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И в первом, и во втором случаях «мичуринские» – «мичуринское» представлено как определение, уточняю-
щее характеристики описываемого объекта. Идеологическая семантика этого определения, конечно же, присут-
ствует, однако прежде всего оно выступает органичной частью этнически обозначенных образов – «скромные 
плоды, превращающиеся в мичуринские яблоки и сливы» и «мичуринского мастерства». Относительно послед-
него – именное мастерство, соотношение ремесленного производства с конкретным человеком в особой степени 
было присуще именно культуре дагестанских народов, и в рамках небольшого допущения можно считать, что 
в цитируемом образце нам в сублимативном виде представлена ювелирная традиция клеймения готовых изделий. 

Мы наблюдаем культурную ассимиляцию «советской» эмблематики и образности в среде сложившихся 
еще в дореволюционное время традиций. В окружении национальных поэтических представлений образные 
формулы «социалистического» происхождения получают новое наполнение, но главное, что происходит 
с ними, – понятийные денотаты обретают текстуальную адаптированность, их семантика задается содержа-
нием произведения, а ресурсы перцептивности локализуются не только на уровне рационального мышления, 
но и на других ярусах художественной рефлексии. 
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В статье предложен новый принцип типологизации шотландских писателей-эмигрантов США XIX века, 
в основу которого положен их социокультурный и социолитературный статус. Выявлены писатели апат-
риды, унипатриды («вечные шотландцы» или «новые американцы») и бипатриды. Большинство шотланд-
ских поэтов-эмигрантов относится к бипатридам. Для анализа форм авторской самоидентификации были 
использованы текстовые (художественные, меморативные, эпистолярные и публицистические) и внетексто-
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ШОТЛАНДСКИЕ ПОЭТЫ США XIX В.: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС  

И ЕГО ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Эмиграционистика – новое направление социокультурных и литературных исследований XX-XXI вв. 
Её понятийный аппарат, основные теоретические концепции и методологические стратегии ещё только раз-
рабатываются. При этом даже внутри эмиграционистики отдельные её сегменты развиваются неравномерно. 
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Типологизация писателей-эмигрантов ни в зарубежной, ни в отечественной филологии не проведена, су-
ществуют лишь отдельные классификации, например, Л. Бугаевой, которые определяют основные типы 
писателей-эмигрантов по базовому признаку. У Л. Бугаевой «эмиграция» понимается как отчуждение,  
а не только как вынужденное перемещение, и выделяются четыре базовых формы отчужденности – ото-
рванности от дома/Родины. Эти формы представлены следующими типами эмигрантов: 1) собственно эми-
грант; 2) экспатриант; 3) номад; 4) турист [1]. 

Что же касается шотландского эмиграционного дискурса, то следует отметить, что эмпирические описа-
ния шотландской литературы США (в частности, литературы XIX века) и библиографические очерки жизни 
и творчества отдельных писателей уже существуют, хотя далеко не полные [10; 13; 14; 15]. 

В связи с этим поэты-эмигранты группируются в исследованиях или чисто хронологически, или террито-
риально (по регионам проживания), или по своему резонансу среди читателей: писатели «первого ряда» (среди 
поэтов – Дж. Кеннеди, Дж. Д. Лоу, В. Вильсон), «второго ряда» (среди поэтов – Дж. Паттерсон, В. Лайл, 
Дж. Д. Крайтон) и так далее. Первые два критерия объективны, но не специфичны ни для литературоведения, 
ни для эмиграционистики. Третий критерий достаточно субъективен, поскольку методы его практического 
применения почти не разработаны. Все это обосновывает актуальность нашего исследования. 

Цель данной статьи – это анализ подхода, основанного на социокультурной типологизации шотландских 
поэтов-эмигрантов XIX века в США и разработке методов верификации предложенных типов. Для достиже-
ния этой цели были поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть критерии данной типологизации; 2) выявить 
основные типы и дать им краткую характеристику; 3) распределить шотландских поэтов-эмигрантов 
по основным социокультурным группам. 

В нашей работе предлагается новый принцип типологизации шотландских поэтов-эмигрантов XIX века, 
проживающих в США, что составляет новизну исследования. Это принцип их социокультурного, а отсюда 
и социолитературного статуса. Он основан на критерии их самоидентификации, однако учитываются и дру-
гие, дополнительные критерии, прежде всего – их рецепция в читательских и критических кругах того време-
ни (синхронных) или последующих десятилетий (диахронных). Весьма важным, но не единственным крите-
рием является также язык их произведений: шотландский (скотс), американский или их сочетание в пределах 
одной книги (В. Вильсон, Д. К. МакКаллум), а иногда и одного текста (Х. Эйнзли, Дж. Кеннеди). 

По типу самоидентификации поэты, принадлежащие к шотландской литературе США, разделены нами 
на такие группы: 

• Апатриды – писатели, индифферентно относящиеся к обеим своим Родинам: и старой (Шотландия), 
и новой (США). Таковых среди поэтов XIX в. не выявлено. Вместе с тем, подобный тип теоретически, на наш 
взгляд, возможен, поэтому рубрика остается открытой. 

• Унипатриды (I подтип) – «вечные шотландцы» (формула проф. Т. Скотта, [12]). В их поэзии отчетливо 
доминируют мотивы «старой памяти», ностальгии по прежней Родине и верности ей (Х. Эйнзли (1792-1878), 
Д. Рамзи (1848-1892)). 

• Бипатриды – писатели-бикультуралы, патриоты двух Родин, и прежней, и новой (В. Вильсон (1801-1860), 
Д. К. МакКаллум (1815-1878), Дж. Кеннеди (1848-1922), В. Лайл (1822-?), Дж. Паттерсон (1831-?),  
В. М. Вуд (1847-?), Дж. Д. Крайтон (1847 -?), Э. МакЛейн (1848-?)) 

• Унипатриды (II подтип) – «новые американцы», для которых США – не просто новая, а единственная 
их Родина, американская культура – их единственная культура. «Старая память» («Auld Lang Syne», формула 
Р. Бёрнса) остаётся элементом их общей творческой памяти, но элементом чисто историческим, т.е. памяти 
сугубо ретроспективной (Дж. Д. Лоу (1865-?)). 

Предлагаемая типология была разработана нами самостоятельно, на основании работ по эмиграциони-
стике, шотландистике и патриотическому дискурсу проф. М. А. Новиковой [3-8]. 

Далее встал вопрос о методах проверки предложенных типов (и возможного их расширения). Для этого 
потребовалось уточнить саму систему критериев и способов писательской самоидентификации. Среди спосо-
бов были выделены: 1) текстовые и 2) внетекстовые. Текстовые способы включают: а) художественные 
(для нас – все представленные поэтические формы и жанры); б) меморативные (воспоминания); в) эписто-
лярные (переписка, в особенности с респондентами «старой», прежней Родины); г) публицистические (лекции, 
интервью, рецитации, т.е. публичное чтение своих стихов с авторскими комментариями). 

К сожалению, в XIX веке (в отличие от века ХХ) сохранилось мало свидетельств о реальной актуализации 
всех этих форм писательского самоопределения. Но в массе своей они – лишь упоминания, в крайнем случае – 
фиксация настроений и отношений адресатов (отдельных людей или целых читательских аудиторий), а не це-
лостное воспроизведение писательских текстов. Поэтому важны также внетекстовые способы самоидентифи-
кации, в первую очередь документально-биографические: сами факты поддержки/разрыва контактов автора 
с его прежней Родиной. Варианты их также могут быть различными: а) рукописными, б) устными, в) публика-
ционными, а также г) частными (индивидуальными); д) групповыми (друзья, знакомые, группы книгоиздате-
лей и т.д.); е) массовыми (читательские/зрительские аудитории). 

Так, чрезвычайно интересные результаты дал анализ документов о читательской подписке на новые книги 
тех или иных поэтов. Подписка проводилась как в США, так и в Шотландии (или шире – в Британии). Резуль-
таты анализа отражены в публикации [2]. Несомненно, читательский контингент оказывал и обратное воздей-
ствие на поэтов. Он своеобразно «корректировал» и «моделировал» патриотические мотивы их поэзии. 
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Например, если среди подписчиков 1869 года у поэта В. Вильсона преобладали замужние дамы из среднего 
класса или немолодые военные (иные явно в отставке), то легко предвидеть, что именно ностальгические 
настроения, образы и мотивы «старой доброй» (а ещё предпочтительней – «вечной») Шотландии будут 
в сборнике стихов доминантными. Вместе с тем, именно люди среднего возраста, среднего класса, среднего 
образовательного ценза и социального статуса были особенно чувствительны к своему положению на новой 
Родине – в США. Поэтому так часто «старые» и «новые» патриотические мотивы (и даже два языка, «старый» 
скотс и «новый» американский) могут переплетаться в одной книге или в одном тексте (Дж. Д. Ло «Columbia – 
Caledonia», Дж. Кеннеди «The Americanized Scot; or Jem Wilson and the Queen», В. Вильсон «Teviotdale. Song 
of the Western Settler», Д. К. МакКаллум «The Water-mill»). 

Выводы. 1. Классификация, основанная на социокультурной типологизации, включает в себя следующие 
типы шотландских писателей-эмигрантов: апатриды, унипатриды (I подтип) – «вечные шотландцы», бипат-
риды – писатели-бикультуралы, унипатриды (II подтип) – «новые американцы». 

2.  К способам писательской самоидентификации были отнесены текстовые (художественные, мемора-
тивные, эпистолярные и публицистические) и внетекстовые (документально-биографические) способы. 

3.  Разработанная классификация может быть принята к работе и позволяет более точно разграничить 
писателей-эмигрантов как по контенту, так и по поэтике. Она апробирована в дальнейших исследованиях 
по шотландистике и эмиграционистике. 
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The article introduces a new principle to typologize the USA Scottish poets-emigrants of the XIX century which is based on their 
sociocultural and socio-literary status. The author identifies the writers-apatrides, uni-patrides (“eternal Scotchmen” or “new 
Americans”) and bi-patrides. The majority of Scottish poets-emigrants refer to bi-patride category. To analyze the forms of au-
thor’s self-identification the researcher used textual (artistic, memorative, epistolary and publicistic) and extra-textual (documen-
tary and biographic) methods. 
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