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Аннотация. В данной статье представлен анализ эпистолярных утверждений, содержащих лингвистические 
средства представления времени и пространства в тексте авторского романтического письма на примере писем 
английских романтиков П.Б. Шелли и Дж. Китса. Эпистолярные утверждения, содержащие языковые средства, 
анализировались с учетом категории предикативности, реализуемой в исследуемых текстах при помощи концепции 
авторской модальности, темпоральности и персональности, в результате чего был сделан вывод о том, что англий-
ские поэты-романтики используют в текстах своих посланий повествовательные эпистолярные высказывания, в 
которых представлены описания событий в настоящем, прошедшем и будущем временах. Также были выявлены 
особенности языковых средств, репрезентирующих различные виды хронотопа, функционирующего в тексте автор-
ского романтического послания. Было исследовано 43 опубликованных письма Дж. Китса и 67 писем П.Б. Шелли 
в оригинале.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В научном 
обороте термин «хронотоп», как известно, появился 
благодаря М.М. Бахтину для обозначения «взаимосвязи 
и взаимообусловленности временных и пространствен-
ных образов и характеристик мира персонажей в литера-
турном произведении» [1, с.287] и понимаемый ученым 
как «существенная взаимосвязь временных и простран-
ственных отношений, художественно освоенных в лите-
ратуре» [2, с. 234]. Хронотопу отведена смыслообразу-
ющая роль не только в произведениях художественной 
литературы, но и в эпистолярных текстах, написанных 
реальными эмпирическими личностями.

Анализ последних исследований и публикации, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

В русле лингвистики категории времени и простран-
ства в тексте как объекте лингвистического исследо-
вания, изучали В.А. Макарова [3], Л.М. Нюбина [4], 
Н.А. Пластинина [5], В.Ю. Прокофьева [6], Е.Г. Прон-
чатова [7], М.Ю. Рябова [8], Е.Н. Широкова [9] и др. Тем 
не менее, исследований, посвященных взаимодействию 
пространственно-временных планов в эпистолярных 
текстах, а также языковым средствам, репрезентирую-
щим время и пространство в текстах писем, до настоя-
щего времени существует крайне мало. 

Пересечение временных и пространственных коор-
динат в текстах эпистолярия рассматривали в своих ра-
ботах Т.А. Акимова (на материале писем А.С. Пушкина 
и М. Горького) [10], Н.В. Глухих (на материале памят-

ников делового письма конца XVIII – нач. XIX вв.) [11], 
А. Карстен [12], О.Ю. Кустова (на материале писем 
Т. Фонтане) [13]. Однако взаимодействие времени и 
пространства, а также лингвистические средства, реа-
лизующие каждую разновидность хронотопа в текстах 
посланий английских романтиков на сегодняшний мо-
мент в фокусе исследования ни отечественных ни за-
рубежных лингвистов не оказывались, что и составляет 
актуальность данного исследования. 

Текст авторского романтического письма отличается 
от текста письма художественного тем, что действую-
щими лицами являются реальные эмпирические лич-
ности, описывающие события и явления, свидетелями 
которых они были в действительности. Для повествова-
тельной ткани текста авторского романтического пись-
ма характерна стихийность, «многослойность», неодно-
родность, прерывистость, нарушение ритма, и в то же 
время повторное обращение к одному и тому же вопро-
су уже сквозь призму иного эмоционально-поэтического 
опыта. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является анализ эпистолярных утверж-

дений и выявление лингвистических средств репрезен-
тации пространственно-временных категорий в тексте 
авторского романтического письма на материале писем 
П.Б. Шелли и Дж. Китса. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
нашем исследовании мы будем анализировать эписто-
лярные утверждения, с учетом категорий предикативно-
сти, представляющей «отнесенность содержания выска-
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зываемого к окружающей действительности» [14, с. 15], 
и благодаря которой, происходит расстановка простран-
ственно-временных и реальных / ирреальных координат 
обозначенной в эпистолярном утверждении, ситуации. 
Предикативность, в тексте авторского романтического 
письма, может быть реализована при помощи концеп-
ции авторской модальности – «субъективного, эмоцио-
нально-оценочного отношения говорящего к предмет-
но-смысловой содержательности своего высказывания» 
[15, c. 263–264], темпоральности – «функционально-се-
мантической категории, выражающей сущность физиче-
ского и философского аспектов времени и реализуемой 
различными языковыми средствами выражения време-
ни: совокупностью грамматических, лексических и ком-
бинированных средств, где ядром является грамматиче-
ское время» [16, с. 19], а именно видо-временные формы 
глагола, и персональности, описывающей «участников 
обозначаемой ситуации по отношению к участникам си-
туации речи – прежде всего к говорящему» [17, с. 16–17]. 

Анализ эпистолярных высказываний показал, что 
для текстов писем английских романтиков характерно 
использование, в основном, повествовательных эписто-
лярных утверждений, в которых представлено описание 
реальных событий в прошлом, настоящем и будущем 
временах.

Категория модальности в текстах писем английских 
романтиков реализуется посредством различных язы-
ковых средств: лексических и грамматических – накло-
нением глагола-сказуемого, например, изъявительного, 
передающего реальность событий, а также сослагатель-
ного и императивного, передающего их ирреальность. 

Категория персональности в текстах писем англий-
ских поэтов-романтиков реализуется посредством «Я и 
ТЫ» высказываний – главных антропоцентров в тексте 
английского романтического письма, а также эпистоляр-
ных утверждений, содержащих личные и притяжатель-
ные местоимения, личные имена, обозначающие третье 
лицо, не участвующее в акте речи и страдательных кон-
струкций. 

Время в тексте авторского романтического письма 
представлено следующими лексемами: 1) наречиями, 
обозначающими дни, ближайшие к дате создания тек-
ста письма: yesterday (вчера), that night (в ту ночь), last 
night (прошлой ночью), after dinner(после обеда), before 
dinner (до обеда), today (сегодня), this Monday morning 
(в этот понедельник утром) и т.д.; 2) наречиями, обо-
значающими временной промежуток, совпадающий со 
временем создания текста письма – now(сейчас), at this 
moment (в данный момент), а также только что прошед-
шее – just (только что) или предстоящее в ближайшем 
будущем – soon (вскоре); 3) именами существительны-
ми, обозначающими единицы измерения времени – day 
(день), last two days (последние два дня), a few days before 
(двумя днями ранее), week (неделя), month (месяц), the 
end of October (конец октября), year (год) и т.д.; 4) су-
ществительными, обозначающими времена года и наре-
чиями, образованными от них – winter (зима) / in winter 
(зимой), spring (весна) / in spring (весной), summer (лето) 
/ in summer (летом) / this summer (этим летом), in the 
midst of summer(в середине лета), autumn (осень) / in au-
tumn (осенью) / by the autumn (к осени) и др.

 Категория пространства в тексте авторского ро-
мантического письма реализуется при помощи следу-
ющих лексических единиц: 1) топонимов, включаю-
щих названия государств, как современных: England 
(Англия), Ireland (Ирландия), Scotland (Шотландия), 
Italy (Италия), Switzerland (Швейцария), the Parts of 
Libia (части Ливии), так и древних: Babylon (Вавилон), 
Judea (Иудея), а также названия исторических областей: 
Cappadocia (Каппадокия), Bactria (Бактрия); названия 
графств: Devonshire (Девоншир), Kent (Кент); названия 
городов: Pisa(Пиза), Milan(Милан), London(Лондон), 
Southampton (Саутгемптон), Oxford (Оксфорд); дере-
вень: Hampstead (Хэмпстед), Tremezina (Тремезина); 

названия улиц: Conduit Street (Кондуит Стрит), the 
Strand (Стрэнд); 2) личных местоимений в объектном 
падеже: me (меня, мне), him (ему, его), her (ей), them 
(им, их); 3) индивидуальных антропонимов (фамилий, 
имен и прозвищ): the Machinista (Машинист – друже-
ски шутливое прозвище сына Марии Гисборн от первого 
брака, инженера Генри Ревли, конструирующего паро-
вую яхту), Willmouse and little Ca (Уильям-мышонок и 
маленькая Ка – сын Шелли Уильям, и его дочь – Клара 
Эверина), John Keats alias Junkets (Джон Китс, он же 
Праздношатающийся), Reynolds (Рейнольдс – ближай-
ший друг Китса); 5) наречий места и направления: here 
(здесь, сюда), there (там, туда), where (где, куда).

В тексте авторского романтического письма функци-
онируют такие разновидности хронотопа, как хронотоп 
«дороги», «встречи», «природы», «города» / «городка», 
а также – ключевой – «личностный» хронотоп [18]. 
Рассмотрим языковые средства, репрезентирующие раз-
личные хронотопы в исследуемых нами эпистолярных 
текстах.

I. Хронотоп дороги. В эпистолярных высказывани-
ях в хронотопе «дороги» реальные эмпирические лично-
сти передвигаются в пространстве Британские острова 
– Европа в течении определенного времени, представ-
ленного следующими лексическими средствами: 1) име-
нами существительными, обозначающими единицы вре-
мяисчисления или временные интервалы: day (день), on 
the seventh day (на седьмой день), three or four days(три 
или четыре дня), in a few days (через несколько дней), 
week (неделя), month (месяц), two months longer (еще два 
месяца) и др.; 2) наречиями, обозначающими дни, бли-
жайшие к дате создания текста письма: yesterday (вчера), 
that night (в ту ночь), last night (прошлой ночью) и т.д. 

Пространство в эпистолярных текстах романтиков 
представлено: 1) топонимами типа: Margate (Маргейт), 
Carisbrooke (Кэрисбрук), Manchester (Манчестер), Naples 
(Неаполь), Rome (Рим) и др.; 2) личными местоимения-
ми; 3) наречиями места и направления here (сюда, здесь), 
there (туда, там), where (где, куда). Приведем пример из 
письма П.Б. Шелли Т.Л. Пикоку от 20. 11. 1818г.: «We 
left Bologna, I forget on what day, and passing by Rimini, 
Fano, and Foligno, along the Via Flaminia and Terni, have 
arrived at Rome after ten days’ somewhat tedious, but most 
interesting, journey» (Мы выехали из Болоньи, не помню 
в какой день, и, проезжая Римини, Фано и Фолиньо по 
Виа Фламиния и Терни, прибыли в Рим после десятид-
невного утомительного, но интереснейшего путеше-
ствия) [19]. Приведем аналогичный пример из письма 
Дж. Китса Дж.Г. Рейнольдсу от 17. 04. 1817г., в котором 
автор пишет следующее: «Yesterday I went to Shanklin, 
which occasioned a great debate in my Mind whether I should 
live there or at Carisbrooke» (Вчера я ездил в Шэнклин, и 
это вызвало у меня большой спор о том, жить мне там 
или в Кэрисбруке( [20].

II. Хронотоп встречи. В эпистолярном утверждении 
в хронотопе встречи реальные эмпирические личности 
договариваются о встрече или непосредственно встреча-
ются с другими реальными эмпирическими личностями 
в определенном месте и в определенное время, которое 
может быть представлено: 1) наречиями, обозначающи-
ми время, близкое к моменту создания текста послания 
yesterday (вчера), at the moment (сейчас), Monday evening 
(в понедельник вечером), at night (ночью) и т.д.

Пространство представляют: 1) личные местоиме-
ния; 2) топонимы (антропонимы, урбанонимы). В каче-
стве примера приведем эпистолярное утверждение из 
сентябрьского письма Дж. Китса брату и невестке от 17-
27. 09. 1819 г.: «On receiving your last I immediately took a 
place in the same night’s coach for London – Mr. Abbey be-
haved extremely well to me, appointed Monday evening at 7 
to meet me and observed that he should drink tea at that hour. 
I gave him the enclosed note and showed him the last leaf of 
yours to me» (Получив ваше последнее письмо, я тотчас 
же сел в тот же вечер в лондонский дилижанс – Мистер 
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Эбби вел себя со мной очень хорошо, назначил встречу 
в понедельник в семь вечера и заметил, что в этот час он 
должен пить чай. Я дал ему вложенную записку и по-
казал последний листок) [21]. П.Б. Шелли в своем пись-
ме Т.Л. Пикоку от 06. 04. 1819 г., сообщает о встрече с 
семейством Б.: «So, you know the B–s? I could not help 
considering Mrs. B., when I knew her, as the most admirable 
specimen of a human being I had ever seen. Nothing earth-
ly ever appeared to me more perfect than her character and 
manners. It is improbable that I shall ever meet again the 
person whom I so much esteemed, and still admire» (Так ты 
знаешь семейство Б.? Зная Миссис Б., я не мог не думать 
о ней как о самом замечательном образце человеческого 
существа, которое я когда-либо видел. Ничто земное не 
казалось мне более совершенным, чем ее характер и ма-
неры. Маловероятно, что я когда-нибудь снова встречу 
человека, которого я так уважал и которым до сих пор 
восхищаюсь) [22]. 

III. Хронотоп природы один из главных в исследу-
емых нами текстах романтических писем. Природа для 
романтиков – это символ свободы, она притягивает их 
своим постоянным движением, противостоянием сти-
хий, сменой времен года. Эпистолярное утверждение 
в хронотопе природы строится следующим образом: 
в определенном месте определенная природа. Время 
представлено: 1) наречиями no sooner (не раньше), 
ever(когда-либо) и др. Пространство представлено: 1) 
личными местоимениями; 2) топонимами (комонимами, 
гидронимами, астронимами, спелеонимами, оронима-
ми); 3) наречиями места here (здесь, сюда), where(где, 
куда), there (там, туда).

Приведем пример из апрельского письма П.Б. Шелли 
Т.Л. Пикоку от 1818г.: «…but no sooner had we arrived 
at Italy, than the loveliness of the earth and the serenity of 
the sky made the greatest difference in my sensations» (…
но едва мы прибыли в Италию, как прелесть земли и 
безмятежность неба произвели на меня самое сильное 
впечатление) [23]. В письме Дж. Китса брату Тому от 
25-27. 06. 1818г., Китс описывает природу Шэнклина: 
«Shanklin is a most beautiful place – sloping wood and 
meadow ground reaches round the Chine, which is a cleft 
between the Cliffs of the depth of nearly 300 feet at least» 
(Шэнклин – самое красивое место – пологий лес и луг 
простираются вокруг реки Чайн, которая представляет 
собой расщелину между скалами глубиной почти 300 
футов, по крайней мере) [24].

IV. Хронотоп города / городка. В ходе исследо-
вания текста авторского романтического письма нами 
была выделена еще одна точка взаимодействия про-
странственно-временных ориентиров – это город / горо-
док, встречающийся на пути английских романтиков по 
мере их продвижения в пространстве Британские остро-
ва – Европа [25]. Эпистолярное утверждение в хроно-
топе города / городка имеет следующую структуру: ре-
альные эмпирические личности оказываются в опреде-
ленном городе в определенное время на определенный 
срок. Время представлено: 1) наречиями: yesterday (вче-
ра), that night (в ту ночь), last night (прошлой ночью); 2) 
именами существительными, обозначающими единицы 
времяисчисления или интервалы времени day after day 
(день за днем), three or four days(три или четыре дня) и 
др. Пространство представлено: 1) топонимами (астио-
нимами, урбанонимами); 2) личными местоимениями; 3) 
наречиями места и направления here (здесь, сюда), there 
(там, туда), where (где, куда). Приведем пример из пись-
ма П.Б. Шелли Т.Л. Пикоку от 05. 06. 1818г.: «On the sev-
enth day we arrived at Pisa, where we remained three or four 
days. A large disagreeable city, almost without inhabitants. 
We then proceeded to this great trading town, where we have 
remained a month, and which, in a few days, we leave for the 
Bagni di Lucca…» (На седьмой день мы прибыли в Пизу, 
где пробыли три или четыре дня. Большой неприятный 
город, почти без жителей. Затем мы отправились в этот 
большой торговый город, где пробыли месяц и через не-

сколько дней отправились в Баньи-Ди-Лукка… .) [26]. 
Дж. Китс в своем письме от 17-27. 09. 1819г., описыва-
ет свои впечатления от города так: «This Winchester is a 
place tolerably well suited to me; there is a fine Cathedral, 
a College, a Roman - Catholic Chapel, a Methodist do, an 
independent do, – and there is not one loom or any thing 
like manufacturing beyond bread & butter in the whole City. 
There are a number of rich Catholic[s] in the place. It is 
a respectable, ancient aristocratical place – and moreover 
it contains a nunnery» (Этот Винчестер мне вполне под-
ходит; здесь есть прекрасный собор, колледж, католи-
ческая часовня, Методистская и независимая церкви, и 
во всем городе нет ни одного ткацкого станка или чего 
- либо подобного производству, кроме хлеба с маслом. 
Есть несколько богатых католиков в этом месте. Это ре-
спектабельное, старинное аристократическое место – и, 
кроме того, в нем есть монастырь) [27]. 

V. «Личностный» хронотоп [28] связывает все ос-
тальные виды пространственно-временных координат в 
тексте авторского романтического письма. В «личност-
ном» хронотопе утверждения в тексте письма выглядят 
следующим образом: реальные эмпирические личности 
переживают определенные чувства к другим эмпириче-
ским личностям. Лексические средства представления 
времени: 1) наречия yesterday (вчера), today (сегодня); 
2) имена существительные, обозначающие единицы 
времяисчисления или временные отрезки all day (весь 
день), week (неделя), month (месяц), year (год); 3) наре-
чия, использующиеся для обозначения момента, совпа-
дающего с моментом написания письма now (сейчас), 
at this moment (в этот момент), at present (в данный 
момент). Пространство представлено: 1) личными ме-
стоимениями; 2) существительными, называющими со-
стояние души spirits (настроение), melancholy (грусть), 
happiness (счастье); 3) прилагательными, описываю-
щими настроение, душевное состояние happy (счаст-
ливый), lively (живой), sorrowful (печальный); 4) топо-
нимами (антропонимами). Приведем пример из письма 
П.Б. Шелли к Т.Л. Пикоку от 06. 04. 1819г.: «My spirits 
not the most brilliant in the world; but that we attribute to our 
solitary situation, and, though happy, how should I be live-
ly?» (Мое настроение не самое лучшее в мире, но это мы 
приписываем той ситуации, в которой мы оказались. И 
хотя я счастлив, как я могу быть живым?) [29]. Дж. Китс 
к невесте Ф. Брон от 11. 10. 1819г., пишет о своих чув-
ствах следующее: «I am living today in yesterday: I was in 
a complete fascination all day. I feel myself at your mercy. 
Write me ever so few lines and tell you [for me] you will 
never for ever be less kind to me than yesterday» (Я живу 
во вчерашнем дне: весь день я был в полном забытьи. Я 
чувствую себя в твоей власти. Напиши мне несколько 
строк и скажи, что ты никогда не будешь менее добра ко 
мне, чем вчера) [30] 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Проанализировав эпи-
столярные выражения, содержащие лингвистические 
средства репрезентации времени и пространства с уче-
том категории предикативности, реализующейся в тек-
сте авторского романтического письма посредством 
концепции авторской модальности, темпоральности, и 
персональности, мы пришли к выводу, что английские 
романтики используют в текстах своих посланий пове-
ствовательные эпистолярные утверждения, в которых 
описываются события в настоящем, прошедшем и бу-
дущем временах. Также нами были выявлены языковые 
средства, представляющие различные виды хронотопа в 
тексте авторского романтического послания, что позво-
лит нам в дальнейшем расширить наши представления 
об особенностях взаимодействия пространственно-вре-
менных планов в тексте как объекте лингвистического 
исследования и заполнить лакуны, существующие в эпи-
столярном дискурсе. Проведение дальнейшего дополни-
тельного исследования позволило бы нам сравнить язы-
ковые средства представления хронотопа английских 
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романтиков и авторов эпистолярных текстов, чья жизнь 
и творчество приходятся на иные эпохи и литературные 
направления. 
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