный семантический знак, некий обще‑
сицилийский топос, своего рода эмблему 
социума, противопоставляющего себя Ита‑
лии и при этом включающего в свои ряды 
группы аллохтонного населения. Приобще‑
ние мигрантов к  материальным и  духов‑
ным аспектам хлебной культуры в регионе 
свидетельствует как о странноприимности 
региона и  об аккультурации «пришлых», 
их готовности диалога с  местными, так 
и  о  специфике идентичности сицилийцев 
и высокой степени консервации локальной 
традиционности. Еще более убедительным, 
на наш взгляд, примером витальности по‑
следней является и факт обращения сици‑
лийцев к  глубокой архаике, сохраненной 
исторической памятью населения, в  экс‑
тремальных условиях бытия общности, 
а именно в условиях эпидемии коронавиру‑
са и карантина.
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Bread in Sicily in the Context of Modernity: 
New Aspects of the Problem

Oxana D. Fais 
(N. N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences: 

32a, Leninskii av., Moscow, 119991, Russian Federation)

Summary. In this article, the author studies the current state of “bread culture” in Sicily, 
mainly on the basis of field materials. The author analyzes the introduction this culture to im-
migrants, who make up a large proportion of Sicily’s population. The main emphasis is not on 
the material aspects of the food acculturation of newcomers, but on spiritual ones —  on their 
introduction to the traditional local vision of bread and its semantic interpretation. Along with 
this, the author examines the emergence of new social practices of mutual assistance related to 
bread within the context of the coronavirus pandemic and quarantine, as well as the use of re-
vived archaic magical protective traditions that also involve bread.

The author concludes that introducing immigrants to the material and spiritual aspects of bread 
culture in Sicily indicates the region’s acceptance and acculturation of “newcomers,” the local people’s 
readiness for dialogue, and the endurance of Sicilian identity that preserves local traditions. 

Key words: Sicily, symbolism of bread, immigrants, archaic rites, coronavirus pandemic.
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