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ЭтНОграфия и ЭтНОлОгия
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Готицизм как национальный миф 
Шотландии XVIII – нач. XIX вв.
Аннотация. Объектом данного исследования является готицизм – исторический миф, согласно которому 
народы стран севера Европы являются потомками готов. Он появился в XV веке в странах Скандинавии, 
был заимствован двумя столетиями позже англичанами, а от них в XVIII веке шотландцами. В каче-
стве предмета изучения была выбрана концепция готицизма в Шотландии, в рамках которой предками 
шотландцев признавались пикты – народ, об этногенезе которого до сих пор ведутся споры. Им было при-
писано германское происхождение, а через них – и всей шотландской нации. Целью данной статьи было 
расширить трактовку концепции готицизма в отечественной науке, которая в основном работала с ма-
териалом Германии и Скандинавии, а также со знаменитой норманнской теорией. В настоящей работе 
было прослежено развитие концепции готицизма в Шотландии. В силу специфики данного исследования 
была использована методология историцизма, что в данном случае означало познание роли и места этой 
теории в её историческом контексте. Тем не менее, также было выявлено значение шотландского готициз-
ма для современной науки – в качестве идеи о германском происхождении пиктов. В рамках данной рабо-
ты было установлено, что концепция готицизма продемонстрировала последствия разделения страны на 
лоулендеров и горцев-гэлов, когда представители шотландских интеллектуальных кругов, дабы избежать 
ассоциации с ирландцами и «дикими кельтами» (образ которых пользовался большим успехом у англичан), 
создают себе новую идентичность, заимствуя у тех же англичан концепцию готицизма. В статье также 
обосновывается вывод, что готицизм как вариант национального мифа Шотландии существовал на про-
тяжении целого столетия, а на смену ему пришла концепция тевтонизма, в рамках которой и стала рас-
сматриваться гипотеза о германском происхождении шотландцев.

Ключевые слова: лоулендеры, XIX век, кельты, готы, XVIII век, пикты, готицизм, национальный миф, 
Шотландия, Великобритания.

Abstract. This article is focused on Gothicism – historical myth, according to which all the nations of the Northern 
Europe are of Goth descendance. The myth took its origin in the 15th century Scandinavia. Two centuries later it was 
adopted by the English and in the 17th century – by the Scots. The subject of this research is the concept of Gothism 
in Scotland. According to this concept, the Scots were proclamed to be the ancestors of the Piсts – a nation, whose 
ethnogenesis is still a subject of wider debate. They were assigned to have German origins, and therefore – the Scottish 
nation supposed to be of the same origin. The aim of this article is to broaden the concept of Gothicism in Russian 
historical science that has mostly worked with German and Scandinavian sources and has used the infamous 
Norman theory. This article follows the development of Gothicism concept in Scotland. Due to specific character of 
this research, the author used the historism methodology, which in this case meant the learning of the role and place 
of Gothicism in its historical context. Nevertheless, the author explored the value of Scottish Gothicism for modern 
science, – as an idea of Picts’ German origin. This article states that the concept of Gothicism had demonstrated the 
consequences of country’s separation into Lowlanders and Highlanders-Gaels. In order to avoid comparisons with 
the Irish and “the wild Celts” (whose image was extremely popular among the English), representatives of Scottish 
intellectual circles created a new identity, borrowing the concept of Gothicism from their English neighbours. This 
article also makes the case that Gothicism, as a version of Scottish national myth, had existed for a hundred years and 
was later succeeded by the concept of Teutonism, in terms of which the german origin theory was developed.

Key words: lowlanders, 19th century, celts, Goths, 18th century, Picts, Gothicism, national myth, Scotland, Great Britain.

1729 год в истории Шотландии был ознаме-
нован важным событием, перевернувшем пред-
ставления шотландцев об их далеком прошлом – 
именно тогда вышла книга священника томаса 

иннеса, которая послужила развенчанию тра-
диционного национального мифа о королях Дал 
риады [1, c. 77]. Миф брал свое начало в трех 
манускриптах: «анналах тигернаха», названных 
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так по имени аббата монастыря Клонмакнойс 
(ум. в 1088 г.), «истории народа альбы» (X в., 
создана в сер. VII в.) – генеалогии королей Дал 
риады в Шотландии и «Песни скоттов» (самый 
ранний манускрипт, в котором она сохранилась, 
датируется XV в., создана в XI в.) – гэльской по-
этической версии «истории бриттов» Ненния с 
обширными вкраплениями шотландской исто-
рии. Все три документа повествовали о сыне 
Эрка мак Эхдаха, правителя Дал риады (коро-
левства скоттов, изначально существовавшего 
на территории современного графства антрим 
в ирландии) фергусе, который с двумя своими 
братьями, лоарном и Энгусом, завоевал земли в 
Британии (а именно территорию современно-
го графства аргилл в Шотландии [2, с. 161]) и 
основал в 500 г. шотландский королевский дом 
Дал риада [3, с. 124]; [4, с. cl]; [5, с. 59]. Наслед-
никами фергуса мак Эрка провозглашали себя 
все последующие правители скоттов [6, с. 740]. 
Королевство Дал риада как начало шотландской 
государственности и происхождение самих шот-
ландцев от ирландцев служили в качестве наци-
онального мифа вплоть до XVIII века, с тем не-
большим временным промежутком, когда в пику 
притязаниям англичан была создана «легенда 
о Скоте» (XIV-XVI вв.), отрицавшая превосход-
ство англии над остальными британскими мо-
нархиями [1, с. 62]. «легенда о Скоте», равно как 
и английская «легенда о Бруте» были типичны-
ми средневековыми конструктами, опиравши-
мися на библейские сюжеты и античные мифы, 
и в эпоху Возрождения они были отброшены. 
Миф о Дал риаде же, достаточно рациональный 
по своей сути, на протяжении нескольких веков 
обосновывал независимость Шотландии, осо-
бенно важную, начиная с восшествия в 1603 г. на 
английский престол шотландского короля якова 
VI Стюарта (под именем якова I) и попытки объ-
единения двух государств под его личной унией. 
Объединение произошло лишь в 1707 году, когда 
английский и шотландский парламенты принял 
акт об Унии, создав государство Великобрита-
ния. Шотландцам было важно показать, что это 
был союз между равными партнерами.

тем не менее, в эпоху Просвещения досто-
верность легенды о Дал риаде подверглась со-
мнению, большей частью из-за того, что этот 
миф ставил Шотландию в зависимое положение 
от ирландии, что негативно сказывалось на на-
циональном престиже. Упомянутый в самом на-
чале священник томас иннес поставил интерес-
ный вопрос о том, нужно ли связывать начало 

шотландской государственности с королевством 
Дал риада. Подобное стремление он был склонен 
приписывать скорее проискам ирландцев, кото-
рые, утверждая, что шотландская Дал риада была 
образована чуть ли не до рождества Христа, до-
бавляли славы собственным предкам, так как из-
начально это королевство существовало только 
в ирландии. В своей книге т. иннес делает упор 
на этническом многообразии компонентов шот-
ландской нации: это и пикты, и гэлы, и саксы, и 
бритты, и даже норманны, и даны. Он утвержда-
ет, что не нужно ассоциировать начало шотланд-
ского государства с возникновением королевства 
Дал риада, так как скотты прибыли в Британию 
только в конце третьего века н.э., а свою монар-
хию основали лишь два века спустя. Подчеркивая 
полиэтничность шотландской нации, т. иннес 
утверждает, что из-за многочисленных последую-
щих браков и завоеваний в нынешних шотланд-
ских королях столько же крови скоттов, сколь-
ко пиктов, а в древности государства последних 
сомневаться не приходится: о них, в отличие от 
скоттов, упоминали античные авторы (т. иннес 
предполагает, что пикты в древних источниках 
появлялись под именем каледонцев). таким обра-
зом, т. иннес делает вывод, что начало государ-
ственности в Шотландии нужно связывать не с 
Дал риадой, которая была всего лишь одним из 
компонентов её генезиса, а с королями пиктов 
[7, с. 109-114]. Современный исследователь Уи-
льям фергюсон высказывает интересную мысль 
о том, что пикты были единственным компонен-
том в ранней шотландской истории, с которым 
шотландцы могли себя идентифицировать, что-
бы отличаться от ирландцев [8, c. 19].

теория о пиктах т. иннеса не получила ши-
рокого распространения, однако и у неё в даль-
нейшем нашлись свои последователи. распро-
странение получила его демонстрация того, что 
Дал риада необязательно является тем самым 
начальным компонентом шотландской государ-
ственности. На политическом уровне легенда о 
Дал риаде продолжала существовать, но для об-
разованных кругов Шотландии она всё больше 
утрачивала свое значение. С течением времени 
она включила в себя практически все известные 
по сообщением античных авторов народы Шот-
ландии. Своеобразное исключение составляли 
пикты, чье происхождение из-за немногочислен-
ных сведений о них могло варьироваться в зави-
симости от позиции ученого. таким образом, они 
давали удачную отправную точку для конструиро-
вания не-гэльского прошлого Шотландии.
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Отказ от гэльской по сути своей легенды 
о королевстве Дал риада является результатом 
процесса, происходившего по крайней мере 
с XIV века: разделения Шотландии на южную 
равнинную часть, тяготевшую к английским со-
седям, и северную горную, чье самосознание 
оставалось крайне кельтским. горцы-гэлы стано-
вятся главным объектом шотландской сатиры с 
конца Средневековья, и попытки якова IV (1473-
1513) подчинить себе Нагорье лишь усилили 
эффект разобщенности [9, c. 124]. В «Хронике 
шотландской нации» иоанна фордунского все 
шотландцы разделены на «жителей побережья», 
которые обладали всеми достоинствами циви-
лизованных народов, и на «горцев и жителей 
островов», которых он называет «дикой и не-
укрощенной нацией». Помимо прочего, говорят 
эти две группы на разных языках: первые – на 
тевтонском, вторые – на шотландском [10, с. 38].

Образ «диких кельтов» пестовали и англи-
чане еще с XII века. Джон гиллингам относит к 
этому времени начало английского империализ-
ма. Характерной его чертой он называет необ-
ходимость центра принижать местную культуру 
периферии, под которой он понимает ближай-
ших соседей англичан – кельтов. Дж. гиллингам 
замечает, что в литературных памятниках IX, 
X и XI веков не прослеживается однозначно 
отрицательного отношения к валлийцам, шот-
ландцам и ирландцам. Оно расцветает в полную 
силу лишь в XII в. анализируя произведения 
иоанна Солсберийского, Вильяма Ньюбургско-
го, гиральда Камбрийского, Вильяма Мальмсбе-
рийского и ричарда гексемского, Дж. гиллингам 
делает вывод, что те расценивали кельтов как 
варваров, принадлежащих к неизмеримо более 
низкой ступени развития [11, c. 4-8].

Ориентация на англию в то время ассоци-
ировалась с прогрессивным развитием, и через 
несколько десятилетий после акта об Унии шот-
ландцы переняли от англичан идею готицизма.  
В англии эта скандинавская концепция появляет-
ся в начале XVII века, в связи с критикой средне-
вековой легенды о Бруте. ранние английские хро-
нисты и историки часто называли Одина одним 
из предков англо-саксонских королей, что позже 
дало возможность антиквариям соотнести проис-
хождение англичан со скандинавами, делая упор 
на их общих предках – эвгемеризированных богах 
скандинавского пантеона. Особое внимание уде-
лялось Одину как предводителю переселенцев из 
азии (чаще всего – из Скифии), как это следовало 
из пролога Снорри Стурлусона к «Младшей Эдде». 

Всё это стало возможным лишь в связи с публика-
цией на латыни в XVI-XVII вв. источников по скан-
динавской мифологии [9, 12, 13, 14].

Как отмечает К. Кидд, изначально кон-
цепция готицизма применялась в Шотландии 
в качестве заимствования скоттами на раннем 
этапе готских институтов и законов [15, с. 382]. 
институты шотландского феодализма были, по 
мнению шотландских антиквариев, по своей 
сути идентичны общегерманским.

генри Хоум, лорд Кеймс (1696-1782), пытаясь 
найти истоки шотландского феодализма, утверж-
дал, что явление, превращавшее подданных коро-
ля в его вассалов и слуг, было чуждо свободному 
духу шотландцев. Он относил его к иностранному 
влиянию, и традиционная легенда о щедром ко-
роле Малкольме II, раздавшем все земли лордам 
и получившем в благодарность верховную власть 
над ними, казалась ему неправдоподобной. лорд 
Кеймс открыто заявлял, что «мы заимствовали 
все законы и обычаи от англичан» [16, c. 4], у ко-
торых феодализм был «введен» ещё Вильгель-
мом Завоевателем. таким образом, по мнению  
г. Хоума, около одного или двух веков после прав-
ления Вильгельма Завоевателя, законы в англии и 
Шотландии были одинаковыми, а затем началось 
разделение [16, c. 1-6]. Помимо прочего, г. Хоум 
ссылается на труд томаса Крейга, юриста, кото-
рый ещё в начале XVII в. исповедовал подобный 
подход в отношении возникновения шотландско-
го феодализма и его основных законов. Что же ка-
сается мифа о Дал риаде, то самого т. Крейга он 
мало интересовал, так как, по его мнению, исто-
рия шотландского государства имеет не так уж 
много общего с нынешними законами и действую-
щими институтами [17, 49-70].

В свою очередь, именно лорду Кеймсу по-
священ труд об истории британского феодализ-
ма сэра Джона Далримпла (1726-1810), лорда 
Хэйлса, шотландского юриста. Дж. Далримпл 
начинает свой труд с констатации того, что фе-
одальные законы ведут свое происхождение от 
обычаев древних германцев, под именем кото-
рых он понимает «те северные нации Европы, 
что разгромили римскую империю и рассели-
лись на тех территориях, которые завоевали» 
[18, c. 1]. Он соглашается с тем, что в англии 
феодализм был установлен Вильгельмом Заво-
евателем, а возникновение шотландского фе-
одализма относит к царствованию Малкольма 
III. тем не менее, Дж. Далримпл считает, что в 
феодальная система в Шотландии была установ-
лена после завоевания части территории неким 
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германским племенем, и эта система, затронув 
изначально южные области, вскоре была пере-
несена на северные, а на долю Малкольма III вы-
пало лишь закончить оформление феодальной 
структуры [18, c. 20-22].

распространение концепции готицизма в по-
добной его трактовке могло быть во многом связа-
но с тем, что юридическое образование во второй 
половине XVIII века в Шотландии считалось экви-
валентным общегуманитарному, и юристы задава-
ли тон интеллектуальной жизни Эдинбурга. Более 
того, все перечисленные нами выше авторы по 
своей профессии были судьями, а некоторые даже 
имели право заседать в Сессионном суде.

Ещё до оформления идеи о готицизме как 
заимствовании готских институтов вышел труд 
Джорджа МакКензи (1669-1725), шотландского 
биографа, который связал происхождение шот-
ландцев со скифами, и, соответственно, с гер-
манскими племенами. Дж. МакКензи поставил 
перед собой задачу доказать, что скотты пришли 
не из ирландии в Шотландию, а как раз наобо-
рот: с севера Британии в ирландию. Ссылаясь 
на авторитет П. Пезрона, Дж. МакКензи пишет, 
что потомки гомера, сына Ноя, расселились в 
Передней азии и назывались в то время саки. 
Затем Дж. МакКензи цитирует геродота в под-
тверждение тезиса о том, что имя «саки» было 
дано персами всем скифам. таким образом, по 
его мнению, скифы захватили территории к 
востоку от Каспийского моря, от Мидии до реки 
яксарт (Сырдарья). Со временем они увеличили 
свою численность, и некоторые были изгнаны 
из того края. Одни поселились в Мидии и стали 
называться ариями. Другие же – в Бактрии, и их 
стали именовать «оседлыми саками». третьи – 
«дикие саки» или номады – ушли в северную 
азию и Европу, где расселились между Понтом 
аксинским (Черным морем) и меотийскими бо-
лотами (дельтой Дона) и сменили свое имя на 
кимвров или киммерийцев. Дж. МакКензи ссы-
лается на труды английского теолога Эдуарда 
Стиллингфлита (который приравнивал скоттов 
к скифам), говоря, что эти киммерийцы шли все 
дальше и дальше по руслам рек, пока не дошли 
до гор и Северного моря, а перебравшись через 
него – до северных областей Британии, где они 
получили имя каледонцев. ирландию же они за-
селили после, так как это был ближайший к ним 
остров. Однако в конце своего очерка Дж. Мак-
Кензи всё больше склоняется к мысли, что ски-
фы изначально дошли до Британии, а уже оттуда 
заселили Скандинавию [19, c. ii-v].

Дж. МакКензи ссылался на работу Поля 
Пезрона – бретонского теолога, автора книги 
«Древности наций, в особенности же Кельтов 
или галлов», прославлявшей кельтов и возво-
дившей их род к гомеру, старшему сыну иа-
фета [20, c. 11]. германцев же, или тевтонов,  
П. Пезрон считал потомками фригийцев, и их 
он соотносил к роду аскеназа, сына иафета, вну-
ка Ноя [20, c. 208]. Что касается вопросов про-
исхождения, то П. Пезрон неоднократно указы-
вал на ошибку античных авторов, смешивавших 
кельтов и германцев воедино. тем не менее, он 
считал их родственными народами: «неудиви-
тельно, что тевтоны, потомки аскеназа, долж-
ны быть похожи на кельтов: сходство и подобие 
между этими нациями проистекает из их обще-
го происхождения». Помимо прочего, П. Пез-
рон высказывал догадку, что, так как германцы 
и кельты жили рядом, между ними могли иметь 
место смешанные браки [20, c. 214].

Колин Кидд полагает, что в рамках готици-
стической парадигмы характерное разделение 
между кельтами и германцами начало оформ-
ляться с рассуждений Джеймса Макферсона – 
собирателя гэльского фольклора и составителя 
многотомного труда «Поэмы Оссиана», прослав-
лявшего кельтский эпос. Дж. Макферсон указы-
вал, что в Европе существуют три главные расы: 
кельты, сарматы (под которыми они понимал го-
тов) [21, c. 34-35] и славяне [21, c. 43]. Первыми 
в Британию прибыли гэлы – кельтское племя, за-
тем кимвры – кельто-германцы, которые посели-
лись на западе [21, c. 55] и белги – также кельто-
германцы, которые поселились на востоке [21, c. 
64]. Сами гэлы при заселении Британии другими 
народами перемещались все дальше на север, 
пока не заняли Северо-Шотландское нагорье, и 
до нынешнего момента эти прямые потомки ка-
ледонцев находились в сравнительной изоляции, 
что позволило сохранить им языковую чистоту и 
этническую однородность [21, c. 92; 133; 220].

Непримиримым оппонентом Дж. Макфер-
сона был Джон Пинкертон (1758-1826) – шот-
ландский антикварий, проповедник идей пре-
восходства германской нации и последователь 
т. иннеса. В центре его внимания находились 
пикты, которые, как он считал, по своему проис-
хождению были готами. 

Пиктам Дж. Пинкертон посвятил книгу «ис-
следование истории Шотландии до времен прав-
ления Малкольма III» (1794). В ней он отвергал 
точку зрения английского историка У. Камдена о 
том, что пикты, равно как и британцы, были гал-
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лами [22, c. cxxxv-cxliv], а также на протяжении 
всей книги яростно критиковал воззрения Дж. 
Макферсона и его теорию о происхождении пик-
тов (последний причислял их к шотландцам и на-
зывал «восточными гэлами») [22, c. cxxxv-cxliv]; 
[21, c. 186]; [23, c. 121-163]. Для подтверждения 
своего мнения Пинкертон ссылается на труды 
Джорджа Бьюкенена (1506-1582) и роберта Сиб-
бальда (1641-1722). Дж. Бьюкенен, шотландский 
историк, указывает, что все авторы, писавшие о 
пиктах, соглашаются со мнением, что те пришли 
в Британию с востока: некоторые говорят, что из 
Скифии, другие – что из германии. Дж. Бьюкенен 
замечает, что древние британцы часто украша-
ли свои тела рисунками из сока трав, пикты же, 
напротив, использовали для этого раскаленное 
железо. Дж. Бьюкенен находит у Вергилия упо-
минания о гелонах и гетах, которые практикова-
ли этот обычай и соседствовали друг с другом, а у 
арриана – о готонах или гетинах, которые были 
одним из племен гетов. Эти готоны, как пишет 
тацит, продолжает Дж. Бьюкенен, говорили на 
галльском языке [24, c. 66-7].

Цитировавший в своем произведении Дж. 
Бьюкенена, сэр роберт Сиббальд, как предпола-
гает Уильям фергюсон, невнимательно прочи-
тал его книгу, и перепутал готонов с готами [8, c. 
27-28]. р. Сиббальд пишет следующее: «аргумен-
тация Бьюкенена заключается в том, что пикты 
произошли от расы готов, так как и те, и другие 
вырезали фигуры на своих телах» [25, c. 24].

тем не менее, в общем курсе книги р. Сиббаль-
да это умозаключение носило характер замечания. 
В научную доктрину его развил Джон Пинкертон. 
В 1787 году он выпустил «трактат о скифах или го-
тах», который вошел в его изданное позже в двух 
томах «изыскание в истории Шотландии вплоть 
до правления Малкольма III или 1056 года» (1789). 
Для Дж. Пинкертона пикты (или пики, как он сам 
называл их) были идентичны каледонцам и проис-
ходили от готов или скифов [23, c. 105].

Дж. Пинкертон полагал, что в Европе суще-
ствуют всего четыре расы: кельты, иберы (обита-
тели испании и аквитании, которые изначально 
пришли из африки), сарматы (изначально вла-
дели юго-западной тартарией (термин, исполь-
зовавшийся в западноевропейской литературе с 
XIII до нач. XIX в. для обозначения территории 
от Каспийского моря до тихого океана на восто-
ке и до границ Китая и индии на юге), но были 
изгнаны оттуда татарами) и скифы или готы 
(произошли из современной Персии, и, пройдя 
по побережью Черного моря, распространились 

по всей Европе) [26, c. 17-18]. Пиктов Дж. Пин-
кертон связывает с Певкинами с острова Певки, 
что у устья Дуная, о которых упоминали Страбон, 
тацит и Плиний Старший. таким образом, по 
Дж. Пинкертону, пикты происходили «из само-
го сердца гетии, Дакии и Мёзии, и если не были 
колонией колхидских скифов, то совершенно 
точно по происхождению были скифами» [26,  
c. 158]. Дж. Пинкертон указывает, что пикты, 
пройдя через Балтику, заселили Скандинавию, а 
оттуда – Шотландию задолго до вторжения рим-
лян, около 200 г. до р.Х. [23, c. 15-16]. При этом 
они вытеснили в ирландию кимвров, первых 
обитателей Шотландии, родственных нынешних 
валлийцам, которых он считает кельтами. Ким-
вры, однако, не обладали сколько-нибудь выдаю-
щейся культурой и были легко побеждены во мно-
гом превосходившими их пиктами [23, c. 13-14]. 
В дальнейшем именно пикты заселили равнин-
ные земли Шотландии, являясь, таким образом, 
предками современных лоулендеров [23, c. lxx]. 

Парадоксальным образом Дж. Пинкертон 
связывает пиктов с викингами. Он утверждает, 
что из-за различий в климате звук «п», который 
произносится с открытым ртом, может превра-
титься в «в», который говорится с сомкнутыми 
губами, что и произошло в климатических усло-
виях Скандинавии, где люди стараются откры-
вать рот как можно реже [23, c. 353]. так «пики» 
(пикты у Дж. Пинкертона) превращаются в ви-
ков, а затем и в викингов.

Что же до королевства Дал риада, то Дж. Пин- 
кертон соглашается, с тем, что скотты прибыли 
из ирландии, однако указывает, что в 739 году их, 
вопреки распространенному мнению, завоева-
ли пикты, и после этого королевство Дал риада 
перестало существовать [23, c. 232]. Название же 
«Шотландия» (Scotland), которое происходит от 
скоттов, Дж. Пинкертон считает сравнительно 
недавним изобретением невежественных ир-
ландских монахов, которые стали так называть 
пиктов, так как само название «скотты» исчезло 
за несколько столетий до этого, а жителей Шот-
ландии именовали готелами или иберами [23,  
c. 233]. Примечательно, что сами скотты Дал  
риады были для Дж. Пинкертона не кельтами, а 
также пиктами, которые, переселившись в ир-
ландию, долгое время жили рядом с кимврами, за-
имствовали у них язык и потеряли былое готское 
величие: к примеру, Дж. Пинкертон отказывает 
кельтам в умении строить каменные сооружения, 
говоря, что «все храмы, дома и т.д. были у кель-
тов сделаны из прутьев, как нынешние амбары на 
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гебридских островах, поэтому не осталось от них 
никаких руин» [23, c. 131-141].

риторика о превосходстве пиктов занимает 
значительное место в книгах Дж. Пинкертона, 
причем даже на расистском уровне: «в жизни ло-
улендеры достаточно высокого роста, светлоко-
жие, зачастую с русыми или рыжими волосами и 
с голубыми глазами; всё это – черты готов, соглас-
но античным авторам. Низшие классы горцев 
же низкорослы (разумеется, кроме тех, у кого в 
предках были норвежцы), смуглы, с черными ку-
дрявыми волосами и темными глазами. Умствен-
ные способности у них также различны. лоулен-
деры проницательны, усердны, благоразумны и 
свободолюбивы. горцы же праздны, покорны и 
не любят трудиться» [23, c. 339]. Описания кель-
тов у Дж. Пинкертона, по контрасту с готами, 
носят почти животные черты: «тот, что путеше-
ствует среди шотландских горцев, валлийцев или 
ирландцев, может одновременно лицезреть как 
прошлое, так и нынешнее состояние кельтских 
женщин. их мужья-дикари беззаботно дремлют 
в своих лачугах, в то время как их жены надры-
ваются, словно вьючные животные, работая за 
своих изнеженных мужчин» [23, c. 267].

Можно было бы ожидать, что Дж. Пинкер-
тон, по крайней мере, с одобрением отнесется к 
идеям сэра Дж. МакКензи о том, что скотты были 
скифами, а, следовательно, германцами. Дж. Пин-
кертон одобрил идею Дж. МакКензи о том, что 
скотты заселили ирландию с севера Британии, 
выгодно выделяя его из общей массы авторов, 
полагавших иначе. тем не менее, в целом оценка 
Пинкертона труда Дж. МакКензи была уничижи-
тельной: «книга в высшей степени бестолкова, 
пестрит ошибками и дурно написана, однако рас-
полагает неплохим материалом» [23, c. liii]. По-
добное двоякое суждение выдает в Пинкертоне 
достаточно эксцентричную натуру, что неустанно 
подчеркивал У. фергюсон [27, c. 250-257].

Кеннет МакНил проводит любопытную па-
раллель между работами Джеймса Макферсона и 
Джона Пинкертона. Он замечает, что и тот, и дру-
гой пытались преодолеть проблему разделения 
Шотландии на горцев и лоулендеров путем воз-
величивания роли одной группы в ущерб другой. 
К. МакНил замечает, что аргументация Дж. Пин- 
кертона и Дж. Макферсона базируется на схо-
жем принципе: обе группы различаются не толь-
ко языком, но и происхождением [28, c. 34].

идеи Дж. Пинкертона и Дж. Макферсона 
разделили шотландское общество на две части: 
сторонников кельтицизма и готицизма. Среди 

последних был и Джон Джеймисон (1759-1838), 
антикварий и филолог, составивший первый 
этимологический словарь шотландского язы-
ка. На это намерение Дж. Джеймисона вдох-
новил гримур торкелин, исландский историк.  
В 1787 году во время встречи с Дж. Джеймисо-
ном он поделился замечанием о том, что шот-
ландский язык (Scots) насыщен словами готско-
го происхождения, которых нет в английском, и 
попросил его собрать и дать толкование словам 
в провинциях ангус и Сатерленд (примечатель-
но, что г. торкелин обратил внимание именно 
на провинцию Сатерленд, которая до XIII в. 
находилась под управлением ярла Оркнейских 
островов. Скандинавское влияние было обу-
словлено норвежскими переселенцами, однако 
подобное объяснение в своем словаре Дж. Джей-
мисон не приводит). Дж. Джеймисон поставил 
перед собой гораздо более масштабную задачу 
и работал над словарем шотландского языка на 
протяжении 22 лет.

Эссе, предваряющее основной текст словаря, 
Дж. Джеймисон начинает с идеи о том, что шот-
ландский был диалектом не английского, а древ-
него готского языка [29, c. 1]. Ссылаясь на мнение 
английского антиквария роберта Шерингама,  
Дж. Джеймисон указывает, что Скандинавия изна-
чально была заселена готами, которые затем дви-
нулись оттуда на юг [29, c. 7]. Беда Достопочтен-
ный писал о том, что пикты приплыли в Британию 
из Скифии, а иордан – что Скандинавию в древно-
сти называли Скифией [29, c. 2-3]. таким образом, 
у Дж. Джеймисона пикты оказываются готами, вы-
ходцами из Скандинавии [29, c. 30]. Дж. Джейми-
сон замечает, что если бы современный язык был 
привнесен в Шотландию из англии, то он распо-
лагал бы значительным количеством французских 
заимствований, которые есть в английском. При 
этом, в шотландском есть французские термины, 
которые в английском отсутствуют. Дж. Джейми-
сону в целом кажется крайне сомнительной идея, 
что скотты, постоянно воюя с англичанами, пере-
няли бы у них язык [29, c. 27].

Дж. Джеймисон цитирует множество других 
источников (приводя также мнение Дж. Пинкер-
тона), для того, чтобы доказать эту идею и выте-
кающее из неё заключение, что шотландский язык 
происходит именно от языка пиктов [29, c. 46-47]. 
Примечательно, что Дж. Джеймисон не опускает-
ся до расистской риторики Дж. Пинкертона, опе-
рируя аргументами только на уровне языка.

Напоследок Дж. Джеймисон приводит лю-
бопытную мысль о том, что пикты могут до сих 
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пор существовать в тех регионах, что были ра-
нее их королевством. Он сравнивает празднова-
ние Йоля (праздник зимнего солнцестоянии у 
скандинавских народов) на севере Шотландии и 
в Скандинавии, находя их чрезвычайно схожи-
ми. Если бы пикты были полностью истреблены 
кельтами, заключает Дж. Джеймисон, то и по-
нятие «Йоль» бы исчезло, сменившись на «Бел-
тайн» (кельтский праздник начала лета. Не со-
всем ясно, почему Дж. Джеймисон ассоциирует 
его с Йолем). англичане в северных графствах, 
которые тоже празднуют Йоль, по мнению  
Дж. Джеймисона, просто переняли эту тради-
цию у своих соседей [29, c. 46].

любопытно, что словарь Дж. Джеймисона 
вызвал восхищение у Дж. Пинкертона, челове-
ка, чрезвычайно скупого на похвалу [23, c. xx-
xxi]. Словарь давал Дж. Пинкертону мощный 
аргумент в пользу его теории, подкрепляя её 
языковедческим анализом.

Дж. Пинкертон и Дж. Джеймисон были не 
только самыми яркими представителями готи-
цистического течения, но и, как показало время, 
последними. Дж. Пинкертон нашел себе достой-
ного соперника в лице английского антиквария 
Джозефа ритсона, который в своем труде «Хро-
ники каледонцев, пиктов и скоттов» (1828) без-
жалостно раскритиковал его этимологические 
построения, превращающие пиктов в викингов. 
Он указывал, что даже если допустить, что пикты 
пришли в Шотландию из Скифии, это совершен-
но не означает, что они были готами, так как, по 
мнению Дж. ритсона, скотты также пришли из 
Скифии, а в их кельтском происхождении усом-
ниться невозможно. Дж. ритсон риторически 
вопрошал: «Более того, как так вышло, если они 
были готами или скандинавами, что их ни разу 
не упомянул ни иордан, ни адам Бременский, ни 
другой местный историк или географ древности, 
и, более того, о них ни слова не говорится ни в од-
ной исторической саге» [30, c. 81]. К тридцатым 
годам XIX века британская скандинавистика до-
стигла определенных высот, в том числе в пере-
воде на английский язык памятников скандинав-
ской мифологии, что позволило Дж. ритсону, ис-
пользуя этот новый материал, опровергнуть идеи 
Дж. Пинкертона, который в 1787 году ещё не мог 
опираться на подобные данные.

Однако именно с развенчанием лингви-
стических аргументов Дж. Джеймисона шот-
ландский готицизм потерпел окончательный 
крах. Шотландский писатель Джордж Чалмерс, 
разбирая в книге «Каледония: историческое и 

топографическое описание севера Британии» 
различные воззрения на происхождение пик-
тов, критикует взгляды Дж. Пинкертона, от-
мечая, что его идея о готском происхождении 
пиктов не подкрепляется данными источников, 
и, более того, в топографии Шотландии нет ни-
каких следов готских названий, чего следовало 
бы ожидать, если бы готы заселили её еще до 
нашей эры. также он указывает, что за два сто-
летия изысканий в этой области не было найде-
но ни одного доказательства того, что готы по-
явились на Британских островах раньше пятого 
века н.э., когда там уже жили англы и саксы [31, 
c. 231]. Как отмечает У. фергюсон, этим выво-
дом Дж. Чалмерс также опроверг построения 
Дж. Джеймисона, ведь шотландский язык таким 
образом мог происходить от англо-саксонского, 
а не от готского [27, c. 278].

Пиктов Дж. Чалмерс считал потомками ка-
ледонцев, которые, в свою очередь, были кель-
тским племенем бриттов [31, c. 224-225]. Более 
того, сам Дж. Чалмерс, следуя за Дж. Бьюкене-
ном и т. иннесом, полагал, что пикты говорили 
на камбро-бриттском языке, родственном галль-
скому, что в современной научной трактовке 
относится к P-кельтской или бриттской ветви 
кельтских языков [31, c. 227-228]. любопытно, 
что позицию Дж. Чалмерса разделяют многие 
современные ученые (См., напр., обзор гипотез 
о принадлежности пиктского языка [32]).

Несмотря на разрушительную критику  
Дж. Чалмерса как исторических, так и филоло-
гических аспектов шотландской концепции го-
тицизма, идея о готском происхождении пиктов 
продолжала появляться в трудах его современни-
ков. Например, преподобный александр лоу, из-
давший в 1826 году книгу «история Шотландии 
от древних времен до середины девятого столе-
тия», считал, что скотты имело кельтское про-
исхождение, а пикты – германское или сканди-
навское [33, c. 22]. Однако пикты у а. лоу уже не 
играли сколько-нибудь важной роли в становле-
нии современной шотландской нации и государ-
ства, что сводило на нет концепцию готицизма.

Подводя итоги, прежде всего, следует отме-
тить, что в условиях сравнительно небольшого 
числа свидетельств античных авторов о прошлом 
кельтов и германцев, и при практически полном 
отсутствии наработок археологии, в среде евро-
пейских ученых XVIII – начала XIX веков процве-
тали различные умозрительные теории о проис-
хождении тех или иных народов, и, зачастую, эти 
теории основывались только на личных предпо-
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чтениях их авторов. К ним относится и шотланд-
ский вариант теории готицизма.

распространение его в XVIII веке ярко де-
монстрирует давно существовавшее противоре-
чие в шотландском обществе: отрицание образо-
ванными лоулендерами единого происхождения 
с «дикими» горцами, которые были объектом 
сатиры по крайней мере уже с XIV века. Кроме 
того, образ дикарей-кельтов усиленно насаждал-
ся с XII века соседями шотландцев – англичана-
ми, а ориентация на политический курс англии в 
тот момент ассоциировалась с прогрессом.

Всё это привело к тому, что шотландские 
ученые, тяготевшие к интеллектуальным кру-
гам англии, обратились к народу Шотландии, 
известному по сообщениям античных авторов, 
но у которого в силу недостатка сведений мог-
ло быть конструируемое прошлое – к пиктам. 
Важно было подчеркнуть принципиально иное 
происхождение пиктов, желательно сделать его 
германским, подобным происхождению самих 
англичан. Когда на сцену выходит концепция 
готицизма, то есть идея об общем происхожде-
нии от готов народов севера Европы, и получает 
распространение у англичан, шотландцы также 
заимствуют её у них. Критика гэльской легенды 
о королевстве Дал риада в труде т. иннеса по-
зволила сторонниками этой теории выдвинуть 
пиктов как основной компонент шотландской 
нации, а книга Дж. МакКензи дала возможность 
приписать им не кельтское, а германское проис-
хождение. 

Двумя наиболее яркими защитниками кон-
цепции готицизма в Шотландии стали Дж. Пин-

кертон и Дж. Джеймисон, которые снабдили её 
необходимыми доказательствами в сфере исто-
рии и филологии. Построения Дж. Пинкерто-
на базировались на идее о том, что пикты были 
готами по своему происхождению, и именно 
они сыграли ключевую роль в становлении шот-
ландской нации. Дж. Джеймисон же, анализируя 
шотландский язык (scots) и сравнивая его лекси-
ческий состав с английским, указывал, что тот 
произошел от готского языка пиктов. тем не ме-
нее, уже в начале XIX века их аргументация под-
верглась критике: историческая составляющая 
за отсутствие доказательств в источниках, а фи-
лологическая – за попытку сравнения с англий-
ским языком, а не англо-саксонским, который, 
по мнению критика Дж Джеймисона, Дж. Чал-
мерса, и был прародителем шотландского. тем 
не менее, и в XIX веке среди ученых Шотландии 
были весьма влиятельные последователи идеи 
германского происхождения шотландцев, как 
например, томас Карлайл или Джон Х. Бёртон, 
однако они уже разрабатывали идеи тевтониз-
ма, и поддерживать во многом устаревшую кон-
цепцию готицизма более не было нужды.

Основным наследием концепции готициз-
ма в современной науке можно назвать идею о 
германском происхождении пиктов, которой 
придерживаются до сих пор многие исследова-
тели. Как отмечала анна ритчи, на протяжении 
всей истории изучения этого вопроса ученые 
вновь и вновь поднимали эту тему, так как из-
за недостатка материалов о пиктах, дискуссия 
об их происхождении могла быть бесконечной 
[34, c. 17].
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