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The article examines the famous Victorian writer Charles Dickens’s prefaces to his novels from the 
point of view of their functional significance and aesthetic originality. Dickens first published the majori-
ty of his novels in a serial form in periodicals; thus, upon the subsequent publication of the novels in a 
book form, he was already well aware of the way they were perceived by the readership, so he knew what 
additional information in the preface would be useful to the reader. The article identifies interpretational, 
biographical, socio-critical and commercial functions of Dickens’s prefaces. The author, who starts a dia-
logue with the reader in the preface, inevitably turns to the interpretation of his work. The interpretational 
function is generally characteristic of the literary preface, but Dickens uses it sporadically. The biograph-
ical function appears more often and characterizes the author’s ambition to be closer to his readers, to 
confide in them the personal circumstances under which or in the connection with which the novel came 
out. The socio-critical function permeates most of the prefaces: the author quite often outlines his own so-
cial mission, emphasizes spiritual and moral guidelines, and generates social responsibility in his readers. 
The commercial function, presented implicitly, seems to be equally important, since the author’s main 
goal was to draw additional attention to the publication. Dickens’s constant interaction with his audience 
was a part of a serious marketing approach, which together with his writing talent, provided a stable in-
come and incredible popularity. 
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В статье рассматриваются авторские предисловия к романам викторианского писателя Чарльза 

Диккенса с точки зрения их функционального значения и идейно-художественного своеобразия. 
Первые публикации романов Диккенса были, как правило, журнальные, и при повторной книжной 
публикации автор был уже хорошо осведомлен о восприятии романов читательской аудиторией и 
знал, какая дополнительная информация в предисловии будет полезна читателю. В ходе анализа 
корпуса предисловий автора выделяются следующие функции: интерпретационная, биографиче-
ская, социально-критическая и коммерческая. Автор, вступающий в предисловии в диалог с чита-
телем, неизбежно обращается к трактовке своего произведения. Данная функция характерна для 
литературного предисловия вообще и для предисловий Диккенса в частности, хотя представлена 
она у Диккенса спорадически. Чаще возникает биографическая функция, связанная с желанием ав-
тора быть ближе к читателю, доверить ему личные обстоятельства, при которых или в связи с ко-
торыми был написан роман. Социально-критическая функция пронизывает большинство преди-
словий: автор достаточно часто считает своим долгом обозначить собственную социальную мис-
сию, подчеркнуть духовно-нравственные ориентиры и призвать своего читателя к социальной от-
ветственности. Коммерческая функция, представленная имплицитно, мыслится, тем не менее, как 
важнейшая, поскольку основная цель автора состояла в дополнительном привлечении внимания к 
публикуемому роману и его автору, а постоянное взаимодействие Диккенса со своей аудиторией 
представляло собой серьезный продуманный маркетинговый подход, в совокупности с писатель-
ским талантом обеспечивающий стабильный доход и невероятную популярность. 
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Факультативный компонент художественно-

го текста – литературное предисловие – имеет 
пороговый статус и существует между вымыш-
ленным миром текста как гипотетической реаль-
ности и эмпирическим миром книги как изда-

тельского продукта. «Вступительное слово авто-
ра, предпосланное основному тексту произведе-
ния» [1, с. 851] появляется тогда, когда автор ис-
пытывает необходимость вступить в диалог с чи-
тателем, обозначить себя как создателя этого 
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вымышленного мира, а своего читателя как его 
гостя и обладателя в виде книги. С функцио-
нальной точки зрения литературное предисловие 
являет собой критический, теоретический, био-
графический и прочий комментарий, который, 
как правило, предлагается читателю для лучшего 
понимания следующего за предисловием текста. 

Теоретические вопросы статуса и функцио-
нального назначения авторского или литератур-
ного предисловия представлены в работах 
Т. Л. Власенко (2000) [2], А. В. Ламзиной (2001) 
[1], И. А. Вороновской (2014) [3]. Особое внима-
ние предисловию как одной из «затекстовых» 
структур уделено в исследовании Ж. Женетта 
(1997) [4]. О. Г. Лазареску (2008) рассматривает 
литературное предисловие как полноценный 
компонент художественного текста, содержащий 
эстетические установки писателя, «авторскую 
концепцию мира и художественного творчества» 
[5, с. 217]. 

Предметом нашего интереса являются лите-
ратурные предисловия викторианского писателя 
Чарльза Диккенса (Charles Dickens, 1812–1870), 
«писателя-гуманиста, проповедующего в своих 
произведениях милосердие, веру в добро и спра-
ведливость, в возможность духовного возрожде-
ния человека и в необходимость совершенство-
вания общества» [6, с. 13] и одновременно с этой 
мощной социально-этической миссией созна-
тельно продвигающего себя на рынке форми-
рующейся массовой культуры через сериальные 
издания романов, активную публицистическую, 
редакторскую и издательскую деятельность, те-
атральные постановки и публичные чтения. Дик-
кенс был уникальным автором, который гармо-
нично сочетал логически несочетаемые вещи: 
творческий акт (в платоновском, мусическом по-
нимании происхождения искусства), социальную 
проблематику и коммерческий популизм. 

Авторские предисловия написаны Диккенсом 
к двенадцати романам. Появлялись предисловия, 
как правило, по окончании журнальной сериаль-
ной публикации романов, в первом книжном из-
дании, иногда дописывались или перерабатыва-
лись для последующих изданий, и в этих случаях 
отражали реакцию читателей, что обусловило их 
диалогическую форму. Неофициальные по тону, 
меняющиеся по содержанию, предисловия несут 
на себе отпечатки тех событий, которые вдохно-
вили автора на создание романа, дают представ-
ление о его гражданской позиции, представляют 
образ автора-создателя и автора-интерпретатора 
собственных текстов. Обращение непосредст-
венно к читающей публике и повествование от 
первого лица определяет тон – искренний, не-
формальный, ориентированный на массового чи-

тателя. Диккенс хотел быть интересен всем, в 
том числе и публике, которой не хватает фоно-
вых знаний и образования. Рассказывать истории 
доступным языком было для него «этическим и 
социальным императивом» (перевод наш. – 
Н. К.) [7, с. 123]. 

В отечественном литературоведении не су-
ществует исследований предисловий Диккенса 
как единого корпуса текстов. Такое исследова-
ние проводит американский литературовед Ма-
рио Ортиз-Роблес в статье «Диккенс представля-
ет Диккенса» (2011), где выделяет типы ролей, 
которые «играет» викторианский писатель в соб-
ственных предисловиях: роли Друга, Правдивого 
рассказчика, Защитника, Профессионального пи-
сателя и Знаменитого автора. М. Ортиз-Роблес 
справедливо полагает, что хотя «значимость 
предисловий Диккенса не признана, а их истори-
ческое влияние до сих пор не получило должно-
го внимания критиков», тем не менее тексты 
предисловий «играют фундаментальную роль в 
закреплении романа как доминирующего жанра 
в литературе второй половины XIX века» (пере-
вод наш. – Н. К.) [8, с. 459]. 

Наш подход к исследованию предисловий 
Диккенса состоит в выявлении их содержатель-
ных доминант с последующим определением 
функций предисловий. В ходе исследования бы-
ли выделены четыре основные содержательные 
доминанты предисловий Диккенса: авторская 
интерпретация или авторский комментарий к ос-
новному тексту; описание деталей личной жиз-
ни, имевших значение для работы над романом 
либо сопутствующих творческому процессу; вы-
сказывание общественной позиции; размышле-
ния коммерческого и издательского характера с 
подчеркиванием роли авторства. Данные содер-
жательные доминанты предполагают наличие 
и н т е р п р е т а ц и о н н о й  функции как базовой 
для жанра предисловия, б и о г р а ф и ч е с к о й  
функции, характерной для личностной манеры 
взаимодействия Диккенса со своими читателями 
и слушателями, с о ц и а л ь н о - к р и т и ч е с к о й  
функции, столь важной для Диккенса-реалиста, 
и, наконец, к о м м е р ч е с к о й , которая и обу-
словливает написание предисловий, хотя экс-
плицитно представлена лишь в нескольких. 

И н т е р п р е т а ц и о н н а я  функция преди-
словия заключается в авторской интерпретации 
сюжета и событий, которые лежат в его основе. 
В случае с Диккенсом интерпретация осуществ-
ляется с точки зрения морально-нравственных и 
социально-значимых ценностей, важных для ав-
тора как создателя художественного мира, ана-
лога или прообраза мира реального. Интерпрета-
ционная функция значима для любого автора, 
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поскольку написание предисловия, которое не 
является обязательным элементом произведения, 
обусловлено, вероятнее всего, попыткой оказать 
помощь читателю в понимании текста. 

Так, в предисловии ко второму изданию ро-
мана «Домби и сын» («Dombey and Son», 1867) 
Диккенс помогает читателю понять особенности 
характера главного героя романа мистера Домби. 
Его бросающиеся в глаза «нелюдимость и высо-
комерие», скрывают, по мнению автора тот факт, 
что этот человек «упрямо ведет вечную борьбу с 
самим собой», «в нем все время живет чувство 
собственной несправедливости» (пер. с англ. 
А. Кривцовой) [9, т. 13, с. 6]. Такая трактовка не 
дается прямо в тексте романа, интерпретация 
финала которого в критике, как правило, сводит-
ся к объяснению резкого изменения поведения 
героя в связи с утратой материального благосос-
тояния и обращением к универсальным челове-
ческим ценностям. Из предисловия же читатель 
узнает, что задумка автора состояла в описании 
героя страдающего, намеренно носившего маску 
холодности и равнодушия, в соответствии со 
статусом и положением, в соответствии с соци-
ально ожидаемой моделью поведения, что, ока-
зывается, по признанию автора, было для самого 
героя мучительным испытанием. Такая установ-
ка к трактовке образа мистера Домби помогает 
читателю иначе взглянуть на его поступки и по-
ведение: не жестокого и эгоистичного отца и 
мужа, а затянутого в социальные рамки условно-
сти, страдающего и не способного осмыслить 
причину своих страданий человека. 

Авторский интерпретационный комментарий 
имеют и другие предисловия. В предисловии к 
роману «Посмертные записки Пиквикского клу-
ба» («The Posthumous Papers of the Pickwick 
Club», 1837) в ответ на размышления читателей о 
том, что в мистере Пиквике по мере развития со-
бытий «произошла решительная перемена и что 
он стал добрее и разумнее», Диккенс замечает, 
что «в реальной жизни особенности и странно-
сти человека, в котором есть что-то чудакова-
тое, обычно производят на нас впечатление по-
началу, и, только познакомившись с ним ближе, 
мы начинаем видеть глубже этих поверхност-
ных черт и узнавать лучшую его сторону» (пер. 
с англ. Е. Ланна) [9, т. 2, с. 9], воспитывая вдум-
чивое отношение читателя к пониманию харак-
теров и ситуаций как в книгах, так и в жизни. 

Предисловие к роману «Приключения Оли-
вера Твиста» («The Adventures of Oliver Twist», 
1838) широко известно авторским отношением к 
истинной жизни преступного мира без романти-
зации, авантюрного подхода и героизации образа 
преступника. Диккенс привлекает внимание чи-

тателя к «холодным, серым, ночным лондонским 
улицам, в которых не найти пристанища; гряз-
ным и вонючим логовищам – обителям всех по-
роков; притонам голода и болезни; жалким лох-
мотьям» (пер. с англ. А Кривцовой) [9, т. 4, с. 7], 
настраивает читателя на критическое отношение 
к преступности, на сострадание к нищете и соци-
альному неблагополучию. Такой интерпретаци-
онный вектор не отвлекает от приключений и 
мелодрамы – того, чего так жаждет читатель 
Диккенса, – но взывает к его моральному чувст-
ву и социальной ответственности, что выносит 
восприятие основного текста на значительно бо-
лее высокий уровень. 

Интерпретационная функция может быть от-
мечена также в предисловии к роману «Жизнь и 
приключение Николаса Никльби» («The Life and 
Adventures of Nicholas Nickleby», 1839), в котором 
автор обозначает основные характеристики глав-
ных героев; в небольшом фрагменте предисловия 
к роману «Лавка древностей» («The Old Curiosity 
Shop», 1841), объясняющем читателю авторские 
намерения окружить «одинокую девочку» с «чис-
тыми помыслами» «странными, гротескными 
фигурами» (пер. с англ. Н. Волжиной) [9, т. 7, 
с. 6]; в предисловии к роману «Барнеби Радж» 
(«Barnaby Rudge», 1841), исторической основой 
которого послужили антикатолические массовые 
беспорядки в Лондоне, к описанию которых Дик-
кенс подошел как беспристрастный, здравомыс-
лящий и гуманистические настроенный худож-
ник; в предисловии к роману «Жизнь и приклю-
чения Мартина Чезлвита» («The Life and 
Adventures of Martin Chuzzlewit», 1844), в которой 
обусловливает «грубость и жестокость Джона-
са Чезлвита» происхождением, воспитанием и 
средой, давая пояснение «в интересах читателя, 
который задумается над этой книгой, потому 
что в жизни мы часто не даем себе труда иссле-
довать причины преступлений и пороков» (пер. с 
англ. Н. Дарузес) [9, т. 10, с. 5–6]. 

Интерпретационная функция предисловий 
Диккенса часто неотделима от с о ц и а л ь н о й  
к р и т и к и .  Попытка осмыслить современное со-
стояние общества посредством художественного 
дискурса, его социальных двигателей, противоре-
чий, им движущих, и самое главное – отыскать 
пути их решения, пути совершенствования этого 
общества – все это присуще Диккенсу-автору. В 
предисловии к роману «Приключения Оливера 
Твиста» Диккенс «пытается обусловить необхо-
димость введения в роман как темы работных до-
мов, так и темы „подонков общества“, расширяя 
сферу художественного и показывая жизнь соци-
ального дна без прикрас» [10]. В предисловии к 
роману, наряду с развенчанием романтического 
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образа преступника и утверждением, что «изобра-
зить реальных членов преступной шайки, нарисо-
вать их во всем их уродстве, со всей их гнусно-
стью, показать убогую, нищую их жизнь, пока-
зать их такими, каковы они на самом деле, – … 
это попытаться сделать то, что необходимо и 
что сослужит службу обществу» (пер. с англ. А. 
Кривцовой) [9, т. 4, с. 5], Диккенс упоминает, что 
«один чудак-олдермен во всеуслышание заявил в 
Лондоне, что острова Джекоба нет и никогда не 
было». Рассуждая объективно автор признает, что 
преступность никуда не исчезла, остров Джекоба 
по-прежнему существует, «хотя значительно из-
менился к лучшему» [Там же, с. 8]. Территория 
обитания преступного мира уменьшается, верит 
Диккенс, и видит в этом и свою заслугу в том 
числе. 

Привлекая внимание к острым социальным 
проблемам, Диккенс пишет в предисловии к ро-
ману «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита»: 

 
«Во всех моих писаниях я никогда не упускал 

случая указать на те антисанитарные условия, в кото-
рых живет наша беднота. Двадцать четыре года тому 
назад… лондонские больницы считались во многих 
отношениях почтенными учреждениями, но сколько 
же там было недостатков! Одним из примеров, тво-
рившихся в них безобразий служит, я думаю, то, … 
больницы, при наличии специальных средств и фон-
дов, целиком и полностью предоставляли частной 
инициативе и благотворительности» (пер. с англ. 
Н. Дарузес) [9, т. 10, с. 7]. 

 
И там же с призывом к социальной ответст-

венности, с оттенком дидактизма и эмоциональ-
ным вовлечением в проблему: 

 
«Мы часто не даем себе труда исследовать при-

чины преступлений и пороков, обсуждаемых всеми. 
То, что является верным по отношению к отдельным 
семьям, остается верным и по отношению ко всему 
человеческому обществу. Что посеешь, то и пожнешь. 
Пусть читатель войдет в детское отделение любой 
тюрьмы в Англии или, прибавлю с сожалением, мно-
гих работных домов и решит сам, выродки ли это по-
зорят наши улицы, населяют наши плавучие тюрьмы 
и исправительные дома и переполняют наши каторж-
ные колонии, или это люди, которых мы сознательно 
обрекли на нищету и погибель» [Там же, с. 6]. 

 
Текст предисловия становится площадкой 

для вовлечения читателя в подтекст социальных 
проблем, обозначенных в художественной форме 
в романе, трибуной для озвучивания граждан-
ской позиции, опосредованно представленной 
через авторскую трактовку сюжета, открытым 
призывом к состраданию и гуманному отноше-
нию к ближнему. 

Зачастую социально-критическая функция 
предисловий трансформируется в в о с п и т а -
т е л ь н у ю : привлечение внимания к социаль-
ным проблемам звучит дидактически, с четким 
призывом к этически-ориентированной жизнен-
ной модели. Диккенс призывает читателя к соци-
альной ответственности («Жизнь и приключения 
Николаса Никльби»), предостерегает от бес-
смысленности религиозных бунтов («Барнеби 
Радж»), критикует современное судопроизводст-
во («Холодный дом» / «Bleak House», 1853). Как 
мастер эмоционального воздействия, Диккенс 
умеет пробудить в душе читателя неприязнь к 
социальной несправедливости через описание 
страдания женщин и детей: трактовка образа 
Нэнси в предисловии к роману «Приключения 
Оливера Твиста», пересказ трагической истории 
о Мэри Джонс в предисловии к роману «Барнеби 
Радж». Роман «Приключения Оливера Твиста, по 
мнению Н. П. Михальской, «написан для мо-
рального воздействия на читателя» [11], с такой 
же целью написано и предисловие к нему. 

Достаточно часто Диккенс описывает детали 
своей личной жизни, так или иначе связанные с 
созданием текста, предисловие к которому он 
представляет. Именно в этих б и о г р а ф и ч е -
с к и х  фрагментах особенно ощущается довери-
тельный тон автора, атмосфера задушевности, 
искреннего разговора с читателем. Так, в преди-
словии к «Очеркам Боза» («Sketches by Boz», 
1839) он как бы извиняется перед читателем за 
стилистическое и содержательное несовершенст-
во своего первого крупного текста: 

 
«Все эти очерки были написаны и опубликованы, 

один за другим, когда я был очень молод. Они были 
собраны и переизданы, когда я все еще был очень мо-
лод, и пошли гулять по свету со всеми своими недос-
татками (весьма многочисленными). Это – мои первые 
писательские опыты… Я отлично понимаю, что многое 
здесь недоделано и недодумано, носит следы спешки и 
неопытности» (пер. с англ. Е. Ланна) [9, т. 1, с. 47]. 

 
В предисловии к «Посмертным запискам Пик-

викского клуба» Диккенс детализирует историю 
создания этого журнального проекта, рассказыва-
ет семейную историю, связанную с его псевдони-
мом «Боз»; в предисловии к роману «Жизнь и 
приключения Николаса Никльби» сообщает о 
своих визитах в йоркширские школы; в предисло-
вии к роману «Крошка Доррит» («Little Dorrit», 
1857) описывает территорию тюрьмы Маршалси, 
которую осмотрел лично, перед тем как закончить 
роман; в предисловии к роману «Лавка древно-
стей» пишет, что приступил к работе над романом 
«с великим удовольствием» и полагает, что «с не 
меньшим удовольствием его приняли и читатели» 
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(пер. с англ. Н. Волжиной) [9, т. 7, с. 5], ассими-
лируя себя с читающей публикой на эмоциональ-
ном уровне; в предисловии к роману «Барнеби 
Радж» рассказывает о своих домашних питомцах 
– воронах, которые в разное время жили у него в 
доме, описывает их повадки и умения, излагает 
историю жизни и смерти питомцев; в предисло-
вии к роману «Домби и сын» проводит параллели 
между эпизодами жизни в Женеве и написанием 
текста романа, говоря о том, его личная жизнь 
плотно связана с писательством; в предисловии к 
«Дэвиду Копперфильду» («David Copperfield», 
1850) без намека на автобиографизм отмечает: 
«Из всех моих книг я больше всего люблю эту» 
(пер. с англ. Е. Ланна) [9, т. 15, с. 6]; из предисло-
вия к «Повести о двух городах» («A Tale of Two 
Cities», 1859) читатель узнает о домашних спек-
таклях в доме Диккенса. 

К о м м е р ч е с к а я  функция предисловий 
Диккенса четко не обозначена, тем не менее 
чрезвычайно важна. Автор как бы информирует 
читателя об издательских деталях: в предисловии 
к «Очеркам Боза» уточняет, что при переиздании 
не делает изменений; в предисловии к «По-
смертным запискам Пиквикского клуба» уточня-
ет стоимость первых выпусков серии, упоминает 
названия изданий, фамилии издателей и иллюст-
раторов, объемы и стоимости публикаций; рас-
сказывает о своем новом еженедельнике «Часы 
дядюшки Хэмфри» в предисловии к роману 
«Лавка древностей». 

Через непосредственное обращение к читате-
лю, декларативно и эксплицитно, Диккенс созда-
ет себя как автора, как индивида, создающего 
художественную реальность и определяющего 
эту реальность законами художественного дис-
курса, биографическими деталями, культурными 
и ценностными ориентирами, социальными про-
блемами и детерминантами. Марио Ортис отме-
чает растущий «импульс самоутверждения» 
Диккенса-автора, отмечая «постепенное осозна-
ние статуса великого писателя», от романа к ро-
ману, от предисловия к предисловию растет 
«уверенность и литературная мощь», он как буд-
то бы нуждается «в символической силе преди-
словия, чтобы объявить себя Автором» (перевод 
наш. – Н. К.) [8, с. 572–573]. 

Романы Диккенса обладают невероятной 
эмоциональной выразительностью и сродни ис-
кусству кино, облекают повседневное и прозаич-
ное в необычайное. «Эстетика Диккенса работа-
ла на рубеже между фрагментарным и взаимо-
связанным, статичным и подвижным, смеши-
вающим мелодраматические тенденции теат-
ральное мелодрамы и фильма» (перевод наш. – 
Н. К.) [7, с. 198], недаром С. Эйзенштейн рас-

сматривал Диккенса в качестве пионера техники 
монтажа [12]. Тексты предисловий с поэтической 
точки зрения обладают такой же зрительностью 
и «крупноплановостью», как и его романы, такой 
же динамичностью и монтажностью. Последний 
прием можно продемонстрировать на предисло-
вии к роману «Лавка древностей», где перепле-
таются два сюжета – история еженедельника 
«Часы мистера Хамфри» и комментарий к рома-
ну в следующей последовательности: авторское 
описание начала публикации, стоимости и со-
держания еженедельника, затем Диккенс пере-
ключается на начало работы над романом, затем 
вновь возвращается к издательскому проекту 
«Часы мистера Хамфри», переключается на вос-
поминания о романе, вновь возвращается к фи-
гуре мистера Хамфри, пишет о героине романа 
«маленькой Нелл». В небольшом тексте преди-
словия осуществляется параллельный монтаж 
двух сюжетов: история создания и закрытия 
еженедельника и воспоминания о написании ро-
мана. Оба «эпизода» содержательно дополняют 
друг друга. Такая перекличка ценна еще и тем, 
что она подчеркивает промежуточную позицию 
предисловия, его дискурсивную амбивалент-
ность: принадлежность к художественному и не-
художественному, обусловленность практикой 
восприятия текста и метафизикой творчества. 

Такими же динамичными по структуре и со-
держанию являются и предисловия к другим ро-
манам: короткие документальные зарисовки, мо-
носпектакль на тему «Я и мой роман», но без 
эгоцентризма, а с серьезным отношением к ис-
кусству, с уважением к творчеству и его потре-
бителю. Диккенс не выступает в предисловиях 
как демиург, как популярный автор, как автори-
тет. Желание придать художественному слову 
официальный серьезный статус, одновременно с 
этим ассимилировать, уподобить себе публику, 
растворить социальные и прочие отличия в чув-
стве эстетической общности, почувствовать ее 
реакцию, угадать ее интерес и параллельно вну-
шить, научить, этически сориентировать – и все 
без пафоса, без сложных оборотов, без авторской 
дистанции. Такое со-участие, со-прикосновение, 
со-переживание вызывают у читателей соответ-
ствующую реакцию, эмоциональный отклик, же-
лание прочитать роман и измениться в лучшую 
сторону. 
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