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7ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1887 ГОДА

Предлагаемые лекции являются самым значительным из 

моих литературных трудов. Я писал их с неослабной энерги-

ей, под влиянием самых лучших побуждений и при самом 

счастливом стечении обстоятельств. Я писал и  читал их, 

когда еще была жива моя мать, принимавшая самое горячее 

участие во всех моих начинаниях, когда друзья мои еще не-

поколебимо верили в меня, а занятия, которым я предавал-

ся, казалось, влекли меня к задачам более благородным и от-

ветственным, чем цели праздного туриста или случайного 

преподавателя.

Сегодняшнее поколение может улыбаться, читая пылкие 

заявления, которые содержатся в первых четырех лекциях. 

Но не я один виноват в том, что эти заявления не осуще-

ствились.

Я не отказываюсь ни от одной из высказанных надежд, не 

беру назад ни одного слова из того, что обещал студентам 

в случае, если они усердно предадутся занятиям. Для успеха 

дела мне следовало жить неотлучно в Оксфорде и не расто-

чать своей энергии на другие дела. Но я предпочел уделять 

половину своего времени Конистону1 и половину сил тра-

1 Конистон — городок в Англии, где Рёскин организовал общину 
Св. Георга и провел последние 28 лет жизни. — Здесь и далее примечания 
редактора, если не указано иное.

Предисловие 
к изданию 1887 года
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тить на создание новой социальной организации — общины 

Св. Георга, — которая преисполнила всех моих оксфордских 

коллег недоверия, а многих моих слушателей — даже пре-

зрения ко мне. Смерть матери, последовавшая в 1871 году, 

и  смерть моего друга в  1875  году погасили всякую заин-

тересованность, с которой я писал или создавал свои планы. 

И в 1876 году, не чувствуя в себе сил выполнять обязанности 

в Оксфорде, я взял годичный отпуск и, следуя любезному 

и мудрому совету принца Леопольда1, отправился в Вене-

цию, чтобы еще раз рассмотреть и обсудить ту форму, в ко-

торую я отлил ее историю в «Камнях Ве неции».

Подлинное и тщательное изучение этой истории, начатое 

с места упокоения св. Марка, и новые архитектурные черте-

жи увлекли меня вперед, в новые области мысли, несовме-

стимые с ежедневными посещениями оксфордских классов. 

С одной стороны, недовольство тем состоянием, в котором я 

покинул их, а с другой — невозможность вернуться к даль-

нейшему руководству ими, для чего пришлось бы отказаться 

от всех планов по изучению венецианской и итальянской 

истории, — все это послужило началом целого ряда мучи-

тельных волнений и завершилось в 1878 году болезнью, едва 

не приведшей к смертельному исходу.

Таким образом, мои занятия в Оксфорде на самом деле 

продолжались только с 1870 до 1875 года. Едва ли можно 

удивляться или упрекать меня за то, что за это время я 

не смог завоевать всеобщего доверия к  системе препода-

вания, которая хотя и  основывалась на системах да Вин-

чи и  Рейнолдса2, но расходилась с  практикой всех новых 

европейских академических школ, и  при недостаточных 

средствах нашей кафедры не успел создать школ скульп-

туры, архитектуры, металлических работ и орнаментики 

рукописей, план которых был с такой уверенностью намечен 

в первых четырех лекциях.

1 Принц Леопольд (1853—1884) — младший сын королевы Велико-
британии Виктории.

2 Рейнолдс, Джошуа (1723—1792) — английский исторический и пор-
третный живописец, теоретик искусства. Первый президент Королев-
ской академии художеств.



Пересматривая эту книгу, я  — подобно тому как сде-

лал это в  последнем издании «Семи светочей архитекту-

ры», — отметил те места, которые могут быть применимы 

и полезны для студентов в целом, кроме тех, которые непо-

средственно касаются специальных предметов. Важность 

этих суждений, имеющих более широкое значение, я всегда 

обозначаю полужирными буквами или курсивом. Если чи-

татель захочет составить указатель тех суждений, которые 

найдет полезными для собственной работы, то на остав-

ленных в конце книги пустых страницах он, без сомнения, 

поместит более подходящие для себя, чем те, которые мог 

бы сгруппировать сам автор, следуя своему представлению 

об их значении.

Сэндгэйт, 10 января 1888 года
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 1. На меня возложена обязанность ввести в круг эле-

ментов образования, существующих в этом великом уни-

верситете, такой, который не только сам является новым, но 

может в результате произвести известный переворот во всех 

остальных. Эта обязанность, как вы отлично понимаете, 

настолько трудна, что, приняв ее на себя, всякий рискует 

подвергнуться упреку в дерзости, и каждому, кто честно 

возьмется за нее, дол́жно опасаться, что его руки опустятся 

от страха перед этой задачей, от чувства неуверенности 

в самом себе.

Да и мне еще недавно так мало были знакомы самоуве-

ренность и надежда, что я едва могу обрести необходимый 

запас первой для возбуждения в себе энергии, а второй — 

для веры в будущее. Мне придает силу только мысль о том, 

что благородные люди и великодушные друзья, которые тем 

строже судят, чем сильнее любят, пожелали, чтобы мне было 

доверено это дело. И я убежден, что доброе дерево, которое 

мы сегодня с Божьей помощью сажаем в землю, не зачахнет, 

хотя оно посажено при не слишком благоприятных предзна-

менованиях, и первые побеги его ослаблены недостаточным 

уходом.

 2. Благодаря щедрости того благородного англича-

нина, которому мы обязаны основанием этой кафедры од-

Лекция I

Введение
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новременно в трех великих университетах1, осуществлена 

первая из целой серии реформ, которые ныне проводятся 

в нашей системе народного образования. Как вам извест-

но, эти реформы знаменуют собой существенный поворот 

национальной мысли применительно к двум принципам, 

лежащим в основе этого образования, и относительно тех 

слоев общества, на которые оно распространяется.

Прежде полагали, что дисциплина, необходимая для 

формирования личности, более всего воспитывается аб-

страктным изучением литературы и философии; теперь же 

думают, что для достижения той же или даже более совер-

шенной дисциплины служат два пути: обучение человека 

с раннего детства тем предметам, усвоение которых может 

потом принести ему значительную практическую пользу, 

и предоставление свободы в выборе той отрасли занятий, 

которая наиболее соответствует личной склонности. Я все-

гда употреблял весь свой небольшой авторитет для содей-

ствия этой реформе, и никто больше меня не может радо-

ваться ее практическим результатам. Но за дело завершения 

(я не решаюсь сказать — исправления) системы, установ-

ленной величайшей мудростью наших славных предков, 

надо браться с  почтительной осторожностью. Англичане 

в реформах часто проявляют бурную энергию, пропорцио-

нальную тому отвращению, с которым решаются допустить 

их необходимость. Поэтому в данную минуту больше чем 

когда-либо следует помнить, что целью обучения является 

не приобретение знаний, а дисциплина ума. Вас посылали 

в наши университеты — до сих пор, по крайней мере, — не 

для обучения ремеслу, не для усовершенствования в какой-

нибудь профессии, но для того, чтобы сделаться истинными 

джентльменами и образованными людьми.

 3. Сделаться тем и другим — если существует материал 

для того и другого. Чернь цивилизованных стран еще не-

1 Речь идет о Феликсе Джозефе Слейде (1788—1868) — английском 
юристе, коллекционере и филантропе. Слейд завещал свои коллекции 
народу и основал кафедры изящных искусств в Оксфорде, Кембридже 
и Университетском колледже Лондона. Рёскин был первым профессором 
школы изящных искусств Слейда в Оксфорде.
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давно была проникнута болезненной мыслью, будто всем 

возможно стать тем и другим. Они были уверены, что, раз 

сделавшись благородными и учеными при помощи механи-

ческих процессов образования, они овладеют впоследствии 

высшим благом, богатством.

Стать богатыми в меру имеющихся и пригодных средств, 

без сомнения, могут все1. Здесь пред ними действительно 

открыта Хавилла2; и верным оказывается чудесное изрече-

ние, сказанное о ней: «Злато этой страны хорошее». Но необ-

ходимо понять, что образование в его глубочайшем смысле 

служит прежде всего средством не уравнивать, а различать 

людей3. Мудрость не служит орудием накопления богатств; 

напротив, ее первое правило есть презрение к ним, а первое 

правило благородства — равномерное их распределение. 

Вот почему, насколько я могу судить, всем невозможно стать 

благородными и учеными. Даже при самой тщательной тре-

нировке одни останутся слишком эгоистичными, чтобы 

отказаться от богатства, другие слишком тупыми, чтобы 

желать досуга для занятий. Впрочем, иные могли бы стать 

более благородными и учеными, чем сейчас. Мало того, мо-

жет быть, все англичане станут со временем такими, если 

Англия действительно пожелает, чтобы ее превосходство 

над другими нациями состояло в  благородстве и  учено-

сти. Достижению этой доброй цели должно содействовать 

введение преподавания искусств и ремесел в нашу схему 

университетского образования. Но в чем в первую очередь 

ощущается насущная необходимость — это в распростране-

нии духа университетского образования на практическое 

применение искусства.

1 Здесь и далее все шрифтовые выделения авторские.
2 Хавилла — библейская страна; в ветхозаветной книге Бытия, 

в описании местоположения рая богатая золотом страна. Упоминается 
Плинием в «Естественной истории».

3 Точный смысл этого суждения, а также того, которым заканчивается 
настоящий параграф, может быть понят только из моих сочинений 
«Современные художники» и «Время не ждет» (Time and Tide), в которых 
я более подробно развиваю свои взгляды на образование. Следующие 
четыре параграфа представляют собой сжатый свод моих политических 
и социальных принципов. — Прим. автора.



13Лекция I ВВЕДЕНИЕ

 4. Прежде всего необходимо освободить их от нынешнего 

унизительного положения и оказать им поддержку. Слишком 

долго хвалились, словно это для Англии предмет гордости, 

тем, что из массы людей, положение которых считается тя-

гостным, отдельным лицам энергичными усилиями при счаст-

ливых условиях удается выбиться на свет и с презрительным 

самодовольством оглянуться на прошлое, на занятие своих 

родителей, на свое детство. Не должны ли мы скорее стремить-

ся к такому идеалу национальной жизни, при котором занятия 

англичан хотя и будут различны, но ни одна профессия не бу-

дет ни мучительной, ни низкой, когда механические работы1, 

признаваемые по своему характеру унизительными, будут 

предоставлены расам менее счастливым и более корыстолю-

бивым, когда возможного для всех перехода из одного ранга 

в другой лучшие люди будут скорее избегать, чем добиваться, 

и цель каждого гражданина будет заключаться не в том, чтобы 

выбиться из положения, которое признается унизительным, 

а в том, чтобы исполнять долг по праву рождения.

 5. Воспитание разных классов должно осуществляться 

не в университетах по единой программе, а в различных шко-

лах, где будут преподаваться предметы, наиболее полезные 

для каждого класса. Знания, требуемые для специальных за-

нятий, будут преподаваться в совершенстве, а разнородные 

высшие науки и развитие способностей для восприятия и до-

ставления наслаждений будут соединены с теми трудами, ко-

торые связаны с этими специальными занятиями. Я не теряю 

надежды увидеть земледельческое училище с вполне обеспе-

ченными кафедрами зоологии, ботаники и химии, или школу 

торгового мореходства с кабинетами астрономии, метеороло-

гии и естественной истории моря, или — назову один пример 

более изящного, не сказать высшего, искусства — мы в ско-

ром времени, я надеюсь, будем иметь превосходную школу 

работ по металлу, которую возглавят не кузнецы, а золотых 

дел мастера. Я  убежден, что знатоки, научившиеся умело 

обращаться с самым драгоценным металлом, сумеют над-

лежащим образом справиться и с остальными.

1 Τέχναι έπιρρητοι (др.-греч.). — Прим. автора.
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Но я не должен отвлекаться от своей непосредственной 

задачи, обсуждая то, чем она станет в руках других. Насколь-

ко позволят силы, я представлю вам краткий очерк совре-

менного состояния искусства в Англии, а также определю 

то влияние, которое, по моему мнению, будут постоянно 

оказывать на него наши университеты благодаря вновь 

основанным кафедрам.

 6. Прежде всего предстоит рассмотреть, какое влияние 

имело на наши искусства развитие торговли и расширение 

наших связей с чужестранными народами, благодаря чему 

мы познакомились с их произведениями как прошлого, так 

и настоящего времени. К сожалению, непосредственными 

результатами этих благоприятных условий явились скорее 

зависть к чужому творчеству, чем сознание ограниченности 

своего, и стремление скорее обогатиться продажей произ-

ведений искусства, чем получить наслаждение от их при-

обретения.

В настоящее время все наши усилия, вызванные искрен-

ним желанием производить и приобретать действительно 

прекрасные произведения, заключают в себе по крайней 

мере один существенный элемент успеха. Но те усилия, 

корень которых лежит в  надежде обогатиться продажей 

произведений, безусловно обречены на позорное круше-

ние — не потому, что высокообразованная нация не имеет 

права извлекать выгоду из своих творческих сил, но потому, 

что эти силы не могут развиваться, когда конечной целью 

ставится выгода. Истинное проявление национальной силы 

в искусстве всегда зависит от того, направлена ли она к цели, 

которую указывает вековой опыт. Для надлежащего направ-

ления своего гения самопознание столь же трудно и столь 

же необходимо народу, как и индивидууму. Это самопозна-

ние никогда не достигается ни порывистостью неопытной 

самона деянности, ни опасением нужды, которая явилась 

результатом непредусмотрительности. Ни один народ не 

имеет и не будет иметь силы вдруг, под давлением нужды, 

развить в себе те способности, которыми он пренебрегал, 

когда не нуждался, или в бедности научиться творить то, 

чем не умел восхищаться в богатстве.
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 7. Связанные худшими сторонами нашего социального 

устройства, но способные к лучшим стремлениям, чем ком-

мерческий расчет, мы замечаем, что в последнее время сти-

мул к созданию драгоценных произведений искусства дают 

те причины, которые содействовали накоплению богатств 

в частных руках. Благодаря этому недавно появилось широкое 

покровительство, или меценатство, которое в своем нынеш-

нем виде вредит нашим школам, но тем не менее отличается 

серьезностью и добросовестностью и далеко от того, чтобы 

руководствоваться исключительно мотивами тщеславия. 

Большинство людей с достатком охотно покровительствуют 

истинным интересам искусства в нашем отечестве, и даже те, 

кто покупает ради тщеславия, кладут в основу своего тщесла-

вия приобретение того, что считают самым лучшим.

Если художники и страдают от этого неумелого, но про-

никнутого добрыми намерениями меценатства, то вина 

за это в значительной мере падает на них самих. Если они 

стараются привлечь покровителей эксцентричностью, обо-

льстить поверхностными достоинствами или воспользовать-

ся поддержкой через бессодержательные и легкомысленные 

произведения, то тем самым неизбежно унижают и  себя, 

и само меценатство. Они не имеют права жаловаться, что по-

кровители не признают более основательных претензий. Если 

бы каждый истинно талантливый художник создавал толь-

ко то, что считает достойным себя самого, не гонялся бы за 

недостойным и случайным успехом, то, как бы ни возражали, 

общество сохраняет достаточно верного чутья для того, чтобы 

пойти за таким надежным вождем. Мой тридцатилетний опыт 

позволяет без оговорок установить один факт: действительно 

хорошая картина всегда найдет одобрение покупателя, если 

не отталкивает недостатками, от которых художник по своей 

гордости не захотел избавиться или был бессилен исправить.

 8. Дальнейшее развитие всего здорового и полезного 

в этих двух рассмотренных влияниях зависит от направле-

ния интереса к искусству, возбужденного истинно великим 

гением некоторых наших и ныне здравствующих, и недав-

но умерших художников, скульпторов и архитекторов. Вас, 

может быть, пора зит — но я уверен, что вы с удовольстви-


