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Шотландский эмиграционный поэтический дискурс XIX века: 

образовательный аспект 

Аннотация. Творчество шотландских поэтов-эмигрантов содержит достаточно обширный материал, позволяющий проанализировать 

семейный, трудовой, религиозный и культурный аспекты их жизни в эмиграции. Однако образование, система образования в целом не 

были отдельно упомянуты, хотя определённо повлияли на творческие поиски и контакты. Цель данной статьи – анализ образовательного 

аспекта шотландского эмиграционного дискурса США XIX века. Исследование проводится на основе следующих подходов и методов: 

историко-биографический, сопоставительный, реального комментирования (тезаурусный), а также элементы статистического и гендер- 

ного анализа. Проведен сопоставительный анализ образовательной системы в США и Шотландии XIX в., выявлены интегральные и диф- 

ференциальные характеристики образовательного процесса указанного периода. Выделены следующие уровни образовательной системы: 

школьное образование, среднее специальное образование (колледжи) и высшее образование. Установлено, что система школьного образо- 

вания в Шотландии была более разнообразной: кроме церковно-приходских школ (Parish schools), также функционировали городские шко- 

лы (Burgh Schools) и школы, существовавшие на благотворительные средства (Endow Schools). Среднее специальное образование и высшее 

образование имели схожие принципы организации. Отдельное внимание уделено системе женского образования, которая формировалась 

как самостоятельная сфера деятельности значительно позднее мужского образования. Образовательный аспект проанализирован в контек- 

сте авторских биографий. Установлено, что из 28 поэтов-эмигрантов лишь двоим удалось получить университетское образование. Однако 

поэтологический анализ свидетельствует о высокой версификационной технике, усложненной стилистике и жанровом разнообразии по- 

этических текстов. Установлено, что такие результаты смогли быть достигнуты благодаря постоянному самообразованию шотландских 

поэтов-эмигрантов и шотландской литературной традиции, которую они продолжаю развивать и поддерживать в эмиграции. Делаются 

выводы, что шотландский эмиграционный поэтический дискурс – самостоятельный сегмент в шотландской и американской литературе 

XIX в. Образовательный аспект отразился косвенно в биографиях поэтов и литературных предпочтениях, прямо – в их поэтических текстах 

(обращение к национальным поэтическим традициям: 1) национального фольклора; 2) национальной книжной классики; 3) Священного 

Писания и Предания). 
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Проблема и цель. Судьба шотландцев (а следовательно, и 

шотландской литературы) была веками связана с эмиграцион- 

ными процессами. В результате эмиграции из Ирландии появи- 

лись на Британских островах в IV–V вв. н. э. сами предки шот- 

ландцев – скотты. Эмигрантом – ирландским принцем, ставшим 

настоятелем монастыря на шотландском о. Ионе и христианиза- 

тором всей северо-западной Шотландии был Святой Колумба 

– первый канонизированный шотландский святой. В вынужден- 

ной многолетней эмиграции находились даже попавшие в плен 

шотландские короли и королевы. Яков I Стюарт (1566–1635) 

вернулся из такой эмиграции на трон, оставив «Книгу королев- 

ских песнопений»: поэтический дневник эмигрантских лет. Для 

Марии I Стюарт (1542–1587) эмиграция закончилась на плахе. 

Но стихи августейшая эмигрантка успела написать тоже. 

В XVIII-XIX веках шотландская эмиграция приняла мас- 

совый характер. В XVIII веке на то были в основном поли- 

тические причины. XVIII век был столетием двух крупных 

вооружённых восстаний против унии Шотландии с Англией 

(1715; 1745–1748). В XIX веке шотландская эмиграция полу- 

чила преимущественно экономическую мотивировку. 

Настоящая публикация ставит целью рассмотреть эми- 

грационный дискурс шотландских поэтов США в XIX веке. 

В центре внимания будет образовательный аспект этого дис- 

курса – один из наименее освещенных, как показал анализ со- 

ответствующих данных [1–12]. 

Методология. Материалом настоящего исследования послу- 

жили стихотворения шотландских поэтов-эмигрантов. В работе 

использованы подходы и методы историко-биографический, со- 

поставительный, реального комментирования (тезаурусный), а 

также элементы статистического и гендерного анализа. 

Результаты. Поэзия шотландской диаспоры США в XIX веке, 

с одной стороны, менее фактуальна, чем синхронная ей проза. 

С другой стороны, она гораздо более фактуальна, чем англий- 

ская метрополийная поэзия того же периода. Поэтический эми- 

грационный дискурс (особенно песни-импровизации и баллады) 

позволяет увидеть трудовую и семейную жизнь малых городов, 
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деревень и ферм США, будни и скромные праздники их шотланд- 

ских обитателей. Так, например «освоение» американского Запа- 

да Дж. К. Моффат описывает как грандиозный поединок Челове- 

ка и Джунглей. Человек – это тот, кто в этом поединке с Природой 

«<…> compel her rude life to surrender the world, / The marsh and 

the jungle to yield / To him who can out of her deserts unfold / The 

wealth of the fruit-bearing field <…>» [8, с. 51]. Трудовые будни 

шотландцев-эмигрантов, их уклад жизни вообще живописатель- 

но и емко представлены в стихотворении П. Росса «Два шотланд- 

ца» (Twa Scots): «<…> Ane built a kirk, and fee‘d it fair; / Ane built 

the puir, the sick, the lame / A snug and bien‘ like restin‘ place. / And 

call‘d it a Saint Andrew‘s Hame. / And to the puir at hame, some 

wealth / They freely spent baith spring and simmer, / And mony a frail 

man blessed their names. / And for their peace pray‘d mony a kimmer. 

<…>» [6, с. 91]. Адаптируясь к новым условиям, шотландцы- 

эмигранты перенимают и традиционные американские праздно- 

вания, такие как, например, День благодарения (Х. МакКаллох, 

«День Благодарения», Thanksgiving Day). Не менее выразите- 

лен их культурный и религиозный фон: имена, цитаты, аллюзии 

(Дж. Лайон, «Вера в Бога» (Confidence in God); А. МакЛаклан, 

«Бог» (God); П. МакФерсон, «Шотландский бард» (Scotia’s Bard); 

Дж. Крайтон, «Сад Муз» (The Garden of the Muses). Однако, несмо- 

тря на полиаспектность творчества шотландских поэтов-эмигран- 

тов, образование (за исключением единичных текстов, например, 

Т. Латто «Когда мы были школяры», As We Were at the Schule) 

практически не находит отражения в их творчестве и потому ну- 

ждается в специальном исследовании. 

Образование в Шотландии: школа. Школьное образование в 

Шотландии изначально связано с Церковью. Первыми образова- 

тельными учреждениями стали приходские школы (parish school). 

Функционировали они, как правило, при какой-либо определенной 

церкви. Такие школы были распространены преимущественно в 

сельской местности. Учитель в них назначался не светскими вла- 

стями, а пресвитерией: сообществом церковных пастырей (пресви- 

теров) данной местности. Понятно, что вся система образования в 

подобных школах не должна была противоречить церковным уста- 

новкам [13, с. 210–217; 14]. 

Наряду с этими школами существовали школы городские 

(burgh school). Вдобавок в Хайленде и на островах с 1838 года 

появляется третий тип школ: так называемые endow schools 

(школы, существующие на благотворительные средства). 

Кроме того, появление в Шотландии т. н. Свободной церкви 

(Free Church), независимой от государственной Шотландской 

церкви (Church of Scotland), привело, начиная с 1843 года, к 

возникновению школ при таких «свободных» церквях (Free 

Churches schools) [14, с. 127–137]. 

С 1861 года школьное образование в Шотландии было упо- 

рядочено юридически. Был принят специальный Акт [13, с. 238], 

который фиксирует все важнейшие стороны школьной системы: 

1) зарплату; 2) квалификационные экзамены самих учителей, 

они сдаются не пресвитерам, а профессорам  университетов, 

3) возможность получить образование для девочек. После при- 

нятия Акта девочки и мальчики начали обучаться вместе и по 

единой программе. В Акте было оговорено, что для преподава- 

ния дисциплин, связанных с домоводством, можно привлекать 

учительниц-женщин. Правительство спонсировало подготовку 

женщин-учителей специальными грантами. Но эта оговорка и 

эти льготы не увеличили числа учительниц. Так, в 1838 году из 

4000 учителей только 700 человек были женщинами. В 1861 году 

ситуация изменилась не намного. 

Образование в США: школа. В США школьное образование 

имело свою специфику. Общее школьное образование было свя- 

зано с деятельностью церковно-приходских школ. Девочкам оно 

стало доступно лишь к середине XIX века. До этого их подготов- 

ка и образование сводились к обучению семейным делам: осно- 

вам домоводства и рукоделию. Для зажиточных семей прибави- 

лись уроки музыки и танцев. Учились девочки США изначально 

вместе с мальчиками, хотя вначале существовали и отдельные 

школы для девочек. Официальное право на получение мальчи- 

ками и девочками равного образования закрепила реформа 1896 

года. Впрочем, практически популярность женских школ стала 

сокращаться гораздо раньше. Так, в 1889 году женских школ в 

стране оставалось только 62, в 1904 году – только 39. Связано это 

было с тем, что все больше американских женщин начали рабо- 

тать на фабриках, в конторах, в торговле и т. п. [15] 

Образование в Шотландии: колледжи и университеты. 

Интерес к предметам, помогавшим дальнейшему трудоустрой- 

ству, привел к появлению в Шотландии специальных коллед- 

жей (Academies). Именно они давали девушкам и юношам шанс 

раньше получить работу. Конечно, из-за гендерных предрассуд- 

ков девушек начали принимать позднее: лишь к середине XIX 

века. Первыми оказались «старые» университеты: Сэнт Эндрюс 

(1864), Эдинбургский университет (1865), Университет Глазго 

(1877), Абердинский университет (1880). При этом с самого нача- 

ла на вступительных экзаменах количество девушек превышало 

количество юношей [13, с. 265; 18]. 

В каждом шотландском университете создавались собствен- 

ные студенческие ассоциации. Они могли организовывать от- 

дельные лекционные курсы для девушек по актуальным для них 

дисциплинам. Например, в Абердинском университете существо- 

вала особая Ассоциация по внедрению высшего образования сре- 

ди женщин (Association for the Promotion of the Higher Education 

of Women, 1868) и так далее. При её поддержке читались курсы 

лекций по спецпредметам. 

Образование в США: колледжи и университеты. Появление 

высшего образования в США также связано с увеличением чис- 

ла колледжей в первую очередь. Эта ступень образования давала 

возможность работать значительно раньше и претендовать на бо- 

лее квалифицированный труд. Собственно высшее образование 

становилось актуальным лишь в условиях профессиональной 

конкуренции (середина XIX в.). Женское среднее образование 

становилось все более популярным, после того как остро начала 

ощущаться нехватка учительниц-женщин. Это привело к откры- 

тию частных женских семинарий и институтов: Тройской жен- 
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ской семинарии (Э. Уиллард, 1819 г.), Западного женского инсти- 

тута (К. Бичер, 1832 г.). Уже к концу 1840-х годов педагогические 

училища для женщин получают собственную Хартию (Диплом) 

образовательного колледжа от Национальной Ассоциации об- 

разования США (NEA). В 1830-е годы американские женщины 

приобщаются и к высшему образованию. Открываются женские 

колледжи, женщинам разрешают обучаться в мужских коллед- 

жах и университетах, уже имеющих опыт совместного обучения. 

К середине XIX века таких колледжей было уже 97. Женщины 

могли получать в них даже степень бакалавра [15, 17]. 

Наконец, в 1870-х годах  женщинам был открыт доступ  

в университеты. Первым для них открылся Бостонский уни- 

верситет. В то же время ещё в 1960-е годы женщинам прихо- 

дилось отвоевывать свое право получать высшее образование 

в других университетах. К примеру, последним в этом списке 

оставался Принстонский университет. 

При всех реформах в образовательных системах Шотлан- 

дии и США, весь XIX век и там и там женщину видели прежде 

всего хозяйкой дома, женой и матерью. Её социальная функция 

– налаживать домашнее хозяйство, заниматься воспитанием де- 

тей и организовывать досуг семьи. Потому и женское образо- 

вание было направлено прежде всего на то, чтобы подготовить 

девушку к этим сугубо семейным обязанностям. 

Оттого в произведениях поэтов-шотландцев США женщи- 

на и девушка редко изображаются на публичных лекциях, само- 

деятельных вечерах. Гораздо чаще они возникают у домашнего 

очага, за рукоделием, за работой на усадьбе. Мало конкретных 

упоминаний их профессий и сфер деятельности (Г. МакФер- 

сон, «Моя родословная» (Genealogical); Т. К. Латто «Когда мы 

были школярами» (When we were at the schule) и др.). Даже о 

посещении церквей и благотворительности регулярнее пове- 

ствуется не в женском, а в мужском варианте (П. Росс, «Два 

шотландца» (Twa Scots) и др.). 

Биографии шотландских поэтов-эмигрантов: образователь- 

ный аспект. Шотландские поэты-эмигранты уезжали в США 

в разном возрасте: от раннего детства (4-5 лет) до поздней 

зрелости (50 лет). Преобладают вместе с тем две возрастные 

группы: 16–20 лет и 21–30 лет. В первой группе вопрос об эми- 

грации решали родители. Во второй группе выбрали страну 

нового проживания и сроки своего отъезда сами эмигранты. 

К этому возрасту подавляющее большинство из них уже имели 

среднее специальное образование. Зато получить образование 

высшее (или хотя бы проучиться в университетском коллед- 

же) удавалось далеко не всем. Мы собрали и проанализиро- 

вали биографии 28 наиболее известных шотландских поэтов 

США XIX века [6–9]. Из них всего лишь двое (Дж. Моффат и 

Дж. Мэсси) сумели окончить университеты. Остальным поме- 

шали финансовые, трудовые и семейные причины (жизнь вда- 

ли от больших городов, многочисленные, в т. ч. многодетные 

семьи, роль главного кормильца и т. п.). 

Те же причины не раз заставляли эмигрантов сменять про- 

фессию. Такая перемена зачастую происходила даже по окон- 

чании профессионального обучения. Молодому человеку в 

чужом мире приходилось осваивать работу, не совпадающую 

(а порой резко контрастирующую) с той, которую он выбирал 

сам. Так, Х. МакКаллох учился на машиниста, однако работать 

начал как продавец галантерейных товаров в мелкой лавочке. 

М. Тейлор получил образование городского коммунального 

работника, но работы по профессии не нашел и с большим ри- 

ском открыл скромный бизнес. Примеры такой переориента- 

ции можно умножить. 

Вместе с тем причиной перемен могла стать кардинальная 

переоценка жизненных ценностей в противоположном направ- 

лении. Более или менее стабильные служебные профессии 

молодые эмигранты меняли на профессии более творческие 

(или по крайней мере более близкие к литературе, книгоизда- 

тельству, журналистике). Так, Э. Ванлис освоил ремесло пере- 

плётчика. Однако его он сменил на более гуманитарное занятие 

книгоиздателя. Схожий путь прошли Х. Эйнсли, Дж. Кеннеди, 

Д. М. Хендерсон [6, 8]. 

Cлучались у поэтов-эмигрантов и жизненные перемены 

противоположного рода. Отсутствие спроса на ту или иную, 

более «статусную» профессию, денежные нехватки в семье 

могли вынуждать авторов менять работу на менее творческую 

или менее престижную, иногда – переходить из категории 

служащих («белых воротничков») в ремесленники, а иной раз 

вообще отказываться от интеллектуального труда. Такой ока- 

залась в Шотландии судьба Дж.Д. Лоу, который, получив пе- 

дагогическое образование, вынужден был работать клерком на 

фирме по купле-продаже имущества. 

Все перечисленные биографические перипетии объясняют 

отъезд молодых (а иногда и не очень молодых) шотландцев в 

США стремлением не просто приобрести профессию и / или 

должность более выгодную, но заняться чем-либо творческим, 

интересным, по-человечески более достойным. 

Отношение к литературным занятиям (а они, как показы- 

вают биографии, могли специально мотивировать переезд не- 

которой части шотландской молодёжи в США) было у «амери- 

канских шотландцев» и у «шотландских шотландцев» разным 

и по условиям более масштабным – историко-литературным. 

Дома, среди шотландцев метрополии, литература (особенно 

поэзия) и в XVIII, и в XIX веках продолжала считаться делом 

национально значимым, занятием для духовных лидеров, спо- 

собных сделаться голосом всей нации. Недаром в стихотворе- 

нии Д. М. Хендерсона «Посылка из дома» (Flow’rs frae hame) 

Шотландия описывается как страна, «где герои гибли за народ» 

и одновременно «где поэты песни наши пели» (‘‘Whaur the 

martyrs dee’d’’, ‘‘whaur the poets sang’’). Подвиги религиозные 

и политические уравнены по своему значению для националь- 

ной истории с творениями поэтическими. Переехав в Штаты, 

где поэты (кроме очень немногих) никогда не имели статуса 

общенациональных героев и лидеров, шотландские эмигранты 

постарались сохранить подобный статус хотя бы для поэтов 

своего мира – мира диаспоры. Образование, культуру, родные 
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традиции они стремились не только сохранить «за океаном», но 

и внедрить в новый житейский контекст и творческий сверх- 

текст. При всей ограниченности своего положения в американ- 

ском мире (подробнее см. об этом в нашей монографии [18]), по- 

эты шотландской диаспоры смогли внести в этот мир «большой» 

страны (great, grand) свой, отнюдь не малый культурный вклад. 

Выводы. Обзор научной литературы и художественных 

текстов шотландских поэтов-эмигрантов США XIX века, а так- 

же сопоставление их творчества с творчеством их современ- 

ников в метрополии позволили прийти к определенным (но, 

разумеется, предварительным) выводам. 

1. Эмиграционный дискурс шотландцев США составляет 

особый, вполне самостоятельный сегмент в системах как аме- 

риканской, так и шотландской литературы XIX века. 

2. Образовательный аспект нашёл в них отражение, при- 

чём отражение и косвенное, и прямое. Косвенное – образова- 

тельный ценз исследуемых поэтов сказался в их биографиях и 

литературных предпочтениях. При этом культурный тезаурус 

«шотландских шотландцев» оказался не более бедным, а рав- 

ным (если не более обширным), чем аналогичный тезаурус 

«американских шотландцев». 

3. Прямое – масштаб и характер их образованности от- 

разился в текстах их поэтического наследия. Формами такой 

текстуализации можно считать использование национальных и 

мировых литературных и общекультурных традиций. 

4. Наиболее влиятельными из этих традиций (и в метропо- 

лии, и в диаспоре) показали себя традиции: 1) национального 

фольклора; 2) национальной книжной классики; 3) Священно- 

го Писания и Предания (для шотландцев – Библии и творений 

/ биографий христианских святых). Близкой к статусу нацио- 

нальной классики оказалась античная классическая традиция. 

Это можно мотивировать высокой ролью университетов и гу- 

манитарного образования в истории Шотландии с XV века и 

до наших дней. 

5. Сочетание традиционализма и новизны повлияло и на 

другие аспекты изучаемой нами поэзии: гендерный, философ- 

ский, пародийно-юмористический и др. Это открывает новые 

перспективы для дальнейших исследований обозначенной темы. 
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Abstract. The aim of the article is the research of Scottish emigrational discourse in its educational aspect. 
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