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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

КИЛТ  КАК  СИМВОЛ  ШОТЛАНДСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ
Е.В. Воевода

Аннотация. Актуальность избранной для статьи темы обусловлена 
растущим интересом к современным проявлениям кельтской культуры, 
желанием почти половины населения Шотландии получить независи-
мость, возрастающей привлекательностью этой части Соединённого 
королевства как туристического направления. В этой связи известные 
традиционные символы рассматриваются не только как торговые и эт-
нотерриториальные бренды, но и как социально и этнокультурно значи-
мые императивы. 

Решение задачи определить факторы, повлиявшие на превращение 
килта в неформальный символ «шотландскости», вызвало необходимость 

рассмотреть понятие шотландской идентичности и роль килта в формировании 
различных видов её проявления – культурной, этнической и национальной. Анализ 
существующих подходов к изучению идентичности и определению этого понятия, 
предлагаемых специалистами в области психологии, философии, социологии и куль-
турологии, позволяет сделать вывод: килт как один из неформальных символов 
Шотландии можно рассматривать как символ не только культурной, но и нацио-
нальной идентичности. Последняя обусловлена тем, что Шотландия имеет такие 
формы государственности, как автономия, герб, флаг, гимн, собственный парла-
мент и языки – скотс (англо-шотландский) и гэльский. 

Процесс трансформации восприятия килта как символа шотландской культур-
ной идентичности прошёл несколько этапов, которые определялись следующими 
факторами: 

а) до XVIII в. килт рассматривался как символ этнокультурной идентично-
сти шотландских горцев, символ их культурной независимости; 

б) движение тартанизма положило начало процессу формирования общей 
шотландской этнокультурной идентичности; 

в) к началу XXI в. килт воспринимается как символ шотландской культурной 
и национальной идентичности; 

г) поддержка королевской семьёй традиции ношения килта способствовало 
возникновению нового явления – восприятию килта как символа не только шот-
ландской, но и британской культуры в целом.

Ключевые слова: килт, тартан, культурная идентичность, клан, кельтский, нацио-
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В последние десятилетия Шотлан-
дия всё чаще привлекает внима-
ние жителей континентальной 

Европы в силу разных причин, среди ко-
торых: 

– не только футбольные клубы 
(Селтик, Абердин и др.) и национальная 
сборная по футболу («Тартановая ар-
мия»), но и попытки выйти из состава 
Соединённого королевства; 

– не только необычная природа 
и вересковые пустоши, но и уникальное 
культурное наследие. 

Своим происхождением шотландцы 
обязаны кельтским племенам скотов 
(Scotland) и пиктов, причём именно сло-
во Scot обозначает шотландца. В своё 
время королева Мария Стюарт, соперни-
ца Елизаветы I, была известна как «Ма-
рия, королева шотландцев». Шотландия 
всегда гордилась самостоятельностью, 
многовековой независимостью и даже 
собственными языками – шотландским 
английским (Scots) и шотландским гэль-
ским (Gaelic). С конца ХХ в. в мире растёт 
интерес к кельтской культуре и её совре-
менным проявлениям. Массовым явле-
нием стали клубы любителей кельтской 
культуры, фестивали кельтской музыки, 
ярмарки кельтских ювелирных украше-
ний, одежды и изделий из тканей с кель-
тским орнаментом. 

На Британских островах это явление 
особенно характерно для традиционно 
кельтских регионов – Ирландии, Уэль-
са, Корнуола и Шотландии. Ежегодный 
Эдинбургский фестиваль, являясь ярким 
событием в культурной жизни, собирает 
исполнителей со всего мира. Ежегодные 
Шотландские игры (The Scottish Highland1 
Games), проходящие также в Канаде, США, 
Австралии, Бразилии, Швейцарии, Вен-
грии, и чемпионат мира по шотландским 
танцам также являются ярким появлени-
ем «шотландского духа» и объединяют 
десятки тысяч людей. Участники всех 
этих мероприятий, мужчины и женщины, 
обязательно одеты в килт, часто допол-
ненный клетчатым шарфом. Таким обра-
зом, килт выступает как бренд этнотер-

риториальный, несущий определённую 
информацию для туристов и участников 
вышеуказанных мероприятий [Малько-
ва, 2010:134]. Это не случайное явление, 
поскольку «необычность и уникальность 
места, предмета и явления – важная со-
ставляющая привлекательной характе-
ристики региона» [Малькова, 2010:135].

Когда говорят о символах Шотлан-
дии, помимо герба и Андреевского флага, 
обычно вспоминают чертополох, когда-
то спасший скоттов от очередного втор-
жения викингов, волынку и килт, причём 
последние два символа своими корнями 
уходят в кельтскую культуру. В течение 
многих веков Шотландия была незави-
симым королевством – её не смогли за-
воевать ни римляне, покорившие Брита-
нию, ни англосаксы, ни норманны. Это во 
многом помогло сохранить кельтскую са-
мобытность этой части нынешней Вели-
кобритании и сформировать культурную 
идентичность шотландцев.

В современной научной литературе 
исследования вопросов идентичности 
проводятся психологами, культуролога-
ми, философами, историками и социоло-
гами. Формированию и трансформации 
культурной идентичности посвящены 
работы В.И. Русецкой [Русецкая, 2011],  
Л. Хадем Махсус Хоссейни [Khadem 
Makhsus Hosseini, 2018], М. Фонг и Р. Чу-
анг [Fong, Chuang, 2004]. А. Ян [Yan, 2018] 
исследует культурную идентичность 
сквозь призму психологии, а Д. Соллбер-
гер [Sollberger, 2013] – в философском 
плане. Роль внешнего вида и, в частно-
сти, предметов одежды в формировании 
культурной идентичности подчёркивают 
В. Вагнер, Р. Сен, Р. Перманадели, С. Ховарт 
[Wagner et al., 2012]. 

В настоящем исследовании исполь-
зованы методы изучения литературы 
и её анализа для выявления факторов, 
которые способствовали превращению 
килта в один из символов шотландской 
идентичности и определения форм этой 
идентичности. К.Л. Япринцева опреде-
ляет культурную идентичность как 
«рефлексивные представления лично-

1 Шотландия делится на равнинную часть – Лоуленд и гористую часть – Хайленд.
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сти (либо общности), определяющие 
её сопричастность конкретной культу-
ре, характеризующиеся относительной 
устойчивостью, в большей или меньшей 
степени осознанностью, выступающие 
средством объединения и одновременно 
дистанцирования по отношению к иным 
культурным группам и на данной основе 
формирующие модель социокультурного 
взаимодействия». Этот автор также под-
чёркивает роль моды как «транслятора 
идентификационных стратегий» [Яприн-
цева, 2006: 13-14]. 

Переходя от уровня личности к уров-
ню сообщества, отметим, что культурная 
идентичность существует на уровне со-
циума и на уровне индивидов [Yan, 2018], 
при этом «коллективная идентичность 
<...> существует только в преломлении 
через идентичности индивидов», являю-
щихся членами этого социума [Науменко, 
2010: 170]. По мнению Е.П. Матузковой, 
коллективная культурная идентичность 
представляется как «самосознание общ-
ности, выступающее как динамическая 
информационно-знаковая система, яв-
ляющаяся результатом саморефлексии – 
конструирования и представления един-
ства общности как самобытного целого 
на основе культурных ценностей, норм и 
стереотипов» [Матузкова, 2014: 67].

Большинство людей идентифицируют 
себя с той или иной этнокультурой, при-
чём индивид, будучи, например, поляком, 
выросшим в окружении шотландской эт-
нокультуры, может идентифицировать 
себя именно с шотландской культурой. А 
система ценностей и норм жителей опре-
делённого региона (например, Хайленда) 
формирует территориальную идентич-
ность [Осипов, 2011: 24].

Культурное сообщество обычно объ-
единено этническими признаками, к ко-
торым относятся этническое сознание, 
язык, одежда, пища, культурные прак-
тики. Осознание индивидом «своей при-
надлежности к определённому этносу, 
наличия типичных для его представите-
лей качеств» позволяет говорить об эт-
нической идентичности [Энциклопеди-
ческий словарь, 2011]. Т.Г. Грушевитская 
подчёркивает, что, хотя в массовом созна-

нии этнокультурная идентичность вос-
принимается как эквивалент националь-
ной идентичности, это два разных, хотя и 
тесно связанных друг с другом понятия: 
«Этнос указывает на социокультурную 
общность людей, а нация обозначает тер-
риториальное, экономическое и лингви-
стическое объединение людей, имеющих 
социальную структуру и политическую 
организацию» [Грушевитская, 2016: 137]. 
Обозначенная в последнем определении 
роль языка верна в отношении моноэт-
нических и монолингвальных регионов, 
однако существует масса примеров, когда 
язык объединяет этнос, не имеющий го-
сударственности (цыгане), и выступает 
как составляющая часть этнокультурной 
идентичности. 

Шотландию можно рассматривать 
как страну, имеющую все формы государ-
ственности, кроме независимости: она 
автономна, имеет свой герб, флаг, гимн, 
собственный парламент (распущен в 
1707 г., восстановлен в 1999 г.) и языки –  
скотс (англо-шотландский) и гэльский. 
Интересно наблюдение Ю.В. Апрыщенко, 
отмечающего, что «шотландцы создали 
общество, где чувство нации лежит в на-
роде и в культуре, а государственные фор-
мы лишь очерчивают его» [Апрыщенко, 
2016: 17]. Даже древняя граница между 
Англией и Шотландией, проходившая по 
Адрианову валу, до сих пор воспринима-
ется жителями северной страны как гра-
ница между государствами. 

Именно это звучит во фразе, сказан-
ной профессором Эдинбургского уни-
верситета в разговоре с российскими 
преподавателями-стажёрами: «Those 
people down the border, you know whom I 
mean» (Эти люди, живущие вниз от грани- (Эти люди, живущие вниз от грани-
цы, вы знаете, о ком я говорю). Известно, 
что многие шотландцы в определённых 
ситуациях способны идентифицировать 
себя с британцами, но никогда не иден-
тифицируют себя с англичанами. Таким 
образом, здесь можно говорить о двой-
ной идентичности – этнокультурной и 
национальной [Фадеева, 2005: 93]. 

Внешностью, в частности одеждой, 
жители Хайленда отличаются от своих 
южных соседей. Вот как описаны шот-
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Под елью Шотландии горец рожден.
Да здравствует клан! Да погибнет закон!
Он знает равнину, и камень, и лог,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок.
В тартановом пледе, расшитом пестро,
На шапке болотного гуся перо,
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!3

ландцы в «Весёлых нищих» Роберта Бёрнса2:

2 Роберт Бёрнс. Весёлые нищие. Перевод Э.Г. Багрицкого. [Электронный ресурс] URL: http://kniga.lib-
u/26raznoe/48443-1-veselie-nischie-berns-bagrickiy-material-vikiteki-svobodnoy-biblioteki-pereyti-k-
navigaciya-poisk-veselie-nischie-avtor.php

3 Курсив автора статьи. 
4 Шетландские и Оркнейские острова стали частью Шотландии в середине XV века, но их жители не 

переняли традицию носить килт.
5 Именно это слово использовал при переводе «Весёлых нищих» С.Я. Маршак: «Он был как щёголь 

разодет – берет с пером и пёстрый плед». 
6 Горцы и равнинные шотландцы носят не только килт, но и клетчатые брюки трюз (trews).

Здесь представлен шотландский ко-
стюм и рельеф горной Шотландии с её 
ветреной погодой, морозными зимами и 
холодными ночами даже летом4. Поэто-
му не удивительно, что шотландцы при-
способили плед в качестве одежды – как 
мужской, так и женской. Тартан представ-
ляет собой шерстяную ткань со скрещён-
ными вертикальными и горизонтальны-
ми полосами, образующими клетчатый 
орнамент. Шотландский шерстяной плед 
служил плащом, головным убором, ниж-
ней и верхней частью костюма. Размер 
настоящего «большого килта» составлял 
около 1,5 метров в ширину и до 7 метров в 
длину. Кусок плотной шерстяной ткани –  
breacan (гэльск. – пёстрый, пятнистый5) 
драпировался складками сзади на талии 
и крепился на поясе толстым широким 
ремнем. Таким образом, килт – это не 
юбка, как иногда его называют, а плед.6

Слово килт происходит из сканди-
навских диалектов германских языков и 
означает «подоткнутый, заправленный», 
восходя к древнескандинавскому (Old 
Norse) слову kjalta – сборчатая складка, 
документально зафиксированному в IX в.  
(Именно в это время участились набе-
ги скандинавов на Британские остро-
ва.) Остаток пледа обматывался вокруг 
верхней части тела. В холод, дождь и снег 
плед служил капюшоном. Вся «лишняя» 
часть килта крепилась за ремнём сзади. 

Свободная нижняя часть килта впере-
ди скалывается булавкой – чтобы ветер 
не поднял ткань. Иногда булавка может 
использоваться для фиксации пледа на 
верхней части тела, но это уже неофи-
циально. На килте нет и не может быть 
пуговиц и молний – только ремешки и 
пряжки. 

Самое древнее описание шотланд-
ского мужского костюма относится к 
1594 г. «Большой килт» (Feileadh Mhor) 
появился на рубеже XVI-XVII вв. Позже, 
в XVIII–ХIХ веках появился облегчённый 
вариант – «малый килт» (Feileadh Beag), 
который также назывался Walking Kilt. 
Именно малый килт используется сегод-
ня и включает в себя уложенное складка-
ми и обёрнутое вокруг бедер шерстяное 
полотно, закрепленное на поясе ремнем, 
и плед, который перебрасывается через 
плечо. Настоящий килт не покупается в 
магазине, а шьётся на заказ, чтобы всё 
выглядело как надо: уложить складки – 
искусство; если это сделать небрежно, 
килт не будет смотреться.

Впереди к ремню (или цепочке) при-
крепляется спорран – кожаный или ме-
ховой кошель, в котором мужчины носят 
всё то, что женщины кладут в сумочки. 
Спорран для торжественных случаев 
шьётся из меха (тюленя), а для повсед-
невной носки используется кожаный. 
Вспомним снова Роберта Бёрнса: «Рука на 
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кинжале»: в официальных случаях сзади 
за поясом может крепиться шотландский 
кинжал – дирк. 

На ногах – гольфы и, иногда, броуги 
(гили броугз) – одинаковые для мужчин 
и женщин легкие кожаные облегающие 
ногу башмаки без язычка на шнуровке. 
В Шотландии много болот, а из броугов 
вода легко выливалась наружу, их легче 
было вытаскивать из грязи. Броуги обыч-
но надевают исполнители шотландских 
танцев. За подвязкой правого гольфа 
крепится чёрный нож – скин ду с прямым 
лезвием, причём видна только рукоятка. 

На шапке – «болотного гуся перо», ко-
торое крепится кокардой или значком. 
Однако это не шапка, а берет (тэм-о-
шэнтер – по имени героя стихотворения 
Роберта Бёрнса) с помпоном. А у шотланд-
ских волынщиков и у военных головной 
убор иной – гленгарри – шапочка чем-то 
похожая на пилотку. 

Сверху мужчины надевают рубашку 
(обычно белую) и какой-либо вариант 
пиджака или куртки: от короткой куртки, 
в том числе военной, до твидового пид-
жака или смокинга. Рубашку с пиджаком 
дополняют, в зависимости от ситуации, 
обычный галстук или галстук-бабочка, а 
также плед или широкий шарф из тарта-
на, который перекидывается через плечо 
и крепится брошью.

У шотландцев – вольных детей при-
роды – и с одеждой всё сложилось, как в 
дикой природе, где самец имеет яркий 
окрас, привлекающий самок. А те, в свою 
очередь, выглядят скромнее: женский 
шотландский костюм исторически состо-
ял из рубахи и двух юбок, фартука, жаке-
та, шали/пледа и жакета. Дамы высоко-
го положения следуют определенным 
правилам, которые предписывают повя-
зывать тартановый шарф тем или иным 
способом и особым узлом.

В начале XIX в. появилось размежева-
ние рисунков тартана в зависимости от 
клана. Сегодня существует целая служ-
ба, отслеживающая родословную кланов 
и их цвета. Считается, что носить чужие 
цвета – это серьёзный социальный про-
мах – всё равно, что поднять на корабле 
чужой флаг. (То же можно сказать и о ме-

лодиях, исполняемых на волынке – у каж-
дого клана есть свои мелодии.) Это прави-
ло не распространяется на иностранцев, 
которые могут носить так называемые 
«дженерики», то есть орнаменты, доступ-
ные всем. Они могут надевать и клетку 
какого-либо клана, но это никогда не сде-
лает их «своими»: шотландцы относятся 
к этому неодобрительно.

Шотландия и Англия всегда были 
политическими соперниками, поэтому 
исторически шотландский мужской ко-
стюм, главной частью которого являет-
ся тартановый килт, был не только при-
знаком этнокультурной и национальной 
идентичности, но и символом сопротив-
ления. Когда в 1746 г. король Георг II Ак-
том о платье (The Dress Act) запретил но-
шение килта, его демонстративно начали 
носить даже те шотландцы, которые пре-
жде этого не делали: килт превратился в 
символ патриотизма и ещё больше спло-
тил шотландцев. Исследователи считают, 
что именно это было одним из факторов, 
положивших начало движению, получив-
шему название «тартанизм» и оказавше-
му большое влияние на формирование 
шотландской идентичности. Суть его 
заключалась в распространении убеж-
дения, «что культура Шотландского вы-
сокогорья является национальной куль-
турой» [Меркулов и др., 2017], несмотря 
на то, что культуры Хайленда и Лоуленда 
были совершенно разными. 

Затем англичане решили использо-
вать воинственность и сплочённость 
шотландцев в своих целях, и в течение 
последующих 46 лет приглашали шот-
ландцев в армию, где не только разре-
шали носить килт, но даже поощряли 
это. Такая ситуация объяснялась тем, что 
шотландские полки отправляли служить 
в колонии, в том числе, в Северную Аме-
рику – с глаз долой и от греха подальше. 
Это, однако, не дало ожидаемого эффек-
та, и тартанизм продолжил объединение 
нации.

В 1822 г. во время визита короля Геор-
га IV в Шотландию, монарха встречали 
представители местной знати, одетые в 
килты, да и сам он надел по такому слу-
чаю специально для него подготовлен-
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ный килт. Несмотря на то, что эта акция 
в какой-то мере напоминала костюмиро-
ванный бал (всё мероприятие, носившее 
постановочный характер, было задумано 
и осуществлено Вальтером Скоттом – со-
бирателем и пропагандистом шотланд-
ских легенд и традиций), престижность 
килта в глазах британской аристократии 
значительно выросла. 

Статусность килта также укрепилась 
в период царствования королевы Викто-
рии, которая не только прониклась лю-
бовью к Шотландии и симпатией к её жи-
телям во время своей первой поездки в 
эту часть королевства, но и начала учить 
гэльский язык, чем снискала себе привя-
занность шотландцев. Именно Виктория 
ввела моду на тартановый орнамент, в 
результате чего женщины стали носить 
клетчатые платья, шали и накидки. Муж 
королевы, принц Альберт, в 1853 г. создал 
особый орнамент тартана – «Балморал», 
также называемый «Ройял» (королев-
ский) – по названию любимого шотланд-
ского замка Виктории. Носить этот тар-
тан могли только члены королевской 
семьи и королевский волынщик, однако 
в настоящее время эти ограничения не 
столь строги, как в XIX в.

Ткань с клетчатым шотландским ри-
сунком получила распространение не 
только в Великобритании, но и по всей 
Европе. В России она известна как «шот-
ландка», что прямо указывает на место её 
происхождения. Трансформированный 
аналог килта – клетчатая юбка – активно 
используется в качестве элемента школь-
ной формы для девочек в самой Велико-
британии, а также в США, Канаде, Австра-
лии, Новой Зеландии, Японии, Таиланде, 
Турции, России и других странах. 

Среди самых известных туристиче-
ских сувениров, продающихся в Лондо-
не, – фигурки шотландских гвардейцев в 
красной форменной куртке и килте. От-
метим, что для гостей из многих стран 
эти сувенирные куклы олицетворяют 
Великобританию. Килты различных рас-
цветок для мужчин и для женщин про-
даются по всей Великобритании, также 
являясь одним из самых востребованных 
сувениров для туристов. 

Вопреки распространённому мнению, 
что все шотландские мужчины всегда 
носят килт, существуют правила, пред-
писывающие его ношение. На работу, в 
супермаркет, на рыбалку килт не носят. 
Для килта существуют торжественные 
случаи: свадьбы, похороны, праздники, 
фестивали7, дружеские вечеринки, встре-
чи в клубе и т.п. На футбольных матчах, 
когда играет шотландская сборная, бо-
лельщики надевают килт, обозначая этим 
свою национальную принадлежность. 
Килт также носят военные, у которых на 
спорране обязательно должна быть обо-
значена эмблема части. Последний раз 
шотландские полки, одетые в унифор-
му с килтом, участвовали в боевых дей-
ствиях во время Второй мировой войны.  
В 2014 г., во время проведения референ-
дума о предоставлении Шотландии не-
зависимости, многие шотландцы надели 
килты в знак поддержки независимости, 
однако это не помогло им получить боль-
шинство голосов. 

Килт также носят члены королевской 
семьи, которых никак нельзя назвать шот-
ландцами: Виндзоры – потомки Саксен-
Кобург-Готской династии, поменявшие 
немецкое династическое имя в период  
I Мировой войны. Сама королева продол-
жает традицию регулярных монарших 
визитов в Шотландию на отдых в замок 
Балморал, где её часто видят в килте ко-
ролевского тартана Стюартов (личный 
тартан) или тартана Балморал. Принц 
Филипп, получивший перед заключе-
нием брака титул герцога Эдинбургско-
го, носит килты различных расцветок. 
Чарльз, принц Уэльский, также имею-
щий титул герцога Ротсейского, принца 
и Верховного Стюарда Шотландии, носит 
тартан клана Стюартов и герцогского 
охотничьего тартана. Он является рыца-
рем Ордена Чертополоха – шотландского 
аналога Ордена Подвязки. 

Таким образом, «шотландскость» чле-
нов королевской семьи закреплена и де-
монстрируется на государственном уров-
не не только через титулы, но и через 
килт как неофициальный национальный 
(шотландский и британский) символ, а 
национальные символы «фиксируют от-



117

Е.В. Воевода

ношение людей к окружающему социо-
культурному пространству и отражают 
процесс конструирования идентичности, 
определяют выбор людей, и отношение 
нации к реальным процессам прошлого и 
настоящего» [Апрыщенко, 2016: 25-26]. 

Восприятию «шотландскости» как 
части британской культурной идентич-
ности также способствовала популярная 
серия книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере: 
Хогвартс расположен где-то в Шотландии; 
имена директора Школы чародейства и 
волшебства также имеют шотландское 
происхождение: имя Альбуса Дамблдо-
ра перекликается с гэльским названием 
Шотландии – Alba; а фамилия Минервы 
МакГонагалл – типично шотландская, на 
что указывает префикс Мак-; да и вся ат-
мосфера необычной природы и мистики 
весьма напоминает Шотландию. 

В заключение можно сделать вывод, 
что процесс трансформации восприятия 
килта как символа шотландской куль-
турной идентичности прошёл несколько 

этапов и определялся следующими фак-
торами: 

– до XVIII в. килт рассматривался 
только как символ этнокультурной иден-
тичности шотландских горцев, в периоды 
гонений превращаясь в этнокультурный 
символ шотландской независимости; 

– движение тартанизма положило 
начало процессу идентификации лоу-
лендеров с этнокультурой хайлендеров 
и, вместе с тем, формированию общей 
шотландской этнокультурной идентич-
ности; 

– в начале XXI в. килт воспринима-
ется как символ шотландской культур-
ной и национальной идентичности;

– поддержка королевской семьёй 
традиции ношения килта, активное раз-
витие туристической индустрии, по-
пулярной литературы способствовало 
возникновению нового явления – вос-
приятию килта как символа не только 
шотландской, но и британской культуры 
в целом.

7 Как правило, шотландцы ничего не носят под килтом, однако нижнее бельё обязательно для танцоров 
и участников спортивных соревнований.
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